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ПРЕД IIС Л (HUE. 

Всякій, кто имѣлъ случай познакомиться съ умствен-

ны мъ состояніемъ образованныхъ классом, въ Западной 

Европѣ и Америкѣ, долженъ былъ замѣтить, что въ 

средѣ ихъ совершается большое и быстро возрастающее 

удаленіѳ отъ публичной религіозиости, и что въ то 

время какъ люди болѣе искренніе этого ие скрываюгъ. 

существуем, гораздо болѣе обширное и гораздо болѣе 

опасное отстуиленіе—частное и невысказываемое. 

Это отступленіе такъ распространено и такъ могуще-

ственно, что на иего нельзя действовать ни пренебреже-

ніемъ, ии наказаніемъ. Его нельзя уничтожить насмеш-

кой, бранью или силой. Быстро приближается время, когда 

оно произведен, серьезные иолнтическіе результаты. 



Политика міра уже не одушевляется теперь цер-

ковнымъ духомъ. Военная ревность въ пользу вѣры 

исчезла. Единственными ея воспоминаніями остаются 

мраморныя изображенія крестоносныхъ рыцарей, ноко-

ющіяся въ безмолвныхъ подземельяхъ церквей на ихъ 

могилахъ. 

Что приближается кризисъ, можно видѣть изъ по-

ложенія великихъ державъ относительно папства. Пан-

ство представляетъ идеи и стремленія двухъ третей 

наееленія Европы. Оно настаиваетъ на политическом1!» 

первенствѣ, согласно съ его притязаніями на божествен-

ное происхожденіе и миссію, и на возстановленіе средне-

вѣковаго порядка вещей, громко объявляя, что оно не 

приметь никакого примиренія съновѣйшей цивилизаціей. 

Антагонизмъ между теологіей и наукой, который та-

кимъ образомъ совершается на нашихъ глазахъ, есть 

продолжение борьбы, начавшейся въ то время, когда 

христіанство стало пріобрѣтать политическую власть. 

Понимаемое въ клерикальномъ смыслѣ, оно необходимо 

должно быть нетерпимо къ противорѣчію; оно должно 

отвергать всѣ улучшенія въ себѣ самомъ и смотрѣть 

съ презрѣніемъ на то ѵлучшеніе, какое возникаетъ изъ 

прогрессивнаго умственнаго развитія чедовѣка. Но наши 

мнѣнія обо всѣхъ предметахъ подвержены измѣненіямъ 

отъ ненреодолнмаго движепія человѣческаго зпанія. 

Можемъ ли мы преувеличивать важность спора, въ 

которомъ всякій мыслящій человѣкъ долженъ принять 

участіе, хочетъ ли онъ этого или нѣтъ. Въ иредметѣ 

столь возвышешіомъ какъ предмета религіи, всѣ люди, 

которыхъ временные интересы не поглощены существу-



ющими учрежденіями, глубоко желаютъ найти истину. 

Они ищѵтъ свѣдѣній и о предметѣ спора и о способѣ 

дѣйствія спорящихъ. 

Исторія Науки не есть простой списокъ отдѣльныхъу 

открытій; это разсказъ о столкновеніи двухъ соперни-

чающихъ силъ—экспансивной силы человѣческаго ума. 

съ одной стороны, и давленія, происходящаго отъ тради-

ціонной вѣры и человѣческихъ интересовъ, съ другой. 

До сихъ поръ никто не разсматривалъ предмета съ 

этой точки зрѣнія. И однако съ этой точки зрѣнія 

онъ представляется намъ какъ жизненный вопросъ — 

даже какъ самый важный изъ всѣхъ жизненныхъ во-

просовъ. 

Нѣсколько лѣтъ назадъ, было политически важно и 

потому благоразумно -воздерживаться отъ всякаго намека 

на этотъ споръ и насколько возможно оставлять его на 

заднемъ планѣ. 

Снокойствіе общества такъ много зависитъ отъ проч-

ности его религіозныхъ убѣжденій, что нельзя оправ-

дать того, кто сталъ бы легкомысленно нарушать нхъ. 

Но традиціонная вѣра по своей нриродѣ неизмѣина, 

неподвижна; наука но своей нриродѣ прогрессивна; и 

въ концѣ концовъ между ними должно произойти разно-

гласіе, которое невозможно скрывать. Тогда для людей, 

жизнь которыхъ близко познакомила ихъ съ обоими 

образами мысли, становится обязанностью скромно, ио 

твердо высказать свои взгляды, сравнить притязанія 

спорящихъ сторонъ спокойно, безпристрастно, философ-

ски. Исторія показываетъ, что если этого не бѵдетъ сдѣ-

лано, то нослѣдуютъ страшный и долгія общественныя 



бѣдствія. Когда древняя миѳологическая религія Европы 
нала І ІОДЪ тяжестью своей собственной несостоятель-
ности, ни римскіе императоры, ни философы тѣхъ вре-
менъ не сдѣлали ничего, что было бы нужно для руко-
водства общеетвѳннаго мнѣнія,—они предоставили рели-
гіознымъ дѣламъ идти своимъ путемъ, и эти дѣла вслѣд-
ствіе того попадали въ руки невѣжественныхъ и злоб-
ныхъ клерикаловъ, иаразитовъ, евнуховъ и рабовъ. 

л Умственный мракъ, покрывшій Европу вслѣдствіе этого 
великаго пренебреженія долгомъ. теперь проходить; мы 
живемъ на зарѣ лучшихъ вещей. Общество тревожно 
ожидаетъ свѣта, чтобы видѣть, въ какоиъ направлепіи 
оно движется. Оно ясно замѣчаетъ, что путь, но кото-
рому до сихъ норъ совершалось странствіе цивилизаціи, 
уже оставленъ; и что начать новый путь, на невзвѣст-
номъ морѣ. 

Хотя я былъ глубоко проникнуть такими мыслями, 
я не взялъ бы на себя писать эту книгу или навязы-
вать публикѣ представляемый въ ней идеи, еслибы факты, 
о которыхъ она говорить, не были для меня предме-
томъ долгаго и серьезнаго размышлепія. И я извлекъ 
сильное нобужденіе къ тому, чтобы взять на себя эту 
обязанность, изъ того обстоятельства, что „Псторія ум-
ственнаго развитія Европы", изданная мною нѣсколько 
лѣтъ тому назадъ, имѣвшая много изданій въ Америкѣ, 
перепечатанная въ Англіи, и переведенная на многіе 
европейскіе языки, французскій, нѣмецкій, русскій, поль-
скій, сербскій и пр., вездѣ была принята благосклонно. 

Собирая и раснредѣляя матеріалы для книгъ, издан-
ныхъ мною подъ заглавіемъ „Исторія американской 



гражданской войны*', книгъ, стоившихъ мнѣ очень боль-

шаго труда, я привыкъ сравнивать противорѣчащія 

показанія, устанавливать противорѣчащія притязанія. 

Одобреніе, съ которымъ эта книга была принята амери-

канской публикою, кригическимъ судьей описанныхъ со-

бытий. это одоб|>еіііе внушило мнѣ новую уверенность. 

Я посвящалъ также много вниманія экспериментальному 

изученію природы и издалъ несколько И З В І І С Т П Ы Х Ъ тру-

довъ объ этихъ предметахъ. I I , быть можетъ, никто не 

можетъ отдаться этимъ занятіямъ н потратить большую 

часть своей жизни на публичное преподаваніе науки, 

не имйя той любви къ безпристрастной истине, ка-

кую возбуждаетъ философія. Она внушаетъ намъ жела-

ніе посвящать наши дни благу нашего племени такъ, 

чтобы въ угасающемъ свете вечера нашей жизни 

намъ не пришлось, оглядываясь назадъ, признать не-

важными и безполезными те предметы, которыми мы за-

нимались. 

Хотя я не іцадилъ никакихъ трудовъ при состав-

леніи этой книги, я очень чувствую, какъ мало она со-

отвѣтствѵетъ предмету, для должнаго изложенія кото-

раго требуется знаніе науки, исторіи. теологіи и поли-

тики; каждая страница должна бы быть оживлена по-

ниманіемъ и блестѣть фактами. Но потомъ я вспомнилъ. 

что это какъ бы только предисловіе, предшественнпкъ 

целой литературы, которую вызовѵтъ событія и потреб-

ности нашего времени. Мы пришли къ чертѣ великой 

умственной перемены. Многое изъ легкомысленнаго чте-

иія настоящаго времени будетъ замѣнено серьезной и 

суровой литературой, которая будетъ оживлена интере-



» 
сами, подвергшимися опасности, и пріобрѣтетъ ревность 
отъ церковной страсти. 

Я старался только представить ясное и безпристра-
стное изложеніе взглядовъ двухъ спорящихъ сторонъ. 
Въ одномъ смыслѣ, я старался отождествить себя съ 
каждой, для того, чтобы внолнѣ понять ея побужденія: 
но въ другомъ и высшемъ смыслѣ, я старался понять 
всесторонне и разсказывать безнристрастно ихъ дѣйствія. 

Поэтому я надѣюсь, что люди, которые захотятъ 
критиковать мою книгу, будутъ помнить, что цѣль ея 
не защищать взгляды и притязанія какой нибудь сто-
роны, но ясно и безъ ограниченія изложить взгляды 
обѣихъ. Въ распредѣленіи каждой главы я обыкновенно 
иредставлялъ сначала взгляды клерикальной нартіи и 
затѣмъ взгляды ея противниковъ. 

Излагая такимъ образомъ нредметъ, не было необ-
ходимости обращать много вниманія на болѣе умѣрен-
ныя или посредствѵющія мнѣнія, потому что, хотя онѣ 
могутъ имѣть сами по себѣ большую цѣну, въ столкно-
веніяхъ этого рода для безпристрастнаго читателя важны 
не ѵмѣренныя, но крайнія мнѣнія. Ихъ движенія опре-
дѣляютъ исходъ. 

Но этой причинѣ я не могъ много говорить о двухъ 

великихъ христіанскихъ исповѣданіяхъ, протестантской 

и греческой церквахъ. Что касается нослѣдней, опа, со 

времени возстановленія наѵкъ, никогда не становилась 

враждебно къ успѣхамъ знанія. Напротивъ, она всегда 

относилась къ нему благонріятно. Она сохраняла ува-

женіе къ истинѣ, съ какой бы стороны она ни прихо-

дила. Замѣчая видпмыя разнорѣчія между своими ис-



толкованіями откровенной истины и открытіями науки, 

она всегда ожидала, что явятся удовлетворительныя 

объясненія н примиренія. и въ этомъ она не ошиблась. 

Для новѣйшей цивилизаціи было бы полезно, еслибы 

Римская церковь поступала такимъ же образомъ. 

Говоря о Христіанствѣ, я вообще (по задачѣ книги) 

имѣлъ въ виду Римскую Церковь, частью потому, что 

ея послѣдователи составляютъ большинство христіан-

скаго міра, частью потому, что ея требованія наиболѣе 

притязательны, и частью потому, что обыкновенно она 

старалась подкрѣплять эти требования иосредствомъ граж-

данской власти. Ни одна изъ иротестантскихъ церквей 

не занимала никогда такого повелительна™ ноложенія— 

никогда неимѣла такого обширнаго политическаго іиіянія. 

Большею частью, онѣ не любили употреблять принужде-

ніе; и кромѣ очень немногихъ слѵчаевъ, ихъ сонротнвле-

ніе ne шло дальше возбѵжденія теологической ненависти. 

У Что касается Науки, она никогда не искала союза 

съ гражданской властью. Она никогда не старалась вну-

шать ненависть или навлекать общественное бѣдствіе 

какому нибудь человѣческому существу. Она никогда 

не подвергала никого умственному мѵченію, физической 

пыткѣ, а еще меньше—смерти, для того, чтобы поддер-

живать или распространять свои идеи. Она является 

незапятнанной жестокостями и преступленіями. Но въ 

Ватиканѣ — надо только вспомнить инквизицію — руки, 

поднимающіяся теперь въ обращеніяхъ къ Всемилосер-

дому, обагрены. Онѣ были омочены въ крови! 

Есть два способа историческаго изложенія, художе-

ственный и научный. Первый нредполагаетъ, что люди 



производили событія; поэтому, онъ выбираетъ какое пи-

будь видающееся лицо, изображаетъ его въ поэтической 

формѣ и дѣлаетъ его героемъ романа. Второй, настаи-

вая на томъ, что человѣческія дѣла представляютъ не-

разрывную цѣпь, гдѣ каждый фактъ есть произведете 

какого нибудь предшествующаго факта и источникъ ка-

кого нибудь послѣдующаго факта, объявляетъ, что люди 

не повелѣваютъ событіями, но что событія новелѣваютъ 

людьми. Первый способъ создаетъ произведенія, кото-

рый, какъ бы ни возбуждали нашъ интересъ, и сколько 

ни доставляли удовольствія, стоять только одной сту-

пенью выше новѣсти; второй — серьезенъ, быть можегь, 

даже отталкиваетъ насъ, потому что сурово внушаетъ 

намъ убѣжденіе въ ненреодолнмомъ господствѣ закона 

и въ ничтожности человѣческихъ усилій. Въ предметѣ 

столь возвышенномъ какъ тотъ, которому посвящена эта 

книга, ромаптическое и популярное совершенно неу-

мѣстны. Тотъ. кто намѣревается говорить объ этомъ 

предметѣ, долженъ постоянно имѣть въ глазахъ ту цѣнь 

судьбы, которую представляетъ всеобщая исторія; онъ 

долженъ съ пренебреженіемъ отворачиваться отъ все-

возможныхъ призрачныхъ обмановъ. 

Если бы что нибудь должно было указывать намъ 

недостовѣрность художественныхъ историческихъ произ-

веденій, то намъ указалъ бы это собственный оиытъ. 

Какъ часто наши ближайшіе друзья не замѣчаютъ 

дѣйствительныхъ мотивовъ нашихъ ежедиевпыхъ дѣйст-

вій; какъ часто они неправильно толкуютъ наши на-

мѣренія! Если это случается въ томъ, что происходить 

на нашихъ глазахъ, не должны ли мы убѣдиться, что 



невозможно правильно понять дѣйетвія лицъ, жшшшхъ 

много лѣтъ раньше и никогда нами не видѣнныхъ. 

Въ выборѣ и распредѣленіи нредметовъ, которые 

хотѣлъ я представить въ этой кпигѣ, я руководился 

отчасти „Исповѣданіемъ" Ватиканскаго Собора, и отча-

сти ходомъ событій въ исторіи. Читатель не безъ инте-

реса замѣтптъ. что Предметы представляются намъ те-

перь также, какъ они представлялись старымъ филосо-

фамъ Гроиіи. Мы имѣемъ дѣло все съ тѣми же вопро-

сами. о которыхъ спорили опи. Что есть Богъ? Что есть 

душа? Что такое міръ? Какъ онъ управляется? Пмѣемъ 

ли мы какой нибудь образчикъ или критеріумъ истины? 

ГТ размышляюіиій читатель серьезно спроситъ: „Лучше 

ли ихъ рѣпіеній наши рѣшенія этихъ проблемъ"? 

Затѣмъ, общее содержаніе книги состоигъ въ слѣ-

дующемъ: 

^ Сначала я обращаю вниманіе на происхожденіе но-

вѣйшей науки, въ отличіе отъ древней,—такъ какъ она 

осповыиается на наблюденіи, опытѣ и математичеекомъ 

изслѣдованіи вмѣсто чистаго умозрѣнія, и стараюсь по-

казать, что она была послѣдстпіемъ Македонскихъ похо-

довъ, кото])ые привели въ соприкосновеніе Азію и Европу. 

Короткій очеркъ этихъ ноходовъ и Александр!йскаго 

Музея объясняетъ ея характера,. 

Потомъ, я кратко вспоминаю извѣстное начало Хри-

стіанства, и показываю его успѣхи до пріобрѣтенія 

императорской власти, видоизмѣненіе его подъ вліяиіемъ 

соединенія съ язычествомъ, составлявшимъ тогда ре-

лигію Римской имнерін. Пріобрѣтенное тогда представ-



леніе о песовмѣстпости его ст. наукой повело къ насиль-
ственному закрытію Александрійскихъ школъ. Опо было 
вынуждено къ этому политическими необходимостями 
своего положепія. 

Расиоложивъ такимъ образомъ двѣ стороны, гото-
вившіяся къ столкновенію, я разсказываю потомъ исто-
рію ихъ первой открытой борьбы; это первая или южная 
Реформадія. Спорный пунктъ относился къ природѣ 
Бога. Онъ включалъ возпикновеніе мохаммеданства. 
Результатомъ было то, что значительная часть Азіи и 
Африки, съ историческими городами какъ Іерѵсалимъ, 
Александрія и Карѳагенъ, были оторваны отъ христіап-
скаго міра, и мохаммеданское ѵченіе объ единствѣ Бога 
установилось въ большей долѣ прежней Римской имперіи. 

За этимъ полита чески мъ событіемъ послѣдовало воз-
становленіе науки, основаніе коллегій, школъ. библіо-
текъ, во всѣхъ владѣніяхъ арабовъ. Эти завоеватели, 
быстро двигаясь въ своемъ умственном!, раявитіи, от-
вергли антрономорфическія идеи о природѣ Бога, оста-
вавшіяся въ ихъ народномъ вѣрованіи, и приняли дру-
гія, болѣе философскія, родственныя тѣмъ, какія задолго 
ранѣе достигнуты были въ Индіи. Результатомъ этого 
было второе столкновеніе, относительно природы души, 

у ІІодъ названіемъ Аверроизма, выступили теоріи Эманадіи 
! и Поглощенія. Въ кондѣ среднихъ вѣковъ Инквизидія 

ѵспѣла вытѣснить эти ученія изъ Европы, и теперь 
Ватиканскій Соборъ формально и торжественно предалъ 
ихъ нроклятію. 

Между тѣмъ, вслѣдствіе изученія астрономіи, гео-
графін и другихъ наѵкъ, пріобрѣтены были правильный 



понятія о положеніи и отношеніяхъ земли и о строеніи 
вселенной; и такъ какъ теологія, основываясь на своихъ 
толкованілхъ, настаивала, что земля есть центральная 
и важнѣйшая часть вселенной, то произошло третье 
столкновеніе. Здѣсь дѣло науки велъ Галилей. Исходомъ 
была нобѣда надъ клерикалами въ спорномъ вопросѣ. 
Впослѣдствіи возннкъ второстепенный споръ относи-
тельно возраста земли, такъ какъ клерикалы настаивали, 
что ей только около шести тысячъ лѣтъ. Въ этомъ 
пунктѣ они были опять побѣждены. 

Свѣтъ исторіи и науки мало по малу распростра-
нялся въ Европѣ. Въ шестнадцатомъ етолѣтіи очаро-
ваніе римская» христіанства сильно уменьшилось вслѣд-
ствіе умственныхъ іюраженій, имъ ионесенныхъ и вслѣд-
ствіе его политическая» и нравственнаго состоянія. Мно-
гіе благочестивые люди ясно видѣли, что религія была 
ие виновата въ фалыпивомъ положеиіи, въ которое она 
была поставлена, но что это бѣдствіе можно было прямо 
приписать союзу, заключенному нѣкогда съ римскимъ 
язычествомъ. Поэтому очевиднымъ средствомъ иснрав-
лепія было возвращеніе къ первобытной чнстотѣ. Такъ 
возникло четвертое столкновеніе, извѣстное намъ подъ 
имеиемъ Геформаціи — эта была вторая или сѣверная 
Реформація. Спеціальная форма, принятая ею, былъ споръ 
о критеріумѣ истины, находится ли онъ въ церкви или 
въ библіи. Опредѣленіе этого включало установленіе 
нравъ разума или умственную свободу. Лютеръ, важное 
лицо этой эпохи, выиолнилъ свое иамѣреніе съ значитель-
пымъ усиѣхомъ, и въ копцѣ борьбы оказалось, что сѣвер-
ная Европа была потеряна для Гнмскаго Христіанства. 



Мы находимся теперь среди спора относительно спо-

соба управленія міра, происходить ли оно иосредствомъ 

безирестанпаго провиденціальнаго вмѣшательства или 

дѣйствіемъ нервобыгнаго и неизмѣннаго закона. Умствен-

ное двиясеніе христіанскаго міра достигло того пункта, 

котораго арабизмъ достигъ въ десятомъ и одиннадца-

томъ вѣкахъ; и ученія, какія изслѣдовались въ то время, 

теперь снова являются передъ нами, какъ ученія объ 

Эволюціи, Созданіи, Развитіи. 

Я думаю, что подъ этими общими рубриками за-

ключены бѵдѵтъ всѣ существенные пункты этого вели-

каго спора. Распредѣляя подъ эти общіе отдѣлы тѣ 

факты, которые памъ надо разсмотрѣть, и разсматривая 

отдѣльно каждую группу, мы безъ сомнѣнія пріобрѣтемъ 

ясное понятіе объ ихъ взаимной связи и ихъ истори-

ческой послѣдовательности. 

Я говорилъ объ этихъ сто.ткповеніяхъ сколько воз-

можно въ ихъ настоящем!, хронологическом!, порядкѣ, 

и для полноты прибавилъ еще слѣдующія главы: — 

Изслѣдованіе того, что сдѣлано латипскимъ христі-

анствомъ для новѣйшей цивилизаціи. 

Соотвѣтственное изслѣдованіе о томъ, что сдѣлано 
было Наукой. 

Роль Римскаго Христіанства въ предстоящемъ столк-

новеніи, какъ она опредѣляется Ватиканскимъ Соборомъ. 

Внимагііе многихъ лицъ, иіцущихъ истины, такъ 

исключительно было занято подробностями сектатор-

скихъ разногласій, что продолжительная борьба, исторіи 

которой посвящены эти страницы, обыкновенно очень 



мало извѣстна. Стараясь постоянно помнить намѣреніе 

написать книгу въ безпрнстрастномъ духѣ, говорить съ 

уваженіемъ о снорящихъ сторонахъ, но никогда не скры-

вать истины, я предлагаю свой трудъ па благосклонное 

еужденіе мыслящаго читателя. 

Джонъ Вилльямъ Дрэперъ. 

Университетпц Лью-Іо]н;ъ. 

Декабрь, 1873. 





ИСТОРІЯ ОТНОШЕНІЁ МЕЖДУ РЕЛИГІЕЙ 0 НАУКОЙ, 

Г Л А В А I . 

П р о и с х о ж д е н і е н а у к и . 

Для человѣка размышляющего не можетъ быть зрѣлища бо-

,іѣе торжественнаго и болѣе печальнаго, чѣмъ зрелище наденія 

древней религіи, которая въ свое время служила утѣшеніемъ 

для многихь поколѣній людей. 

V За четыре столѣтія до I'. X. , Греція быстро переростала 

свои древвія вѣрованія. Ея философы, въсвоемъ изученіи міра, 

были глубоко поражены контрастом!, между величіемъ дѣйствій 

природы в ничтожествомъ боговъ Олимпа. Ея историки, наблю-

дая правильный ходъ политических!, дѣлъ, очевидное едино-

образіе кь дѣйствіяхъ людей, и замѣчая, что не было событія, 

совершавшегося на ихъ глазахъ, для котораго они не могли бы 

найти явной причины въ какомъ нибудь предшествующем!, слу-

чаѣ, —историки начали подозревать, что чудеса и вмешатель-

ства Олимпа, какими наполнены были ихъ древнія сказаиія, 

были чисто деломь воображеиія. Когда пора сверхъестественнаго 

прошла, они спрашивали, почему оракулы стали в'Ьмы и почему 

на светѣ уже вс происходить ничего чудеснаго. 
дрэикръ. Д 



2 ДРЭПЕР'Ь. 

\/ ІІреданія, исходившія отъ незапамятной древности и прини-

маемый прежде благочестивыми людьми за несомнѣнныя исти-

ны, наполняли острова Средиземнаго моря и окрестный страны 

сверхъестественными дивами—волшебниками и волшебницами, 

великанами, людоѣдами, гарпіями, горгонами, центаврами, ци-

клонами. Лазурный сводъ неба быль поломъ Олимпа; тамъ Зе-

весъ, окруженный богами съ ихъ женами и любовницами, имѣлъ 

свой дворъ, занимался такими же дѣлами, какъ у людей, и не 

воздерживался отъ дѣяній, свойственных!, челоні,ческой стра-

сти и преступленію. 

^ Морской берегь, чрезвычайно изрѣзанный. архипелагъ, въ 

котором!, были прслестнѣйшіе острова, внушили Грекамъ вкусъ 

къ моренлаванію, къ географическим!, открытіямь и колониза-

ціи. Ихъ корабли странствовали но всему Черному и Средизем 

ному моримъ. Оказывалось, что издревле извѣстныя чудеса, 

прославленный въ <0диссеѣ> и освященный народною вѣрою. 

вовсе не существовали. Когда иріобрѣтено было лучшее знаніе 

природы, оказалось, что лазурный сводъ есть иллюзія зрѣнія; 

люди нашли, что Олимпа нТ.тъ, и что вверху только простран-

ство и звѣзды. Съ исчезновенісмъ жилищъ, изчезли и боги, 

какъ боги іонійскаго типа, у Гомера, такъ и боги дорическаго 

типа, у Гезіода. 

Но все это произошло не безъ сонротивлсніл. Сначала, на-

родъ, и въ особенности его жреческая часть, обвинили возни-

кавшія сомнѣііія какъ безбожіе. Одинхъ изъ этнхъ оскорбите-

лей преданія они лишали имущества, другихъ изгоняли, нѣ-

которыхъ предали смерти. Они утверждали, что то, чему благо-

честивые люди вѣрили въдревнія времена и что устояло въ те-

чете вѣковъ, должно быті. ненремѣішо истинно. Затѣмъ, когда 

доказательства противнаго стали неотразимы. они допустили 



только, что эти старый чудеса были аллегоріи, подъ которыми 

мудрость древнихъ скрыла много священныхъ и таииственныхъ 

вещей. Они старались помирить то, что могло,—какъ они опа-

сались и предчувствовали, — оказаться только миѳомъ. съ ихъ 

развивающимся умственным! состояніемь. Но ихъ усилія были 

напрасны, потому что есть предопределенные фазисы, черезъ 

которые должны пройти въ иодобныхъ случаяхъ народный по-

нятія. Общественное мнѣніе пачииаетъ сомнѣваться въ томъ. 

что принимало съ почтеніемъ; потомъ оно предлагает! новыя 

истолкованія; затѣмъ впадаетъ въ разногласие икончаетъ тѣмъ. 

что отвергает!, все преданіе, какъ чистый миѳъ. 

За философами и историками последовали, въ этомъ отступ 

леніи отъ общаго мнѣнія, и поэты. Эврипидъ подвергся обвине-

нію въ ереси. Эсхилъ едва избежал! иобіенія камнями за бого-

хульство. Но ненстовыя усилія людей, желающих! поддержать 

заблужденіе, всегда оказываются безуспешны. Деморализація 

неудержимо распространилась на всѣ отрасли литературы, и 

наконецъ достигла до массы народа. 

- / Греческій философскій критицизме подалъ помощь грече 

скому философскому изысканш въ этомъ разрушеніи старыхъ 

національиыхъ нѣроканій. Онъ поддержали многоразличными 

аргументами широко распространившееся невѣріе. Онъ сравни 

валъ между собою ученія различных!, школ ь и изъ ихъ проти-

ворѣчій указывал!, что человѣкъ не нмеетъ критеріума нети 

им; что такъ какъ его ионятін о добре и о зле бываютъ раз-

личны по различію стране, где онъ жнвсть. то эти шшнтія не 

имѣютъ никакого основанія въііриродѣ. и должны быть вполне 

результатом!, военитанін; что справедливость и несправедли-

вость ничто иное какъ фикціи. созданный обществом!, для его 

собственных! целей. Въ Анинахъ, некоторые изъ наиболее 

I е 



4 ДРЗПЕРЪ. 

развитыхъ классовъ дошли до того, что ие только отвергали 

невидимое, сверхъестественное, но даже утверждали, что и 

міръ есть только мечта, призракъ, н что ничего не суіце-

ствуетъ въ дѣйствительности. 

Топографическін очертанія Греціи отпечатлѣлись на ея no-

литическомъ состояніи. Ont. раздѣлили ея населеяіе надвѣ раз-

личный массы съ противоположными интересами, и сдѣлалн 

ихъ неспособными кь централизаціи. Безпрестаниыя внутрен-

нія войны между соперничавшими государствами мѣшали ея 

I развитію. Она была бѣдна; люди, руководившіе ея дѣлами, ста-

ли продажны. Они всегда были готовы мѣнять патріотическія 

соображенія за иностранное золото, продавать себя за персид-

скій подкупъ. Обладая поннманіемъ красоты, которое вырази 

лось въ греческой скульптурѣ и архитектур!; въ такой степени, 

какъ это никогда не было достигнуто другими народами, ни 

прежде, ни послѣ, Греція потеряла практическое пониманіе до-

бра и истины. 

Въ то время какъ Европейская Греція, полная идеями сво-

боды и независимости, отвергала господство ІІерсіи, Греція 

Азіатская признала это господство безъ сопротивленія. Персид-

ская монархія по пространству земель равнялась тогда поло-

вник новѣйшей Европы. Она касалась водь Средиземного, 

Эгейскаго, Чернаго, Каснійскаго, Индѣйскаго, Персидскаго и 

Краснаго морей. Въ ея земляхъ протекали шесть изъ величай-

ІШІХЪ рѣкъ въ свѣтѣ —Евфратъ, Тнгръ, Индъ, Яксартъ, Ок-

сусъ, ІІплъ, изъ которыхъ каждая нмѣла болѣе тысячи миль 

протяженія. Ея поверхность простиралась отъ тысячи трехъ 

сотъ футовъ ниже морскаго уровня до двадцати тысячъ футовъ 

выше его. Она представляла, поэтому, всякаго рода земледѣль-

ческін произведеиія. Ея минеральное богатство было безгра-



пично. Она наследовала славу царствъ Мидійскаго. Вавилон-

скаго, Ассирійскаго, Халдейскаго, летописи которыхъ восхо-

дили въ древность более чѣмъ на двадцать столѣтій. 

ІІерсія всегда считала Европейскую Грецію политически 

ничтожной, потому что по своему территоріальномѵ про-

странству она едва равнялась половине какой-нибудь пзъ пер-

сидских!, сатрапій. Но походы, предпринятые ІІерсіей для под-

чиненін Греціи. показали ей военный качества этого народа. 

Въ числе ея военвыхь силъ были греческіе наемники, состав-

.іявшіе лучшую часть ея войска. Персія не опасалась иногда 

отдавать предводительство надъ CROHMII арміями греческимъ 

полководцам!,, и начальство надъ флотомъ греческимъ морехо-

дамъ. Въ политических!, потрясеніяхъ, какія Персія испыты-

вала. ея соперничавшіе военачальники нерѣдко пользовались 

греческими войсками. Эти военный дела повели къ важному ре-

зультату. Они открыли проницательному взгляду воннственныхъ 

греческих!, наемников!, политическую слабость персидского цар-

ства и возможность достигнуть его центра. По смерти Кира въ 

еряженіи при Кунаксѣ, беземертное отстуіыеніе десяти тысячъ 

Грековт. подъ начальством!, Ксевофонта показало, что грече-

ское войско можетъ проложить себе путь къ сердцу Персіи и 

обратно. 

Уваженіе кь военному искусству азіатскихъ полководцевъ. 

глубоко внушенное Грекамъ такими подвигами инженерного 

искусства, какъ постройка моста черезъ Геллсспонтъ и проры-

тіе перешейка у Аѳонской горы Ксерксомъ, это уважевіе было 

уничтожено при Соломине. ІІлатеѣ, Микале. Грабежъ богатыхъ 

персидских!, областей стал ь неодолимымъ соблазном!,. Таковъ 

был ь походь снартаяскаго царя Агезнлая. блестящіе успехи ко-

тораго персидское правительство остановило, впрочемъ, при-
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бѣгнувъ къ испытанной политикѣ — къ подкупу сосѣдей 

Спарты, съ тѣмъ, чтобы они напали на нее. «Я быль но-

бѣжденъ тридцатью тысячами персидекихъ стрѣлковъ», съ 

горечью воскликнулъ Агезилай, при возвращеніи домой, на-

мекая на персидскую монету, на которой выбивалось изобра-

женіе стрѣлка. 

Наконецъ македонскій царь Филиппъ рѣшился возобновить 

эти попытки, съ гораздо болѣе страшными средствами и съ 

болѣе широкими планами. Онъ хотѣлъ явиться полководцемъ 

всей Греціи, не съ цѣлью одного набѣга на азіатскія сатраніи, 

но съ цѣлью низверженія персидской династіи въ самомъ цен-

трѣ ея владычества. Онъ былъ убитъ, когда приготовленія еще 

не были окончены, и ему наслѣдовалъ сыпь его Алексавдръ, 

еще юноша. Общее собраніе Грековъ въ Корннѳѣ единогласно 

выбрало его на мѣсто отца. Въ то время произошли нѣкоторыя 

замѣшательства въ Иллиріи; для усмиренія ихъ, Александръ 

долженъ был ь повести свою армію на сѣверъ, до Дуная. Въ его 

отсутствіе Ѳиванцы, съ пѣкоторыми другими, составили про-

тивъ него заговоръ. Возвратившись, онъ взялъ Нивы присту-

помъ. Онъ умертвилъ шесть тысячъ изъ жителей города, трид-

цать тысячъ продалъ въ рабство и совершенно разрушилъ го-

родь. Военная мудрость этой жестокости обнаружилась при его 

азіатскомъ походѣ. Его не обезпокоило уже никакое возстаніе 

въ тылу. 

Весной 334 до P. X. Александръ переправился черезъ Гел-

леепонтъ въ Азію. Войско его состояло изъ тридцати четырехъ 

тысячъ пѣхоты и четырехъ тысячъ конницы. Съ нимъ было 

только семьдесятъ талантовъ деньгами. Онъ пошелъ прямо на 

персидское войско, которое, далеко превосходя его силами, рас-



положилось по черт? р. Гранина. Александръ перешелъ черезъ 

рѣку. разбиль непріятеля, и обладаніе Малой Азіей, съ он со-

кровищами. было плодомъ побѣды. Конецъ этого года онъ про-

велъ въ военномъ устройств?, завоеванныхъ областей. Между 

тѣмъ персидекій царь Даріі выставилъ шестисотъ-тысячное 

войско, чтобы воспрепятствовать переходу Македонянъ въ Си-

рію. Въ сраженіи, происшедшемь въ гориыхъ тѣснинахъ при 

Иссѣ. Персы были опять разбиты. Побоище было таково, что 

Александръ и Птолемей, одинъ изъ его военачальниковъ, пере-

шли одинъ оврагъ, заваленный трупами. Потерю ІІерсовъ счи-

тали не ненѣе какъ въ девяносто тысяча, пѣхоты и десять ты-

енчъ конницы. Въ руки побѣдителя достался царскій шатеръ. и 

съ нимъ жена и нѣсколько дѣтей Дарія. Такими образомъ Сирія 

прибавилась къ греческими завоеваніямь. Въ Дамаск? найдено 

было много наложницъ Дарія и его главныхъ военачальниковъ. 

вмЪстѣ съ большими богатствами. 

Прежде ч?мь пуститься въ равнины Месопотаміи для окон-

чательной борьбы. Александръ, съ цѣлыо обезпечить свой тылъ 

и сохранить сообщенія съ моремъ, прошелъ на югъ до берега 

Средиземнаго моря, подчиняя себѣ города, встрѣчавшіеся на 

пути. Вь своей рѣчи на военномъ совѣтѣ поел? сраженія при 

Нее?. Александръ сказал и своими военачальниками, что они не 

должны преслѣдовать Дарія, когда Тиръ остается не покорен-

нымъ, когда ІІерсія еще владѣегь Егинтомъ иКипромь, потому 

что, если бы Иерсія заняла опять свои морскіе порты, она пе-

ренесла бы войну въ Грсцію. и что ему Совершенно необходимо 

быть гоеподиномъ и на мор?. Владѣя Кипромъ н Египтомъ, онъ 

могь не безіюкоитьсн о Греціи. Осада Тира заняла у него бо-

лѣе полугода. Въ отміценіе за это замедленіе,, оиъ. говорятъ. 

казнил и на крест? двѣ тысячи плѣнныхъ: Іерушимъ сдался 
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добровольно, H поэтому сънимъ было поступлено мягко; но пе-

реходъ македонской арміи къ Египетъ встрѣтилъ препятствіе 

приГазѣ, персидскій правитель которой, Бетисъ, оказалъ самое 

упорное сопротивление, и этотъ городъ, послѣ двухмѣсячной 

осады, взять был ь приступомъ, десять тысячъ его жителей были 

убиты, а остальные съ женами и дѣтьми проданы въ рабство. 

Самого Бетиса протащили живымъ кругомъ города у колесницы 

победителя. Далее уже не было сопротнвленія. Египтяне, ие-

навидѣвшіе персидское правленіе, приняли завоевателя съ от-

крытыми объятіями. Александра, устроил к правленіе страны въ 

своихъ интересах!., поручикъ вен» военную команду македон-

ским!. военачальникам'!, и оставивь гражданское управленіе въ 

рукахъ природныхъ Египтянъ. 

Въ то время, когда делались приготовленія къ окончатель-

ному походу, Александр!, предпринялъ путешествіе ко храму 

Юпитера Аммона, который находился въ оазисе Ливійской пу 

стыни, въ разстояніи двухъ сотъ миль. Оракулъ объякилъ его 

СЫІІОМІ, этого бога, который обманулъ его матьОлимпіаду, при 

нявши видъ змея. Сверхъестественный зачатія и низхожденін 

боговь на землю были къ те времена такимъ обыкновенным!, 

иредставленіемъ, что если кто совершал, что-нибудь особен 

но замечательное въ людскихъ дЪлахъ, то ему приписывали 

сверхъестественное происхожденіе. Даже въ Риме, несколько 

вѣковъ спустя, нельзя было бы безопасно отрицать сказаніе. 

что своимъ основателем!, Ро.муломъ городъ обязанъ быль слу-

чайной встрече бога Марса съ девицей Реей Сндьвіей. когда 

она шла съ своимъ куининомъ за водой къ источнику. Египет-

скіе ученики Платона съ негодованіемъ взглянули бы на людей, 

которые стали бы отвергать легенду, что мать этого великан» 

философа, І Іериктша, чистая дЪвица. испытала сверхъеете-



етвенное зачатіе черезъ вліяніе Аполлона, и что этптъ богъ 

объянилъ Аристону, которому она была обручена, о происхож-

деніи ребенка. Когда Александръ посылалъ свои письма, пове-

лѣиія и указы, называя себя «царемъ Адександромъ, сыномъ 

Юпитера Аммона», они являлись для жителей Египта и Сиріи 

съ авторитетомъ, о которомъ теперь мы едва можемъ составить 

понятіе. Но свободно мысляіціе Греки умѣли давать этой сверхъ-

естественной генеалогіи ся настоящую цѣну. Олимпіада. ко-

нечно, лучше всѣхъ знавшая факты этого дѣла, говорила шутя, 

что она «желала бы. чтобы Александръ перееталъ ссорить ее 

безпрестанно съ женой Юпитера». Историкъ македонскаго по-

хода Арріань замЪчаетъ: «Я не могу осудить его за то. что oui, 

старался внушить своимъ подданиымъ вѣру въ его божествен-

ное происхожденіе, и не могу считать этого за большое пре-

етупленів, потому что весьма основательно можно думать, что 

втимъ онъ хотѣлъ только иріобрѣсти большее значеніе у сво-

ихь воиновъ». 

Когда такимъ образомъ все было обезпечено у него вътылу. 

Александръ возвратился въ Снріні и направилъ свою армію, со-

стоявшую теперь изь пятидесяти тысячъ ветерановь. на во-

стока. Перешедшн Евфратъ, онъ держа.іъ путь у Мазійскихь 

холмовъ, чтобы избѣжать сильнаго жара раеположенныхъ юж-

нѣе равнинъ Месопотаміи; на этомъ пути можно было также 

найти и обильный фуражъ для кониицы. На лѣвомъ берегу Ти-

гра. близъ Арбслы, онъ встрѣтилъ огромную армію въмилліонъ 

сто тысячъ человѣкъ, приведенную Даріемъ изъ Вавилона. 

Смерть персидскаго царя, вскорѣ послѣ понесеннаго имъ нора 

женія, оставила македонскаго полководца повелителемъ всѣхъ 

странь оть Дуная до Инда. Впослѣдствіи онъ простеръ свои за-

ноеванія до Ганга. Забранный имъ сокровища были почти певѣ-
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р іятны. Но словамъ Арріана, въ одной Сузѣ онъ нашелъ пять-

десятъ тысячъ талантовъ деньгами. 

Новѣйшіе военные люди вемогутъ безъ уднвленія смотрѣть 

на эти изумительные походы. Переправа черезъ Геллеспонтъ; 

ераженіе при Граникѣ; зима, проведенная вь политическомъ 

устройств!, завоеванной Малой Аэіи; походъ праваго крыла и 

центра арміи вдоль сирійскаго берега Средиземна™ моря; инже-

нерныя трудности, побѣжденныя при осадѣ Тира; взятіе Газы; 

разобщеніе Персіи отъ Греціи; закрытіе Средиземнаго моря для 

персидского флота; умѣнье помѣшать всѣмь ея попыткамі. вой-

ти въ интриги или подкупить аѳиияиъ или спартанцевъ, къ 

чему прежде ГІерсія прибѣгала такъ часто и съ успѣхомъ; нод-

чнненіе Египта; другая зима, проведенная въ политическом ь 

устройствѣ этой достопочтенной страны; еоединеніс и наіірав-

леніе всей арміи отъ Чернаго и Краснаго морей къ солончако-

вымъ равнинамъ Месопотамін на слѣдуюіцую весну; переходъ 

черезъ Евфрат в, окаймленный его плакучими ивами, у раз-

рушенного моста при Тансакѣ; переходъ черезъ Тигръ; ночная 

рекогносцировка передо великой и достопамятной битвой при 

Арбелѣ; боковое движеніе на полѣ битвы: прорывъ непріятель-

скаго центра — маневръ, которому суждено было повториться 

много вѣковъ спустя при Аустерлицѣ; энергическое прсслѣдо-

ваніе лерсидскаго царя, — вотъ подвиги, которыхъ не превзо-

шелъ ни одинъ полководецъ иозднѣйшихь временъ. 

Все это послужило могущественным!, стимулом!, для ум-

ственной деятельности Грековъ. Были люди, которые прошли 

съ македонским!, войскомъ отъ Думая до Нила, отъ Нила до 

Ганга. Они испытали холодный гинерборейскій вѣтеръ странъ, 

лежащих!, за Черньшь моремъ, самумы п песчаные ураганы 

египетских'!, пустынь. Они вндѣли пирамиды, стоявшія уже 



двадцать столѣтііі. покрытые иероглифами обелиски Луксора, 

ряды безмолнныхъи таинственныхъ сфинксовъ, колоссы монар-

хинь, царствовавшнхъ на ѵтрѣ міра. Въ залахъ Эсар-гаддона 

они стояли передъ престолами угрюмыхъ древнихъ асспрій-

скнхъ царей, которые оберегались крылатыми быками. Въ Ва-

вилон? еще оставались его стѣны, имѣншія нѣкогда болѣе ше-

стидесяти миль въ окружности, и который, поел? трехъ-вТ.ко-

выхъ опуетошеній отъ трехъ завоевателей, все еще были болѣе 

восьмидесяти футовъ нъ вышину; тамъ еще оставались разва-

лины храма, окруженнаго облакомі, Бела, на вершин? его была 

сооружена обсерваторія, гдѣ халдейскіеастрономы имѣли ночное 

сообщеніе съ звѣздами; еще были слѣды двухъ дворцовъ съ 

ихъ висячими садами, гд? болынія деревья росли надъ землей, 

и съ остатками гидравлической машины, доставлявшей для нихъ 

воду изъ р?ки. Воды изъ тающихъ снѣговъ арменскихъ горъ 

были собраны въ искусственномъ озер? съ обшириымъ аппара-

том!. водопроводов!, и шлюзовъ, и въ своемъ теченіи черезъ 

городъ задерживались запрудой Евфрата. Всего изумителыіѣе, 

быть можетъ, был ь туннель, проложенный подь рѣкою. 

Если Халдея. Ассирія, Вавилонъ представляли удивительный 

и почтенный древности, уходившія во мракъ временъ, тоПер-

сія имѣла свои, болѣе новый чудеса. Уставленный колоннами 

залы Персеиоля были наполнены чудесами искусства — рѣз-

ными вещами, скульптурой, финифтью, алебастровыми библіо-

теками, обелисками, сфинксами, колоссальными быками. Экба-

тана, прохладная лѣтняя резиденція персидскихъ царей, защи-

щаема была семью рядами стѣпъ изъ тесанаго и полированнаго 

камня, изъ которых!, каждая внутренняя стѣна была все выше, 

и вс? выкрашены были разными цвѣтами, въ астрологическом!, 

соотвѣтствіи съ семью планетами. Дворецъ быль покрыть се-
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ребряной черепицей; его деревянные столбы были выложены 

золотомъ. Ночью, въ его залахъ съ солнсчнымъ свѣтомъ сопер-

ничали ряды нефтяныхъ свѣтилышкокъ. Въ серединѣ города 

былъ разведенъ великолепный садъ—эта роскошь восточных!, 

ионарховъ. Персидское царство, отъ Геллеспонта до Инда, было 

настоящим» садомъ міра. 
ч 

II посвятилъ несколько страиицъ разсказу объ втихъ изуми 

тельныхъ походахъ, потому что военный талантъ, который они 

питали, повелъ къоснованію математическихъ и практических!, 

школе Александріи,—настоящаго начала науки. Начало всѣхъ 

нашихъ точиыхъ иознаній мы находимъ въ македонских!, похо-

дахъ. Гумбольдта, справедливо заметила,, что знакомство съ 

новыми и великими предметами природы расширяет, человече-

скій умъ. Воины Александра и люди, слѣдовавшіе за его лаге-

рем!, на каждомъ шагу встречали неожиданное и живописное 

зрелище. Изо всѣхъ людей. Греки были всего наблюдательнее, 

они были всего доступнее для впечатлѣній и всего глубже ихъ 

чувствовали. Здесь были нескончаемый песчаный равнины, тамь 

горы, вершины которыхъ терялись въ облакахъ. Въ нустыняхъ 

были миражи, на склонахъ холмовъ пробегали тГ.пп облаковъ. 

проносившихся наді, лесами. Они были нъ страпѣфиниковыхъ 

пальма, и кипарисовъ, тамарисков!,, зеленыхъ миртовъ и олеан-

дровъ. При Арбелеони сражались противъ индейскихъ слоновъ; 

въ кустарниках!, у Каспійскаго моря они поднимали изъ лого-

вища скрывавшагося тамь царскаго тигра. Они видѣли живот-

ных!., который въ сравненіи съ европейскими были не только 

странны, но колоссальны—-носорога, гиппопотама, верблюда, 

крокодилова. Нила и Ганга. Они встречали людей многораз.іич 

паго склада и костюмовъ: смуглаго Сирійца, оливковаго Перса, 



чернаго Африканца. Даже о самомъ Александре разсказываютъ. 

что на смертномъ одрѣ онъ велѣлъ своему адмиралу Неархг 

еѣсть подлѣ себя, и находилъ утѣшеніе, слушая приключенія 

этого моряка,—иеторію его путешествія отъ Инда къ Персид-

скому заливу. Завоеватель съ удивленіемъ видѣлъ морской при-

ливъ и отливъ. Онъ построилъ корабли для изслѣдованія Кас-

пійскаго моря, предполагая, что это море и Черное могли быть 

заливами великаго океана, какъ Неархь открылъ это относи-

тельно Персидскаго и Краснаго моря. Онъ рѣшилъ, что флотъ 

его должень попытаться проплыть кругомъ Африки и войти въ 

Средиземное море черезь Геркулесовы столбы—иодвигъ, кото-

рый, какъ утверждали, был ь исполненъ Фараонами. 

Не только величайшіе греческіе полководцы, но и величай-

иііе философы нашли въ завоеванномъ царствѣ многое, что могло 

возбудить удивленіе Іреціи. КаллисѳенъпріобрѣлъвъВавиюнѣ 

рядь халдейскихъ астровомнческихъ наблюденій, восходнвпіихъ 

за 1903 года; онънослалъ ихъ Аристотелю. Такъ какъ онѣ были 

писаны на жженыхъ кирпичахъ, то, быть можетъ, дублеты 

ихъ будутъ найдены въ глиняныхъ библіотекахъ ассирійскихъ 

царей. Египетскій астрономъ Птолемей имѣль вавилонскій спи-

сокъ затмѣиій. восходившій за 747 лѣтъ до нашей эры. Необ-

ходимы были продолжительный и внимательный наблюденія, 

прежде чѣмъ можно было определить некоторые изъ тѣхъ астро-

номических!. результатов!,, какіе достигли нашего времени. 

Такъ Вавилоняне определили продолжительность тропического 

года съ разницей только въ двадцать пятьсекундъ отъ настоя-

щей; ихъ опредѣленіе сидерическаго года превышало настоящее 

только на двѣ минуты. Они открыли предвнреніе равноденствій. 

Они знали причины затмѣній, и съ помощью своего цикла, назы-

ваемагоСаросъ. могли предсказывать ихъ. Ихъ определеніе вели-



чины этого цикла,—имѣющаго болѣе 6,585 дней.—расходилось 

съ настоящимъ только на девятнадцать съ воловиной минуть. 

Подобные факты доставляют!, неопровержимое доказатель-

ство терпѣнія и искусства, съ какими изучалась астрономія 

въ Месопотаміи, и эти факты показывают!., что, при весьма 

несовершенныхъ инструментах!,, астрономія достигла здТ.сі. 

немааоважнаго совершенства. Эти древніе наблюдатели соста-

вили каталоп. звѣздъ, раздѣлили зодіакъ на двѣиадцать зна-

ковъ; они раздѣлилн день на двенадцать, и ночь на двенадцать 

часовъ. По словамъ Аристотеля, они долгое время наблюдали 

закрытіе звѣздъ луной. Они имели правильное понятіе объ 

устройстве солнечной системы, и знали порядокъ расположснія 

планетъ. Они устраивали солнечные часы, клепсидры, астро-

лябіи, гномоны. 

Не безъ интереса можемъ мы взглянуть и на образчики ихъ 

способа печатанія. Они вырѣзывали. клинообразными письме-

нами, свои записи на обращающемся вале, и затѣмъ, прока-

тывая его на мягкой глине, сформованной въ плиты, про-

изводили неистребимые оттиски. Въ ихъ черепичныхь би-

бліотекахъ мы еще собираемъ литературную и историческую 

жатву. Они имели нѣкоторыя свѣдѣнія и въ оптике. Выпуклое 

стекло, найденное въ Нимрудѣ, показывает!., что они не были 

незнакомы съ увеличительными инструментами. Въариѳметике 

они открыли значеніе числовых!, знаковъ но ихъ ноложенію, 

хотя им в неизвестно было великое пндійекое изобрѣтеніс цифръ. 

y j Какое зрелище для победителей Грековъ, которые, до того 

времени не занимались опытами и не делали набдюденій! Они 

довольствовались одними размышленінми и безплодными отвле-

ченностями. 

НІо греческое умственное развитіс. происходившее такнмъ 



образомъ отчасти отъ более шярокаго взгляда иа природу, на-

шло сильную поддержку въ пріобрѣтенномъ тогда знаніи религіи 

завоеванной страны. Идолопоклонство Греціи всегда было пред-

метом!, отвраіценія для Персовъ, которые въ своихъ иашестві-

яхъ никогда не пропускали разрушать храмы и наносить пору-

ганія святилищамъ этихъ грубыхъ божествъ. Безнаказанность, 

съ которой могли быть совершены эти святотатства, произво-

дила глубокое внечатлѣніе и не мало содействовала тому, чтобы 

подкопать эллинскую религію. По теперь ноклонникъ иошлыхъ 

олимпійскихъ божествъ, безстыдная жизнь которыхъ должна 

была непріятно поражать всякаго благочестнваго человѣка, 

встречался съ великой, торжественной, иослЪдовательной ре-

лигіозной системой, опиравшейся на философскомъ основаніи. 

Ііерсія, какъ бывало со всеми долго жившими государствами, 

прошла черезъ несколько смІ.ігь религій. Она следовала еднно-

божію Зороастра; затѣмь приняла дуализмъ, и иотомъ сменила 

его на религію маговъ. Но время македовскаго похода, она при-

знавала одинъ всеобщій 1'азумъ, создателя, хранителя и пра-

вителя всѣхъ вещей, священнейшую сущность истины, пода-

теля всѣхъ благь. Онъ не могъ быть представляем!, никакюгь 

образомі,. никакой вырѣзашюй формой. 11 такъ какъ ко веѣхъ 

земных I, вещахъ мы видимъ результата дкухъ иротиводѣй-

ствующнхъ сил!,, то подъ ІІПМЪ было два равный и равно и \ л ] / 

ныя начала, нредставляемыя въ образѣ света и тьмы. Эти на-

чала находятся въ не кончающейся никогда борьбе. Міръ есть 

ихъ ноле битвы, человека, есть ихъ награда. 

1 Въ древшіхъ сказаніпхъ дуализма, злой духь, какъ гово-

рят!,, иослаль зм?я разрушить рай, созданный добрымъ ду-

хомъ. Эти гказамія сделались известны жителямъ Палестины 

ко время тілѣна въ Вавилоне. 



л / Существованіе злаго начала есть необходимая принадлеж-

ность существовавія добраго начала, какъ тѣнь есть необходи-

мая принадлежность присутствія свѣта. Такимъ образомъ могло 

быть объяснено существованіе зла нъ мірѣ, творецъ и прави-

тель которого въ высочайшей степени благъ. Каждое изъ олице-

творенныхъ началъ евѣта и тьмы. Ормуздъ и Ариманъ, имѣли 

СВОИХЪ подчиненных!, духовъ, СВОИХ!, совѣтниковъ, свое войско. 

Долгъ добраго человѣка исполнять истину, чистоту и трудолю-

біе. Когда здѣшняя жизнь проходить, человека, можетъ ждать 

впереди жизни въ другомъ свѣтѣ, и надѣяться на воскресеніе 

тела. безсмертіе души и сознательное будущее бытіе. 

Въ послѣдніе годы царства, начала Магіанизма мало помалу 

стали брать верхъ надъ началами Зороастра. Магіанизмъ была, 

прежде всего поклоненіемъ стнхіямъ. Изъ нихъ, огонь считался 

наиболѣе достойнымъ представителем!, высшего существа. На 

жертвенникахъ, поставленных!, не въ храмахъ, а нодь голу-

бымъ сводомъ неба, горели неугасавшіе огни, и восходящее 

солнце считалось благороднейшимь нрсдметомъ дли человече-

скаго обожанія. Въ обществе Азіи, все изчезало нредъ монар-

хомъ; на пространстве неба, все предметы изчезали въ при-

сутствіи солнца. 

Преждевременно оторванный отъ различных!, великихъ за-

иысловъ, Александр!, умерь въ Вавилове, не доживъ до трид-

цатп-трехъ леи, (323 до Г. X . ) . Было подозрѣвіе, что онъбылъ 

отравлонъ. Его правь сделался такъ необузданъ, его страсти 

такь свирепы, что его полководцы и даже близкіе друзья жіци 

въ постоянном!, страхе. Одного изъ послѣднихъ, Клита, онъ 

закололъ въ минуту ярости. Каллисѳена. который былъ посред-

никомъ между нииъ и Арнстотелемъ, онъвелѣлъ повесить или. 



какъ положительно утверждали люди, звавшіе факты, опъ нре-

далъ его пытке и потомъ казнилъ на крестѣ. Быть можетъ, 

заговорщики решились па его убійство изъ самосохраненія. 

По, безъ сомнѣнія, только клевета присоединила къ этому делу 

имя Аристотеля. Онъ скорѣе перенесъ бы самое худшее, что 

могъ причинить Александръ. чемь пристать къ совершению 

столь великого иреступленія. 

Последующіе годы представили зрелище смятенія и крово-

иролитія. и оно не прекратилось даже тогда, когда македонскіе 

полководцы разделили вмперію. Нъ числе событііі этого вре-

мени одно въ особенности требуетъ нашего нниманія. Птоле-

мей, который быль сыномъ царя Филиппа отъ прекрасной на-

ложницы Арсииои H который въ отроческіе годы быль носланъ 

къ ссылку съ Александромь. когда они подпали гневу отца, 

который бы.гь товарищем ь Александра ко многих ь изъ его битвъ 

и походовь. сделался правителем!, и наконець царемь Египта. 

При осаде Родоса. Птолемей сделалъ столь важную услугу 

его граждаиамъ, что въ благодарность они оказали емубожескія 

почести и приветствовали его титуломь Сотера (спасителя). 

Ятимъ обозначеніемь Птолемей Сотеръ отличается отъ после-

дуюіцихъ царей македонской династіи къ Египте. 

Онъ основалъ мѣстопребываиіе правительства не въ какой 

пибудь изъ старыхъ столицъ Египта, а въ Александріи. Во 

время гтранствованія къ храму Юпитера Аммона, македоискій 

завоевателыюложиль основаніе этого города, предвидя, что онъ 

можетъ стать торговым!, посредшікомъ между Азіеіі и Европой. 

Должно въ особенности заметить, что самъ Александръ вывела, 

много ЕвреевI. изъ Палестины для заселенія этого города, и не 

только Птолемей Сотеръ перевелъ сюда еще сто тысячъ после 

осады Іерусалима. но и Птолемей Фнладельфь. его преемник!.. 
ДЮІІКН.. 2 
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освооодн.гь отъ рабства сто девяносто восемь тысячъ этого на-

рода, заплатит, ихъ египетским!, владельцами ихъ стоимость. 

Всѣмъ этихъ Евреямъ были даны теже иривиллегіи какъ Маке-

донянам ь. Веледствіе этихъ благоразумиыхъ дѣйствій, боль-

шое число ихъ соотечественников!, и много Сирійцевъ добро-

вольно переселились въ Египетъ. Пмъ дано было иазваніе эллн-

нистическихъ Евреевъ. Подобмымъ образомъ, множество Грековь. 

привлеченных!, кроткимъ правлевіемъ Сотера, искали убежища 

въ этой стране, и нападешя Псрдикки н Антигона показали, 

что греческіе воины охотно перебегали въ арміп Птолемея on. 

другихъ македонских!, полководцев!.. 

\у Населеніе Александрі» состояло поэтому изъ трехъ разныхъ 

иаціональностей: 1) природных!. Егпптянъ; 2 і Грековъ; 3) 

Евреевъ — фактъ, оставившій свой отпечатокі. на религіозныхъ 

вѣроваиіяхъ новейшей Европы. 

j Греческіе архитекторы и инженеры сделали Александпію 

нрекраснейшимъ городовъ древняго міра. Они наполнили ее ве-

ликолепными дворцами, храмами, театрами. Въ центре ея. на 

нересѣчсніи дьухъ больншхъ улицъ, сходившихся подъ прямы-

ми углами, и среди садовъ, фонтановъ, обелисковъ, стоялъ 

мавзолей, въ которомъ покоилось тѣло Александра, бальзамиро-

ванное но обычаю Егпптянъ. Въпохоронномъпутешествіи, про-

должавшемся два года, оно было принесено съ большой торже-

ственностью изъ Вавилона. Сначала гробь его сдВланъ был. изъ 

чистаго золота, но когда это повлекло къ иарушенію могилы, 

онъ быль замѣненъ алебастровымъ. Но не это, даже не большой 

маякь, Фаросъ, построенный изъплитъ белого мрамора и такой 

высокій, что огонь, постоянно горевшій на его вершинѣ, вп-

денъ был ь съ моря за много миль, — Фаросъ считался однимъ 

изъ семи чудесь света, — не эти великолепный нроизведе-



нія архитектуры оетаиавливаютъ наше внимаиіе; настоящій, 

славнѣйшій иамятникъ македонских!, царей Египта есть My-j 

зеіі. Его вліянія останутся даже тогда, когда изчезнутъ пи-

рамиды. 

АлександріЙскій Музей начать быль Птолемеемъ Сотеромі. 

:і окоіічсні, его сыномь. Птолемеемъ Филадельфомъ. Онъ нахо-

дился въБрухіонѣ, аристократическомь кнарталѣ города, подле 

царского дворца. Онъ былъ построенъ изъ мрамора и окружені. 

площадью, на которой жители его могли гулять и беседовать. 

Его украшенный рѣзьбой залы заключали въ себе филлдельфій-

скую библіотеку и были наполнены изящиѣйшими статуями и 

картинами. Эта библіотска имела впослѣдствіи четыреста ты-

сяч!, томонь. Съ теченіемъ времени, вероятно, вслѣдствіе не-

достатка помещенія дли такого количества киигъ, въ соседнем ъ 

ккарталѣ Гакотись основана была дополнительная бнбліотска и 

помещена была въ Серапіонѣ или храмѣ Сераииса. Число то-

мовъ т . этой библіотскѣ, названной дочерью Музейной бнбліо-

теки. дошло впоследствіи до трехъ соть тысячъ. Такимь обрах 

зомъ. въ этомь царскомъ собраніи было семьсот!,тысячьтомовъ. 

Александрія была не только столицею Египта; она была и 

умственной метрополіей міра. Здесь, какъ было справедливо 

сказано, геній востока встретился съ генісмъ запада, и этотъ 

Парижъ древности сделался центромъ изящныхъ развлеченій и* 

исеобщаго скептицизма. Въ приманкахъ ея чарѵющаго общества^ 

даже Евреи забыли свой патріотизмъ. Они покинули языкъево-у 

нхь предкояь и приняли греческій. 

При основаніи Музея. Птолемей Сотеръ и его сынъ Фила-

дел ьфь имели въ виду три цѣ.ш: 1 ) сохраненіе тѣ.хъ зиаиій. 

какія были тогда на свете; 2) ихъ расширеніе; 3) ихъ раенро-

страненіе. 
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1. Сохраненіе знаній. Главному библіотекарю дано было но-

велѣніе покупать на царскій счетъ всѣ книги, какія онъ могь. 

Въ Музеѣ быль штатъ писцовъ. обязанных!, дѣлать вѣрныя 

копіи съ тѣхъ книгъ, которых!, владельцы ихъ не желали про-

давать. Все книги, привознмыя въ Египетъ иноземцами, тот-

часъ брались въМѵззй и по снятін вернаго списка, копін отда-

валась владельцу, а подлинникъ помещался въ библіотекЪ. Ча-

сто платились за книги болыпія денежный вознагражденія. Tain, 

о Птолемее Эвергетѣ разгказываютъ, что, получивши изъ Аѳивъ 

произведен!!! Эврипида, Софокла и Эсхила, онъ нослалъ ихъ 

владе.,ьцамъ иопіи и вознаграждено' въ сумму около пятидесяти 

тысяча, долларовъ. По возвращеніи изъ сирійскаго похода, онъ 

нринесь назадъ вътріумфе все египетскіе памятники изьЗкба-

тапы и Сузы, которые унесены были изъ Египта Камбизомь и 

другими завоевателями. Онъ поставил, ихъ на прежиія места, 

или прибавил о въ качестве украшеній къ своимъ музеямъ. За 

переписку или за переводъ книгъ платились суммы, который 

могутъ показаться почти невероятными, какъ это было при пе-

реводе Вибліи семьюдесятью толковниками, сделанномъ по пове-

лѣнію Птолемея Филадельфа. 

2. Расширеніе знаній. Одною изъ главным. целей Музея 

было служить пріютомь для людей, которые посвящали себя 

занятію науками и были помещены н получали содерзканіе на 

счетъ царя. Иногда онъ и самъ сиделъ за ихъ етоломъ. Анек-

доты, относящіеся кътакимъ торжественнымъслучаямъ, дошли 

до нашего времени. По первоначальному устройству Музея, при-

надлежав^ къ нему лица делились на четыре отдела—литера-

туры. математики, астрономіи, медицины. Меныиія отрасли 

были должнымъ образомъ отнесены въ эти главные отдѣлы; 

такI. естественная исторія считалась отраслью медицины. Весь-



Mil важное должностное лицо начальствовало надъ учрсжденіемь 

и имѣло общее попеченіе объ его интересахъ. ІІервымъ назна-

ченъ былъ Дишітрій Фаларейскій, быть можетъ. ученѣйшій че-

ловек!. своего века, бывшій многіе годы нравителемъ Аоннь. 

Ему подчинен!, былъ бнбліотскарь; эту должность занимали 

иногда люди, имена которыхъ дошли до нашего времени, какъ 

Эратосѳень и Аполлоній Родосскій. 

Въ связи съ Музеемь был ь ботаническій и зоологическій 

садъ. Эти сады, какъ показывают!, ихъ имена, были устроены 

для облегченія изученія растеній и животныіъ.Была также астро-

номическая обсерваторія. гдѣ находились армнллярнын сферы, 

глобусы, кольца солнцестоянія и экваторіальныя кольца, астро-

лябіи. параллактическіе и другіе приборы, уиотреблявшіеся 

въ то время: на деленіяхъ ииструментовъ означены были гра-

дусы и шестыя доли. На иолу этой обсерваторіи проведена 

была линія меридіана. Сильно чувствовался недостаток!, въ 

правильных!, средствах!, изхеренія времени и температуры; 

ын нерваго весьма несовершенно служила клепсидра Ктезибія. 

і.ія втораго—гидрометра,, плававшій въ чашѣ воды: онъ изме-

ряли неремѣны температуры переменами плотности. Фила-

дельфъ, котораго къ концу жизни мучилъ невыносимый страхъ 

смерти, иосвящалъ много своего времени наоткрытіе элексира. 

Для этихь занятііі Музей былъ снабженъ химической лаборато-

рісй. Наперекор!, предразеудкамъ того времени, и особенно на-

перекор!, предразеудкамъ египетскимъ, въ связи съ медицин-

скимъ отдѣломъ находилась анатомическая зала для разсѣченій, 

и не только мертвыхъ, но H живых!,, осужденныхъ за преступ-

лены!. 

3. Рас пространен іе знаній. Въ Музеѣ, иосредствомъ чтеній, 

бесѣдъ и другихъ пригодныхъ способов!., происходило нрепо-
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даваніе но всѣмъ различным!, отдѣламъ человѣческаго знаиія. 

Къ этому великому умственному центру стекались слушатели 

изо всѣхъ странъ. Говорят!., что одно время было не менѣе 

четырнадцати тысячъ слушателей. Впослѣдствіи даже христиан-

ская церковь получила отсюда нѣсколько изъ замечательней-

ших!. учителей, какъ Климента Алсксандрійскій, Орнгенъ. 

Аѳанасій." 

Библіотека Музея сгорѣла во время осады Александріи Юліемъ 

Цезаремъ. Чтобы вознаградить эту великую потерю. Маркь Анто-

ній нодарилъ царице Клеопатре библіотеку, собранную наремъ 

пергамскимъ, Эвменомъ. Первоначально, эта библіотека осно-

вана была изъ соперничества съ Птолемеями. Она была прибав-

лена къ собранію, находившемуся въ Оерапіонѣ 

Остается теперь описать вкратце философское основаніе 

Музея, и некоторые изъ его вкладовъ въ запасъ человѣческаго 

знанія. 

Въ память знаменитаго основателя этого благородпейшаго 

учрежденія — которое древность любила называть божествен-

ной Александрійской школой»—мы должны вспомнить, во пер-

вых!., его «ІІсторіюпоходовъ Александра . Велнкій какъ воипъ 

и правитель, Сотеръ еще увеличил!, свою славу какъ писатель. 

Время, которое не могло уничтожить памяти того, чѣмъ мы 

ему обязаны, было несправедливо къ его произведенію. Оно те-

перь не существует!.. 

Какъ можно было бы ожидать по дружбе, существовавшей 

между Александром!., Птолемеем!, и Аристотелем!., аристоте 

левскай философія была умственным!, краеугольнымъ камнемъ. 

на которомъ утверждался Музей. Царь Фнлиппъ поручиль вое 

питаніе Александра Аристотелю, и въ продолженіе персидских!, 



ноходовъ завоеватель оказала., не только деньгами, но и дру-

гими средствами, большое содѣйствіе «Естественной нсторіп». 

которую ириготовлялъ тогда Аристотель. 

Существенный принцшгь Аристотелевской философіи со-

стоялъ въ томъ. чтобы отъ изучеиія частностей восходить къ 

знанію общихъ на чал'і>. достигая до нихъ путемъ индукціи 

(наведенія). Индукція бынаетъ тѣмъ вѣрнѣе, чѣмъ много-

численнее факты, на которыхъ она опирается; ея правиль-

ность несомненна, если онадаеть намъ возможность предсказы-

вать друтіе факты, до тѣ гь поръ неизвестные. Эта система 

предполагает!. ОезконечныЙ трудъ собиранія фактовъ. какъ опы-

ггомъ, такъ и наблюдевіемъ; она предполагает!, также и внима-

тельное размышленіе о нихъ. Поэтому, этотъ методъ есть, прежде 

(всего и въ особенности, методъ труда и разума, а не метод!, 

воображенія. Ошибки, въ который часто виадалъ самь Аристо-

тель. вовсе не доказываютъ несостоятельности этой системы, 

и скорее доказываютъ ея достоверность. Это — ошибки, про-

исходящія отъ недостатка нужныхъ фактовъ. 

Некоторые изъ результатовъ, достигнутых!. Аристотелемъ, 

весьма важны. Такъ, онъ выводил!,, что все готово перейти въ 

жизнь и что разный органнческія формы, представляемый намъ 

природой, суть тѣ. какія допускаются существующими усло-

віями. Если уеловія переменятся, изменятся также и формы. 

Поэтому, существует!, непрерывная цѣш, отъ простой стихіи. 

черезъ растенія и животныя, до человека, где различный группы 

незамѣтвыми оттенками переходятъ одна въ другую. 

Индуктивная фиюсофія, установленная такимъ образомъ 

Аристотелем!., есть методъ великой силы. Ему обязаны все 

вовѣйшіе успѣхи въ науке. Въ своей наиболее улучшенной 

форме онъ восходить индукціями отъявлеяій къ ихъ причинами 
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и затѣмъ, подражая методу Академін. о т . нисходить дедукціями 

отъ этихь причине къ нодробностямъ явленій. 

Когда, такимъ образомъ, научная Александрійская школа 

была основана на положеніяхъ одного великаго аѳинскаго фило-

софа. нравственная школа была основана на положеніяхъ дру-

гого, — потому чтоЗенояъ, хотя кшіріотъ или финикіянинъ ро-

домъ. много лѣтъ нровелъ въ Анинахъ. Его ученики приняли имя 

Стоиковъ. Его учснія надолго пережили его и во времена, когда 

для человѣка не было иного утѣшенія, подавали опору въ часы 

испытанія H непоколебимое руководство въ превратностях], жиз-

ни, не только для знамонитыхъ Грековъ, но я для многихъ не 

ликихъ философовъ, государственныхъ людей, полководцев!, 

и имиераторовъ Рима. 

Целью Зенона было доставить руководство для ежедневной 

жизни, сдѣлать людей добродетельными. Опъ настаивалъ, что 

восиитаніе есть истинное основаніе добродетели, потому что. 

если мы знаемъ, въ чемъ состоит!, благо, мы будемъ склонны 

делать благо. Мы должны доверять чувству, собирать знанія. 

и разумъ будеть должнымъ образонъ соединять ихъ. 11 ь этим ь 

ярко видно родство Зенона съ Аристотелсм ь. Всякое стремленіе. 

похоть, желаніе, происходить отъ несовершеннаго знанія. Наша 

природа налагается на наст. Судьбой, но мы должны научиться 

управлять своими страстями, и жить свободными, разумными, 

добродетельными, во всемъ согласно съ разумом ь. Наше суще-

ствовать должно быть осмысленное, мы должны съ душевным ь 

равновѣс.ісмъ смотрЪть на все удовольствія и на все страданія 

Мы не должны никогда забывать, что мы свободные люди, а не 

рабы общества. Я владею . говорил ъ Стой къ. «сокривищемъ. 

которого весь свѣтъ не можете у меня о т н я т ь — н и к т о не мо-

жете лишить меня смерти». Мы должны помнить, что природа 



въ своихь дѣйствіяхъ стремится ко всеобщему, и никогда не 

щадить индивидуумовъ. но употребляет!, ихъ. какъ средство 

для исполненія своихъ цѣлей. Поэтому, намъ должно подчи-

няться Судьбѣ, стараясь пріобрѣстн какъ вещи необходимый 

для добродѣтелн — знаніе, умеренность, твердость, справедли-

вость. Мы должны помнить, что все кругожъ насъ изменяется : 

смерть следуетъ за воспроизведеніемъ. воспроизведеніе за 

смертью, и что безполезно роптать на смерть въ мірѣ, где все 

умираетъ. Какъ водонадъ каждый годъ сохраняет!, неизменный 

нидъ. хотя вода, составляющая его, безпрестаино меняется, 

такь видь природы есть ничто иное, какъ потокъ вещества, 

нредставляющій непрочную форму. Вселенная, разсматриваемая 

къ цЪломь. неизменна. Петь ничего вечнаго, кроме простран-

ства, атомовъ, силы. Формы природы, который мы видом ъ. 

по самой сущности своей изменяемы, все one должны нзчезнуть. 

Мы должны помнить, что большинство людей воспитаны 

несовершенно, и потому не должны безъ необходимости оскорб-

лять рслигіозныя идеи нашего вѣка. Довольно для насъ самихъ 

знать, говорили Стоики, что хотя есть верховная Сила, нѣтъ 

верховнаго Существа. Есть невидимое начало, но не личный 

Гшгъ. и приписывать ему форму, чувства, страсти человека 

было бы не столько богохульствомъ, сколько иеразуміемъ. 

Всякое спошѳиіе съ небомъ есть, поэтому, чистая фикція. То. 

что люди называют!, случаен!., есть дТ.йстніе неизвестной при-

чины. Даже въслучаяхъ есть закон ь. Провиденія нетъ, потому 

что природа деііствуетъ но ненреодолимымъ законами, и въэтомъ 

отиошеиіи вселенная есть только великая автоматическая ма-

шина. Жизненная сила, проникающая міръ, есть то, чтб необра-

зованные люди называют!, божествомъ. Видоизмѣневія, черезъ 

которыя проходить все вещи, совершаются непреодолимым!, 
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образомъ. и потому можно сказать, что прогрессъ міра подъ 

властью Судьбы, уподобляется зерну,—оно можетъ развиться 

только предопредѣленнымъ способом!,. 

Душа человѣка есть искра жизнениаго пламени, общаго 

жизненнаго начала. Подобно теплу, она переходить отъ одного 

къ другому и въ заключеніе поглощается или соединяется опять 

съ всеобщимъ началом!, изъ которого произошла. Поэтому мы 

должны ждать не уннчтежепія. a возсоединенія, и. какъ уста-

лый человѣкъ ждетъ безчувственности сна, такъ фплософъ, 

наскучившій міромъ, долженъ ждать спокойствія конца. Впро-

чем!,, объ этихъ вещахъ мы должны думать съ сомнѣніемъ, 

такъ какъ ѵмъ не можетъ создать несомнѣннаго знанія одними 

внутренними своими средствами. Искать первым, причинъ — 

не философично; мы должны иметь дѣло только съ явленіямн. 

Главное, мы никогда не должны забывать, что человѣкъ не мо-

жетъ определить абсолютной истины, и что окончательный ре-

зультата человѣческаго изследованія матсріи есть тотъ, что 

мы неспособны къ совершенному знанію; что, если бы даже 

истина была въ нашемъ владеніи, мы не можемъ быть въ ней 

совершенно уверены. 

Что же, тогда, остается для насъ? Не остается ли для 

насъ — пріобрѣтеніе знанія, храпеніе добродетели и дружбы, 

наблюдете верности и истины, безропотное подчинепіе тому, 

что можетъ съ нами случиться, жизнь, проводимая въ согласіи 

съ разумомъ? 

Но, хотя Александрійскій Музей был ь въ особенности пред-

назначен!, для разработки Аристотелевской философіи, не должно 

предполагать, что другія системы были исключены. Нлатонизмъ 

былъ не только доведенъ до своего полнаго развитія, но нако-

нец!, и сменилъ философію перииатетнковъ, и черезъ посред-



съо Новой Академіи оставилъ прочный отпечатокъ на христиан-

стве. Философскій методъ Платова былъ обратный методу Ари-

стотели. Его исходной точкой были общія начала, самая сущ-

ность которыхъ была дѣломъ вѣры. и отъ нихъ онъ нисходилъ 

къ частностям!,, или подробностями. Аристотель, папротнвъ, 

восходили отъ подробностей къ общимъ началамъ, достигая до 

нихъ индукціей. 

Такимъ образомъ. Платонъ довѣрялся воображснію. Аристо-

тель—разуму. Первый нисходилъ отъ разложеиія первоначаль-

ной идеи на частности, второй соединялъ частности въ общее 

представленіе. Поэтому, методъ Платона способенъ был ь быстро 

создавать результаты, которые казались блестящими, хотя на 

дѣлѣ не были существенны; методъ Аристотеля былъ медлен-

нее по своему дѣйствію, но гораздо прочнѣе. Онъ предполагал, 

безконечный трудъ собпранія фактовъ, утомительный путь 

опыта и наблюденій, примѣненіе доказательствъ. Фнлософіе 

Платона есть великолепный воздушный замокъ; фплософія 

Аристотеля — прочная постройка, съ трудомъ и со многими 

ошибками, основанная на крепкой скалѣ. 

Обращеніе къ воображенію гораздо заманчнвѣе, чѣмъ упо-

требление разума. При умственномъ упадке Александріи, лени-

вые методы стали получать предпочтете передъ копотливымъ 

наблюденіемъ и суровой работой мысли. Школы Hео-Платонизма 

были переполнены умозрительными мистиками, какъ Аммоній 

Саккасъ и Плотинъ. Они заняли мѣсто строгихъ геометровъ 

стараго Музея. 

Александрійская школа нредставляетъ первый примѣръ той 

системы, которая въ рукахъ иовѣйшихъ натуралистовь привела 

къ столь і ш мптслыіымъ результатам!,. Она отвергала вообра-

ікеніе, делала свои теоріи выраженіемь фактовъ, полученныхь 
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опытомъ и наблюденіемъ, при помощи математичоскаго изыска-

нія. Она настаивала на томъ принципе, что истинный методе 

изученія природы есть экспериментальный вопросе. Изелѣдо-

ваніе Архимеда объ удѣльномъ вѣсѣ и сочиненія Птолемея обе 

оптикѣ похожи на наши нынѣшнія изследованія въ экспери-

ментальной физике, и стоять въ поразительном!, контрасте съ 

умозрительными блужданіями предшествовавших!, писателей. 

Лапласе говорите, что единственное наблюденіе, какое пред-

ставляете намъ исторія астрономіи и какое было сделано Гре-

ками до Александрійской школы, есть наблюденіе лѣтняго со.пі-

цестоянія 432 года до ІЕХ. Метономъ п Эвктемономъ. Въ этой 

школе мы имеемь впервые связную систему наблюденій, сдѣ 

ланныхъ съ инструментами для измеренія угловъ и вычислен-

ных!. по тригонометрическим!, методамъ. Астрономія приняла 

тогда форму, которую нослѣдующіе века могли только усовер 

гаенствовать. 

Въ объеме и въпланъ настоящего труда не входить подроб 

ный отчетъ о те.хъ вкладахъ. какіе сдѣлалъ Алексапдрійскій 

Музей къ запасе человеческаго знанія. Достаточно того, что 

читатель моп. получить общее впечатленіе. объ его характере. 

Для подробностей, я могу указать шестую главу моей Исторіи 

умственнаго развитія Европы». 

Выше было замечено, что Стоическая философія сомнева-

лась въ томь. можете ли уме определить абсолютную истину. 

Когда Зенонъ предавался этимъ сомнѣніямь, Энклидъ приготов-

лялъ свое великое произведшие, которому предназначено было 

не найти протііпорѣчія во всемь человѣческомъ роде. После, 

двадцати-двухъ столѣтій оно еще живете, какъ образсці. точ-

ности. ясности, строгой доказательности. Этотъ великій reo-



четръ не только писал, о другихъ математическихъ предме-

тахъ, какъ напримѣръ, Коническія Сѣченія и Поризмы, но ему 

приписываются и трактаты оГармоніи иОптнкѣ, гдѣпослѣдній 

предмета рассматривается съ точки зрѣнія гипотезы о лучахъ. 

падающихъ отъ глаза на предмета. 

Къ Александрійскимъ математикамъ и физикамь должно 

причислить Архимеда, хотя впоелѣдствіи онт. жилъ въСидиліи. 

Въ числѣ его математическихъ сочиневій были дкѣ книги о 

ІІІарѣ и Цилиндрѣ. где онъ доказывалъ, что плотное содер-

жаніе шара составляетъ двѣтрети описывающаго его цилиндра. 

Онъ дакал, этому предмету такое большое значсніе, что 

приказывал о, чтобы атотъ чертежъ былъ вырѣзанъ на его мо-

гильномъ камне. Онъ пнсалъ также о квадратуре круга и о па-

раболе; нисалъ о коноидахъ и сфероидахъ, о спирали, нося-

щей его имя, и объясненіе которой сделано было имъ по вну-

шенію его друга, Конона Алекоандрійскаго. Европа въ течеиіе 

почти двух ь тысячъ лѣтъ не произвела равнаго ему математика. 

Въ физической науке, онь положила, основаніе гидростатики; 

изобрѣль способъ опредѣленія удѣлыіаго веса; изслѣдовалъ 

равновѣсіе илавающихъ тѣлъ; открыл, истинную теорію ры-

чаіа, и изобрѣлъ винтъ, который еще носить его имя, для 

подъема воды изъ Нила. Ему также должно приписывать безко-

нечныіі винтъ и особый родь зажнгательнаго зеркала, кото-

рым!,. при осаде, онъ, какъ говорить, зажегъ римскій флота. 

Эратосѳеяъ, одно время завѣдывавиіій бпбліотекой. былъ 

;і нторомь многнхь важныхъ сочинсній. Изъ числа ихъ можно 

упомянуть его оиределеніе разстоянін между тропиками, и по-

пытку определенія величины земли. Онъ рассматривали расио-

ложеніе и протяженіе материковъ, иоложеніе горныхъ хребтовъ, 

действіс облаковъ, геологическое иогруженіе земель, возвыше-
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nie стараго дна морей, нропсхожденіе Дарданел.іъ и Гибралтар-

скаго пролива, и отношеиія Эвксинскаго моря. Онь составилъ 

полную систему земли, въ трехъ кяигахъ—физическую, мате-

матическую. историческую—съ приложеніеиъ карты всѣхъ из-

вѣстныхъ тогда частей земли. Только въ послѣдніе годы были 

справедливо оцѣнены отрывки, оставшіеся отъ его «Летописей 

Ѳиванскнхъ Царей». Въ теченіе многихь вѣковъ, ихъ подвер-

гали сомнѣнію, основываясь на авторитете нашей существую-

щей нелепой книжной хронологіи. 

Нетъ надобности приводить аргументы, на основаніи кото-

рых!, Александрійцы доказывали шарообразную форму земли. 

Они имели правильный понятія объ ученін о сфере, ея полю-

сахъ, оси, экваторе, арктическихыі антарктическихъ кругахъ, 

точках), равноденствія, соліщестояніяхъ, распределеніи клнма-

тов'ь в проч. И могу только упомянуть трактаты о Конических!, 

Сѣченіяхъ, и о Max ima и M in ima Аполлонія, который, какъ 

говорить, первый ввелъ слова эллинсъ и гипербола. Точно 

также я только назову астрономнческія наблюденія Аристилла 

и Тимохариса. Наблюденіямъ нослѣдияго над ь Spica Vener is 

Гиппархь обязань былъ своимъ велакнмъ открытіемъ предва-

ренія равноденствій. Тішпархъ первый опредЬли.п, также не-

равенства въ движеніи луны, уравнсніе центра. Онь ирннялъ 

теорію эшіцпкловъ и эксцентрических!, круговъ, геометриче-

ское представлеиіе съ цѣлью разрешить ВИДИМЫЙ движеиія 

небесныхъ тблъ на принципе круговаго движснія. Онъ также 

предпринял!, составленіе каталога звездьпоспособу проведенія 

линій, то есть, указаніемь звездъ, находящихся на одной ви-

димой прямой линін. 'Гакимъ образомъ онъ внесъ въ каталога, 

1,080 звездъ. Стараясь такимъ образомъ изобразить видь неба, 

онъ хотела, сделать тоже и для поверхности земли, отмечая 



положеніе городовь и друпіхъ ыѣстъ по линіямъ широты и дол-

ины. Онъ первый составил, таблицы солнца и луны. 

Среди такого блестящаго созвѣздія геометровъ, астроно-

мовъ, физиковъ, ярко свѣтитъ Птолемей, авторь великого про-

изведенія «Syntaxis», трактата о математнческомъ построеніи 

неба. Онъсохранялъ свое значеніе почти полторы тысячи лѣтъ, 

и действительно был ь устраненъ только знаменитыми « Рг іп-

сіріа» Ньютона. Онъ начинаете сь ученія, что земля шаро-

образна и утверждена въ пространстве, описываетъ построеніе 

таблицы іордъ и инструменты для наблюденія солицестояній, 

доказываетъ наклонность эклиптики, находить земныя широты 

посредствомъ гномона, описываетъ климаты, иоказываетъ, какъ 

обыкновенное время можетъ быть обращено въ сидерическое, 

даете причины для иредиочтенія трошіческаго года сидериче-

скому, излагаетъ теорію солнца на томъ принципе, что орбита 

солнца есть простои эксцентрически! круп., объясняете урав-

неніе времени, переходить къ изслѣдонанію движеній луны, 

говорите о первомъ неравенстве, о затаѣвінхъ луны, н движеніи 

ся узловь. Затемъ, трактате даетъ собственное великое откры-

тіе Птолемея—сделавшее имя его беземертнымъ—открытіе 

эвекціи или второго неравенства луны, объясненное имъ по 

теоріи эшіцикловъ. Онъ пытается определить разстояніе солнца 

и луны отъ земли, —ішрочемъ, не съ лолнымъ угиѣхомь. Онъ 

разематриваеть предвареніе равнодснствій, открытіеГиппарха, 

полный періодт. которого есть двадцать пять тысячълѣтъ. Онъ 

даетъ каталоге 1,022 звезде, говорите о природе млечнаго пути, 

и самыми мастерским!, образом і> разематриваеть дниженія пла-

нете. Этоть пункте состав.!петь другое право Птолемея па 

научную славу. Его опредѣленіс иланетныхъ орбитъ сделано 

было посредством!, сравненія его собственпыхъ наблюденій съ 
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наблюденіями прежнихъ астрономовъ, въ томъ числѣсъ наблю-

деніями Тимохариса надъ планетой Венерой. 

Въ Алексаядрійекомъ Музеѣ, Ктезибій изобрѣль пожарную 

трубу. Его ученикъ, Геронъ, улучшили инструмента, давши 

ему два цилиндра. Здѣсь работала также первая паровая машина. 

Она была также изобрѣтеніе Герона, и была реактивная машина, 

построенная на принципе эолииила. Везмолвіс залъ Сераписа 

нарушалось водяными часами Ктезибія н Аполлонія, которые 

измеряли время паденіемъ капель. Когда римскій календарь 

прншелъ въ такое замешательство, что сделалось абсолютно 

необходимым и исправить его, Ю.іій Цезарь взял ь изъ Александ-

рін астронома Созигена. По совету его, лунный годь быль 

уничтоженъ, гражданскій годъ измерялся только но солнцу, н 

введешь былъ Юліанскій календарь. 

.Македонских"!, правителей Египта порицали за то-, какъ они 

относились къ религіозному чувству своего времени. Они про-

ституировали его въ видахь государственной пользы, находя 

въ неыъ средство для управлепія низшими классами; людямь 

образованным!, они давали философію. 

\ ) V Но безъ сомнѣніи они защищали эту политику своимъ оны-

томъ, пріобрѣтешіымч, вь тех ь ве.іикихъ иоходахъ, которые 

сделали Гревовъ псрвымъ шіродомь въ мірѣ. Они видели, что 

миѳологическія представлспія страны ихъ предковъ етановились 

баснями; чудеса, которыми древніе, поэты украсили Средизем-

ное море, оказались заблужденінмн, лишенными всякаго осно-

нанія. Съ Олимпа изчезли его божества; самый Олимігь оказался 

призракомъ воображенія. Гадссъ иотерялъ свои ужасы; для него 

нельзя было найти места. Изъ лесовъ, гротовъ и рЬкь Малой 

Азін ушли местные боги и божества; даже ихъ усердные пи-



клонникн начали сомневаться, Пылили они здесь когда нибудь. 

Если сирійскія дѣвушки еще оплакивали, въевоихъ любовныхъ 

пѣсняхъ, судьбу Адониса, это делалось только но восиомкна-

нію. а не въ действительности. Персія несколько разъ перечу 

меняла свою національиую религію. Вместо откровенія Зеро-

астра епа приняла Дуалнзмь; затѣмъ подъ новыми политиче-

скими кліяніими она приняла Магіанизмъ. Она поклонялась огню, 

и жертвенники ея горели на вершинахъ горъ. Она поклонялась 

солнцу. Когда пришель Александры она почти впала къ нан-

теизмъ. 

! Для страны, которой, въ ея политической крайности, ту-

земные беги оказались не въ состояніи дать какую нибудь за-

щиту, перемена религіи неминуема. Иочтенныя божества Египта, 

къ ирославленіе которыхъ воздвигались обелиски и сооружа-

лись храмы, несколько разъ подпадали мечу иноземнаго за-

воевателя. Въ стране пирамидъ, колоссовъ, сфннксовъ, изобра-

женія боговъ перестали представлять жикыя действительный 

существа. Они перестали быть предметами веры. Нужны бы-

ли другія божества, болѣе новаго рожденія. и съ Озирнсомъ 

встретился Сераписъ. Въ лавкахъ и улицахъ Александріи были 

тысячи Евреевъ, забывшихъ Бога, который обиталъ за завесой 

храма. 

Преданіе, откровеніе, время, все потеряло свое вліяніе. 

ІІреданін европейской миѳологіи. откровенія азіатскія, освящен-

ный временемъ ученія Египта, все изчезло или быстро йзчезало. 

Птолемеи поняли, какъ эфемерны формы вѣрованій. 

\ / Но Птолемеи поняли также, что есть нечто более прочное, 

чѣмь формы верованій. который, подобно органическим!, фор-

мами геологических!, вѣковъ. изчезнувъ разъ, изчезаютъ на-

всегда. не имѣють никакого возобновлены. никакого возврата. 
ДНМІКРЪ. 3 
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Они поняли, чтовъэтомъ мф'Г. преходящихъ ИЛЛЮЗІЙ и призри 

ковъ есть міръ вѣчной истины. 

Этого міра нельзя открыть въ пустых ь преданіяхъ, который 

передаютъ намъ мнѣнія людей, живпіихъ «а утрѣ цивилизаціи. 

и нельзя открыть въ мечтахъ мистиковъ, считавшихъ себя 

вдохновенными. Этотъ міръ должно искать изслѣдованіями гео-

метріи и практическимь изысканіемъ природы. Они дають 

человѣчеству прочный, безчнсленныя п неоцѣненныя блага. 

Никогда не, придетъ день, въ который было бы отвергнуто 

какое нибудь изъ положеній Эвклида; никто отныне не усуч-

нится въ шарообразности земли, признанной Эратосѳеномъ; 

иіръ не допустить, чтобы были забыты ведикія физическія 

нзобрѣтенія и открытія, сдѣланныя въ Александр"! и Си pa к \ 

захъ. Имена Гиппарха, Аполлонія, Птолемея, Архимеда будутъ 

упоминаться съ почтеніемъ людьми всякаго религіозиаго исію-

вѣданія,—пока только люди будутъ говорить. 

Такимъ образомъ Александрійскій Музей быль родиной но 

вѣйшей науки. Правда, и задолго до его основанія, делались 

астрономическія наблюденія въ Китае и Месонотаміи; матема-

тику, съ извѣстнымъ уснехомь, изучали въ Индіи. Но 1111 въ 

одной изъ этихь странъ изслѣдовакіе не приняло связной и по-

следовательной формы: ни въ одной изъ нихI, не прибегали къ 

физической экспериментами. Характеристическая черта Алс-

ксаидрійекой, какъ и новейшей пауки, состоять въ томъ. что 

она не ограничилась наблюденіемь. но опиралась на практиче-

ское изследошшіе природы. 



Г Л А В А I I . 

Начало христіанской эпохи. 

Въ политическом ь смыслѣ, Христіанство есть завещано' 

Римской имнеріи міру. 

Въ эпоху перехода Рима отъ республиканской формы прав-

ления къ императорской, всѣ независимый національности во-

кругъ Средиземнаго моря были поставлены подъ управленіе 

этой центральной власти. Завоеваніе, постигшее ихъ одну за 

другой, вовсе не было бѣдствіемъ. Безпреотанныя войны, ко-

торый они вели друпь съ другомь. пришли къ концу; бѣдствія, 

происходившія отъ нхъ столкновеній, сменились всеобщимь 

внромъ. 

Не только въ знакь сделанного завоеванія, но и въ удовле-

творение своей гордости, победоносная республика принесла бо-

говъ побежденных!, народовъ въ Римь. Съ презрительной тер-' 

нимостью, она дозволила поклоияться кмъ всемъ. Тот ь верхов-

ный авторитегь, который каждое божество имѣло въ своемі, 

первоначальном ь мѣстопребываиіи. изчезъ съразу въ толпе бо 

говч, и богинь, ICI, какую оно было перенесено. Какъ мы виде-

ли. вера ил, рслигіи етарыхъ времен і, была уже глубоко потря-| 

3* 
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сена географическими открытіями и философской критикой. Эта 

политика Рима привела ее къ концу. 

Цари всѣхъ завоеванныхъ областей изчезли; ихъ мѣсто за-

вяль одинъ императоре. Боги также изчезли. Принявъ во вни-

маніе ту связь, какая во всѣ вѣка существовала между полити-

ческий и религіозной идеями, вовсе не покажется страннымъ, 

что политеизме обнаружит ь стремленіе перейти въ монотеизме. 

Поэтому, божественны» почести оказывались сначала умершему, 

а наконець н живому императору. 

Между тѣмъ, наВостокѣ являлась новая религія... Не одно 

внесеніе греческого скептицизма сдѣлало Риме скептическим і, 

ц подкопало старыя религіи... 

Ile всѣ классы населен!» одинаково скоро приняли монотеи-

стическіе взгляды. Прежде всего могли быть затронуты купцы, 

юристы и воины, которые по свойству своихъ заннтій наиболѣе 

знакомы съ превратностями жизни; нослѣ всего—сельскіе жи-

тели и земледѣльцы. 

Когда имперія достигла своей высшей точки въ военномъ н 

политическом ь смыслѣ, — въ религіозномъ и общественномь 

отношеніи она достигла высшей степени безнравственности. Она 

стала совершенно эпикурейской; ея правилом!,было, что жизнь 

должна быть праздникомъ, что добродѣтель есть только при-

права наслажденій, а умеренность—средство продолжить ихъ. 

Залы шіршествъ, блестящія золотомъ и шікрустіірованныя гем-

мами, рабы въ великолѣпныхъ одеждахъ, очарованія женскаго 

общества, гдѣ всѣ женщины были развратны, великолѣшіыя 

бани, театры, гладіаторы—таковы были предметы желаній рпм-

лянина. Завоеватели міра открыли, что единственная вещь, до-

стойная поклоненія, есть сила. Ею можно было получить все, все. 

что прилежно собирали труде и торговля. Конфискація имѣній 



и земель, наложеніе податей на провинціи, были наградой успеш-

ной войны, и императоръ былъ спмвмломъ силы. Бы.гь обще-

ственный блескъ, но это былъ фосфорическій блескъ разложенія 

древняго Средизсмнаго міра. 

Въ одной ИЗЪ ВОСТОЧНЫХ!, провннцій Сиріи, несколько че-

ловѣкъ весьма скромной жизни соединялись для человеколюби-

вых!. и религіозяыхъ цѣлей. Ихъ ученія гармонировали сътемъ 

чувством!, всеобщаго братства, какое возникало изъ сліянія за-

воеванным, царствъ. Эти ученія были ученія Христа. 

Еврейскій народъ имѣлъ тогда вѣрованіе, основанное на 

древнихъ преданіяхъ, что среди нихъ возстаиетъ избавитель, 

который возвратить ихъ къ ихъ древнему блеску. Ученики 

Христа увидѣли въ немъ давно ожпданнаго Меосію. Но еврей-

ское, левитство. полагая, что ученін Христа были вредны его 

интересам!., обвинило Христа иеред ь римским ь правителемъ, ко-

торый. чтобы удовлетворить ихъ нонлнмъ. противь желанія 

нредалъ его на смерть. 

Но ученія о человеколюбіи и братстве не пали отъ этого 

событія. Ученики, вместо того, чтобы разсѣяться, организова-

лись. Они соединились въ братскую общину; каждый вносиль 

въ нее все свое имущество и все свои прибыли. Такимь обра-

зом!.. вдовы и сироты общины получали содержаніс, бедные и 

больные имели поддержку. Изъ этого зерна развилось новое, и 

какъ показали событія, всемогущее общество—церковь; новое, 

потому что ничего подобна™ не существовало въ древности; мо-

гущественное. потому что мѣстныя церкви, сначала разъеди-

ненный, вскорѣ начали вступать въ союзъ для ихъ обща™ инте-

реса. Черезъ эту организацію Христіанство совершило всѣсвои 

политическіе тріумфы. 

Какъ мы сказали, военное господство Рима принесло все-



общій миръ и породило чувство братства между побежденными 

наніями. Поэтому, ноложеніе вещей было благопріятно для 

быстрого распространен!« но всей имперіи новаго. христіаи-

скаго. начала. Изъ Сиріи оно распространилось но всей Малой 

Азіи. затѣмъ последовательно достигло Кипра, Греціи. Италіи, 

наконецъ, проникло на западъ до Галліи п Британін. 

Распространеніе его было ускорено проповедниками, ко-

торые возвещали его во всѣхъ наиравленіяхъ... 

Полптпческія условія определили границы новой религіи. 

Подъ конецъ, это были границы Римской пмперін; Римъ, сом-

нительное место смерти апостола Петра, а не Іерусалимъ, без-

спорное место смерти нашего Спасителя, сделался религіозной 

столицей того времени. Для римской церкви казалось лучше 

владеть императореI,имь семихолмнымъ городомъ, чТ.мъ Гевеи-

маніей и Головой со всеми ихъ священными воспомиианіями. 

Въ тсченіс многихъ летъ Христіанство обнаруживалось, въ 

обществеішомъ смысле, какъ система, внушающая три вещи— 

поклоненіе передъ Богомъ, чистоту въ жизни личной, и лю-

бовь къ ближнему въ жизни общественной. Въ первый времени 

своей внешней слабости, оно пріобрѣтало последователей толь-

ко ѵбежденіемъ, но съ увеличеніемъ его численности и вліяніи, 

оно начало обнаруживать политическія етремленія, расположеніе 

образовать правительство въ правительстве, государство къ 

государстве. Эти стромлеиія затѣмъ уже не терялись. 11 въ са-

момь деле, оіпі были логическимъ результатомъ его развитія. 

Римскіе императоры, увидѣвъ. что оно совершенно несовме-

стимо съ императорской системой, старались подавить его силой. 

Это было согласно съ духомъ ихъ военныхъ прави.іъ, который 

не имели иного средства, кроме силы, для установленія един-

ства . 



Зимой 8 0 2 — 8 0 3 г. по P. X. христіанскіе копны въ неко-

торых!, легіонахъ отказались принять участіе въ древпихъ обыч-

ІІЫХЪ иразднествахъ для умилостивленія боговъ. Возстаніе рас-

пространилось такъ быстро, обстоятельство было такъ настоя-

тельно. что нмператоръ Діоклетіанъ вынужден!, был ь собрать со-

веть для рѣніенія. какъ поступить. Трудность положенія. быть 

иожетъ, объяснится, если припомнить, что жена и дочь самого 

Діоклетіана были христіанки. Онъ былъ человеке съ большимъ 

умомъ и обширными политическими взглядами; оиъ видѣлъ. что 

отноръ. который надо было дать новой партін. быль полити-

ческой необходимостью, по овъ положительно требовала,. чтобы 

кровопролитія не было допущено. Но кто можете сдержать бе-

ш е н о е раздраженіе гражданекаго волненія? Никомидійская цер-

ковь была разрушена дооснованія; въвозмездіе за это. сожжень 

был ь пмператорскій дворецъ, — эдикте подвергся открытому 

ос короле и ію в былъ сорвана,. Христіанскіе начальники въарміи 

были отставлены; повсюду происходили мученичества и убій-

етва. Ходе событій былъ такъ непреодолима,, что сама, импе-

ратора, не могъ остановить гоненія. 

Становилось ясно, что христіане составляли въ государстве 

сильную партію. которая одушевлена была негодованіемъ къ 

вынесеннымьжестокостнмъ н решилась не терпеть ихъ дольше. 

После отреченія Діоклетіана ( 3 0 5 г . но P. X . ) , Константине, 

одинъ изъ искателей порфиры, стала, во главе христіанской 

нартіи. Это доставило ему, во нсѣхъ частяхъ имперіи, привер-

женцев!,. мужчинъ и женщине, готовых!, встретить мечъ и 

огонь въ его пользу; это дало ему решительных!, последовате-

лей въ каждомъ логіоне его армій. Въ решительной битве, 

близь Милькійскаго моста, победа увенчала его планы. Смерть 



Максимнна. и потомъ Лицинін. удалила всѣ препятствія. Oui. 

вступн.гь на престолъ цезарей пернымь христіанскимъ импе-

ратором!,. 

Мѣета, выгоды, власть — могли ожидать всякаго, кто при-

соединился къ победившей партіи. Множество мірскихъ людей, 

очень равнодушныхъ къ религіознымъ идеями, стали теперь 

ихъ горячими защитниками. Въ душе они оставались язычни-

ками. и ихъ вліяніе выказалось вскоре нрпвитіемъ кь новому 

ученію старыхь формъ и понятій... Императорі, также не сде-

лал!, ничего, чтобы противодействовать ихъ вліянію. Но лично 

онъ принял, внТ.шнія требованія церкви не раньше конца своей 

жизни, въ 337 г. по I '. X. 

Чтобы ясно оценить нидоизмѣненін, наложенный теперь на 

христіанское общество, — вндоизмененія, который, наконец!., 

привели его въ столкновеніе. съ наукой, мы должны, длиерак-

иенія. привести указаніе отомь, чѣмъ оно было въевои лучшіе 

дни. Такое указаніе мы имѣемъ, къ счастію, въ < Аиологіи или 

Защите христіанъ иротпвъобвиненій язычниковъ . написанной 

Тертулліаномъ, въ Риме, но время гоненія Севера. Онъ обра-

тил!, эту апологію не къ императору, а къ чиновниками, кото-

рыми принадлежал!, судънадъобвиненнымн. Это торжествен-

ная и самая серьезная защита, выставляющая все, что можно 

было сказать въ объясненіе предмета, изложеніе веры н дела 

христіанъ, заявленное въ императорской столице нередь ли 

цомъ всего міра; не браичивое и пристрастное клерикальное воз-

званіе, а серьезный историческій документа. Эта Аиологія всег-

да считалась одним и изъеамыхъ даровитыхъ пронзведеній древ-

ней христіанской литературы. Она относится ко времени около 

200 г. во Г. X. 

Не безъ болынаго искусства Тертулліань открывает!, свои 



аргументы. Онъ говорить чиновникам!., что Христіанство есть 

странникъ на землѣ. и что оно ожидаетъ встретиться съ вра-

гами въ странѣ, которая не есть его родина. Оно проситъ толь-

ко, чтобы его не осудили но выслушавши и чтобы ринскіи вла-

сти позволили ему защищаться; что для законовъ имперіи будетъ 

славой, если судь будетъ произнесеиъ надь иимь но нзслѣдо-

ваніи дела, но что этой славы не будетъ, если оно будетъ 

осуждено безъвыслушаніи дѣла; что несправедливо ненавидеть 

вещь, о которой мы ничего не знаем ь. хотя бы даже это и была 

вещь, достойная ненависти; что римскіе законы нмеютъ дело 

съ дѣйствіями, а ие съ одними именами; и что. несмотря на то, 

были наказаны известным лица за то. что они назывались хри- • 

стіанами, и притомъ безъ всякаго обвиненін въ какомъ нибудь 

преступленіи. 

Онъ переходить потомъ къ ішоженію начала, свойств!, и 

дѣйствій Христіанства, указывая, что оно основано на еврей-

скомъ нисаніи, наиболее достойной почтенія изъ всѣхъ книгъ. 

ппъ говорить чиновникамь: «Книги Моисеевы, въ которыхъ 

Богъ заключил!,, какъ въ сокровищнице, всю религію Евреевъ, 

и ПОТОМ!, всю христіанскую релнгію, несравненно древнее всѣхъ 

ваших ь книгъ. древнее даже всѣх ьвашихъ общественныхь па-

мятниковъ, древнее основанія вашего государства, основанія 

множества великихі, городовъ — древне,е всего, что вы имеете 

въвѣкахъ исторіи н въ памяти кремень; нзобретенін письменъ, 

который слушать истолконатслямн науки и хранителями всѣхъ 

прекрасных!, вещей. И думаю, что могу сказать больше—дре.в-

нѣе вашихъ боговъ, вашихь храмовь, вашихь оракуловъ и 

жертвы Авторъ этой книги жиль за тысячу лѣтъ до осады 

Трои, и более че.мъ за полторы тысячи до Гомера». Бремя естіі 

союзниш, истины, и мудрые люди верить только тому, что до У 



сТовѣрно, что повѣряется временемь. Главное значеніе этнхъ 

нисаній основывается на ихъ почтенной древности. Ученѣйшій 

изъ ІІтолемеевъ, прозванный Филадельфомъ, превосходный го-

сударь, по совѣту Димитрія Фаларейскаго пріобрѣлъ экземпляръ 

этихь снященныхъ книгъ. Его можно найти и теперь къ его 

библіотекѣ. Божественность этихь писаній доказывается темъ. 

что все, совершившееся въ наши дни. можно найти въ нихъ 

предсказаннымъ; онѣ заключаютъ въ ссбѣ все, что произошло 

съ тѣхъ поръ къ глазахъ народовъ. 

Исполненіе пророчества не есть ли свидетельство его нети 

ны? Можно ли порицать насъ за то, что мы, видя, какъ про-

шедшія событія оправдали эти пророчества, вѣримъ имъ и въ 

тѣхъ событіяхъ, который должны придти? 1! какъ мы вѣримъ 

вещамъ. который были предсказаны и совершились, такъ мы 

вѣрнмъ вещамъ, который намъ сказаны, но еще не соверши-

лись, потому что всѣ они были предсказаны тѣми же самыми 

пиеаніями-—какъ тѣ, который оправдываются каждый день, 

такъ и тѣ , которымъ еще предстоитъ исполниться. 

Это священное писаніе научаетъ насъ. что есть одинъ Богь, 

который создалъ міръ изъ ничего, который невидимъ. хотя и 

видимъ для насъ каждый день; его беяконечность извѣстна 

только ему самому; его великость скрываетъ, но въ тоже время 

открываетъ его. Онъ онредѣлилъ людям ь. смотря по ихъ жизни, 

награды и наказанія; онъ воскресить всѣхъ мертвыхъ, какіе 

только жили съ сотворснія міра, повелитъ имъ принять свои 

тѣла, и затѣмъ присудить ихъ или къ безконечному блаженству, 

или къ вѣчному пламени. Адскіе огни и есть то скрытое пламя, 

которое земля заключастъ въ сноихъ нѣдрахъ. Въ нрошедшія 

времена Богь посылалъвъмірънроповѣдниковъ или пророковъ. 

Пророки этихъ древнихъ времена, были Евреи; свои пророче-



ства. потому что это были пророчества,—они обращали къ Евре-

ямъ. которые собрали ихъ въ писанін. На этомъ писаніи, какъ 

сказано, основано Христіанство. хотя христіанинъ въ своихъ 

обрядахъ отличается отъ Еврея. Насъ обвишпотъ, что мы по-

клоняемся человѣку, а не Богу Евреевъ. Это неверно. Честь, 

которую мы приноенмъ Христу, не уменьшаете чести, которую 

мы приноенмъ Богу. 

Вслѣдстніе добродетели этихъ древннхъ патріарховъ, Евреи 

были одни любимымь народомъ Бога: онъсамъ соизволялъ всту-

пать п . ними въ речь собственными устами. Онъ подняла, ихъ 

до ѵднвительнаго величія. Но съ развращеніем ь нравовъ они 

ниа.пі въ злочестіе и перестали почитать Бога; они переменили 

Его законы нъ мірскую обрядность. Онъ предварила, ихъ, что 

возьмете себе слугъ более верныхъ. чѣмъ они и, за ихъ пре-

ступаете. наказала, ихъ пзгнаніемч, изъ ихъ отечества. Теперь 

они разееяны по всему міру; они скитаются по все.чъ стра-

нами: они не. могутъ пользоваться воздухомь. которыми дышали 

мри рожденіп: у нихъ нЬтъ царя—ни человека, ни Бога. Какъ 

Боп, угрожала, имъ, такъ и сдѣлалъ. Онъ взяла, себе, во всехъ 

народах!, и странах!,земли, слугъ более верныхъ. чѣмъ они. 

Черезъ своим, пророковъ онъ объявила,, что эти слуги полу-

чать большія милости, что долженъ придти Мессія. чтобы дать 

людямъ новый законе. Этотъ Мессія былъ Інсусъ, который 

есть также п Богъ. Потому что Богъ можете произойти огь 

Бога, какъ света, светильника можете быть взять отъ света 

другаго светильника. Богъ и его сыпь есть тотъ же единый 

Богъ. какъ свете есть топ, же. свете, какъ и тотъ, отъ которого 

онъ взять. 

Писаніе возвещаете два прішествін сына Божія; первое 

въ униженіи, второе въ день суда, но власти. Евреи могли бы 



знать все это отъ нророковъ, но грѣхи такъ ихъ ослепили, что 

они не узнали его при первомъ пришествіи. и все еще тщетно 

ожидают, его. Они думали, что всѣ чудеса, имъ произведенный, 

были дѣломъ магіи. Книжники и первосвященники завидовали 

ему; они обвинили его передъ Нплатомъ. Онъ былъ распять на 

кресте, умеръ, былъ погребенъ, н черезъ три дня воскресъ. 

Въ теченіе сорока дней онъ оставался съ своими учениками. 

Затѣмъ онъ былъ окруженъ облакомъ н вознесся на н е б о — 

истина, более несомненная, чѣмъ всѣ человѣческія свидетель-

ства о вознесеніи на небо Ромула или какого нибудь другого 

рнмекаго государя. 

Тертулліанъ описываетъ потомъ происхожденіе и свойство 

злыхъ духовъ. которые, подъ властью Сатаны, ихъ князя, про-

изводят, болѣзни, неправильности въ воздухе, язвы, сожжсніе 

цветовъ земли;- которые соблазняют, людей дѣлать жертво-

нриношепія, чтобы иметь кровь жертвъ, которая есть ихъ 

нища. Они легки и подвижны какъ птицы и потому знають все. 

что происходит, на земле; они живут, въ воздухе, н потому 

могутъ подсмотреть, что делается на небе: по этой причине 

они могутъ действовать па людей мнимыми пророчествами, или 

давать оракулы. Такъ они возвестили въ Риме, что будетъ одер-

жана побѣда надъ царемъ Нерсеемъ, когда на самомъ дѣлѣ они 

узнали, что битва была уже выиграна. Они ложно изцѣлнютъ 

болезни, потому что, онладѣвъ тѣломъ человека, они произво-

дить въ немъ какую нибудь болезнь н зате.чъ, предписавь 

употреблять какое нибудь средство, перестают, его мучить, н 

люди думаютъ, что произошло изцѣленіе. 

Христіане, хотя и отвергаютъ, что нмнераторъ есть богъ, 

но тѣмь не менее молятся о его благополучіи, потому что об-

щее разрушеніе, угрожающее вселенной, сожженіе міра. заме-



длится, пока еуществуетъ славное всличіе торжествующей Рим-

ской имперіи. Они не желаюсь присутствовать при погибели 

природы. Ими признают ь только одну республику, но э т о — ц ѣ -

лый міръ; они составляюсь одно общество, поклоняются одному 

Богу и стремятся къ вѣчному блаженству. Они молятся не 

только за императора и правителей, но и за мірь. Они читаюсь 

нисаніе, чтобы питать свою вѣру, возвысить надежду, и усилить 

свою увѣренность въ Г,ort,. Они собираются, чтобы увѣщевать 

другь друга; они удаляюсь грѣшниковъ изъ своихъ обществъ; 

у нихъ есть епископы, иачальствующіе ими, одобренные мнѣ-

ніемъ тѣхъ, которыми они должны управлять. Въконцѣкаждаго 

мѣснца веякій приносить что хочеть, но никого не принужда-

юсь давать; деньги, собранный такимъ образомъ, суть залогъ 

благочестія; они не тратятся на яствы и питье, но на нитаніе 

бѣдныхъ. на погребеніе ихъ, на содержаніе дѣтей, лишенных], 

родителей и имущества, на помощь престарѣлымъ, которые 

употребили лучшее время жизни на служеніе вѣрнымъ.—на 

помощь лшдямь, потерявшим!, свое имТ.ніе отъ кораблекруше-

ние или тѣмъ, кто осужденъ въ рудники, или былъизгнанъ на 

острова, или заключенъ въ тюрьму, за то, что нсповѣдовали 

религію истиниаго Бога. Только одно у христіанъ не общее, 

это ихъ жены. Они не дѣлаютъ празднествъ,—какъ будто зав-

тра они должны были умереть; не етроятъ,—какъ будто оии 

никогда не должны были умереть. Цѣлыіхъ жизни—невинность, 

справедливость, терпѣніе, умѣревность, чистота. 

Къ этому благородному изложенію христіанской вѣры и 

жизни въ свое время, Тертулліанъ не уеумиился прибавить зло-

вещее предостережете чиновникамъ, къ которымъ онъ обра-

щался зловѣщее, потому что это было нредсказаніе великаго со-

бытия. которое скоро должно было совершиться: «Наше начало 



недавнее, но мы уже наполняемъ все, что прнзнаетъ вашу 

власть—города, крѣпости, острова, провинціи. народный со 

бранія, кварталы Рима, дворецъ, сеяатъ, публичныя площади, 

и особеиио войско. Мы оставили вамъ только ваши храмы. По-

думайте, какія войны мы въ состояніи предпринять! Съ какой 

быстротой могли бы мы вооружиться, если бы насъ не воздер-

живала паша религія, которая учить насъ, что лучше быть уби 

тымъ, чѣмъ убить»! 

Прежде чѣмъ кончить свою защиту, Тертулліанъ повто-

ряет!, мысль, которая, будучи осуществлена на дѣлѣ, какъ эти 

впослѣдствіи случилось, отразилась на умственномъ состояніи 

Европы. Онъ объявляетъ, что писаиіе есть сокровищница, пзь 

котораго извлечена была вся истинная мудрость міра; что ему 

обязаны всѣ философы и всѣ поэты. Онъ старается доказать, 

что это—образецъ и мѣра истины, и что все. что сь нимъ не-

согласно, должно быть по необходимости ложно. 

Изъ даровитаго произведенія Тертулліана мы видимъ, чг.мь 

было повое общество, когда оно несло иреслѣдованіе и боролось 

за свое существованіе. Взглянемь теперь, чЬмь оно стало, когда 

получило императорскую власть. Есть большая разница между 

христіапскнмъ обществом ь временъ Севера и при Константин!;. 

Многія изъ понятій, господствовавших ь въ послѣднемъ періодѣ. 

въ прежиемъ были неизвѣстны. 

Двѣ причины новели къ смѣшенію христіанскаго общества 

съ языческимъ: 1) политическія необходимости новой днпастііг. 

2) политика, принятая последователями новой религіи для ея 

распространенія. 

1. Хотя христіанскан партія въ имнеріи оказалась доста 

точно сильной для того, чтобы дать имперіи главу, но она все-таки 

не была довольно сильна для того, чтобы уничтожить своего про-



тивника, язычество. Исходомъ борьбы между ними было сліяніе 

двухъ обществе и ионятій. Въ этомъ, Христіанство отличалось 

отъ Могаммеданства, которое совершенно уничтожало своего 

противника и распространяло свои ученіябезъ всякой уступки. 

Своими дѣйствіями Константине постоянно ноказывалъ, что 

онъ чувствоваль необходимость быть безпристрастнымъ вла-

стителем!. своего народа, а не только првдставителемъ одержав-

шей верхе партіи. Поэтому, если онъ строилъ христіанскія 

церкви, то возобновляли и языческіе храмы; если онъ слушался 

духовных ь, то совещался и съ аруспиціямн; если онъ собрали 

Никейсвій соборе, то отдавали почести и статуе Фортуны; если 

онъ приняли цотомъ обряди крещенія, то н выбилъ также ме-

даль съ титуломъ «божественного». Его статуя, на вершине 

большой порфировой колонны къ Константинополе, состояла 

изъ древняго изображенія Аполлона, черты котораго были за-

менены чертами императора, и къ статуе были прибавлены 

христіаискіе аксессуары... 

Чувствуя, что должно сделать уступки побежденной азы 

ческой иартіи, согласно съ ея идеями, онъ благопріятно отно-

сился къ теми двнженіямъ этого рода, какія происходили въ 

его собственном!, дворе... 

2. Императору, имевшему въ виду политически! цели, безъ 

сомнеиія казалось наилучшими для него самого, для имперіи, 

для спорившихъ иартій, христіанской и языческой, содейство-

вать сколько возможно ихъ соедииенію или сліяпію. Даже 

искренпіе христіаненебылн. кажется, противъ этого; быть мо-

жете, они думали, что новым ученія распространятся всего бо-

лЬе, воспринявъ въ себя идеи, заимствованный изъ старыхъ. 

что въ конце концовь истина возьмете верхе, и нечистота от-

падете прочь. 



4 8 ДРЭІ ІЕРЪ. 

Сътеченіемъ времени, вера, описанная Тертѵлліаномъ. пре-

вратилась въ обществе въ более изящную, но гораздо менее 

возвышенную. Христіансвое искусство нередко основывалось 

на типахъ древняго искусства. Въ религіозвыхъ иредставле-

ніяхъ не было прежней простоты. 

Словомъ. въновомъ обществе, получаввіемъ теперь господ-

ство. являлось множество различных!, воспоыинаній язычества, 

который проникали въ понятія, внешность и проч... 

Но. хотя эти уступки старымъ и популярнымъ идеям ь были 

допущены и даже поощряемы, господствующая религіознан пар-

тія никогда нн мало не колебалась давать своимъ рѣшеніямъ 

поддержку гражданской власти, — и власть охотно оказывала 

эту поддержку. Такъ Константинъ привелъ къ действіе поста-

новленія Нпкейскаго собора. Гражданская власть строги пресле-

довала еретиковъ и ихъ миенін... 

Къ языческой лартін принадлежало много старыхь знат-

ных!, фамилій инперіи; ы, числе своихъ приверженцев!, она 

(считала всѣхъ учениковъ старыхь философских!, школь. Она 

I смотрѣла на своего противника съ пренебрежеиіемъ. Она утверж-

дала. что знаніе можетъ быть пріобретено только трудолюби-

вымъ примѣненіемъ человеческого наблюденін и человеческого 

(разума. 

•J Христіанекая партія утверждала, что все зшшіе уже нахо-

дится въ ІІисаніи в въ преданіяхъ; что здѣсь дань не только 

критеріумъ истины, но и все, что суждено свыше намъ знать. 

Поэтому здесь весь объема, и конецъ всякого знанія. Теологи, 

съ императором!, во главе, не допустили бы никакого умствен-

ного соперничества. 

Такъ выступили такъ называемый теологическое и иір-

Іское. свѣтское знаніе; такъ встретились две противоположный 



иартіи: одна, опиравшаяся начеловѣческомъ разумѣ, какъ руко-

в о д с т в е . другая на теологическом!, пргданіи. Язычество искало 

опоры въученіи своихъ философовъ; Христіанство—въ вдохно-

веніи иатристнчеекихъ писателей. 

^Такимъ образомъ теологическая власть, опираясь на граж-

данскую. выступила какъ хранитель и судья знанія и этнмъ 

приняла направленіе. определившее всю ея будущую роль. 

Царсткованіе Константина отмТ.чаетъ эпоху, когдаХристіан-

ство стало политической системой; и хотя, съ одной стороны, 

система понятій новаго общества впадала въ идолопоклонство, 

съ другой она возвысилась до более развитой старой греческой 

миоологіи. Ri, общественном !,, какъ и механическом!, мірѣ, одн 

каково имѣетъ силу правило, что когда два тела сталкиваются, 

форма ихъ изменяется, что мы видимъ на изнимпыхъ отноше-

ніяхъ старой и новой религіи. 

Въ тринитаріанскомъ споре, который впервые нозникь въ 

Кгиптѣ - стране тринитаріанскихъ представленій, главнымъ 

иред.мегомъ спора было оііредѣленіг второго лица. Арій, жнв-

іиііі къ Александріи преевитеръ, не имѣвшій успеха кандидатъ 

на епископское достоинство, исходилъ вь этомъ споре изъ того 

обстоятельства, что было время, когда, по самой природе сы-

новности, второе лицо не существовало, и было время, когда 

оно начало существовать. Ноэтомнѣніо очевидно отрицало рак-

ную вечность трехь лицъ; оно предполагало подчиненіе или не-

равенство между ними, и предполагало время, когда троичности 

не было. Поэтому происходили всенародно споры, въ которыхъ 

епископі. обличалт, Аріи. Для Евреевъ и язычниконъ, которыхъ 

было много въ Алекпіндріи. споръ быль непонятенъ... 

Спорь дошель до такой резкости, что дело было доведено 

до императора. Сначала, опт, счел, его совершенно незначитель-



мымь; но кліяніе окружающих!, было такъ сильно, что ош, дол-

женъ был ь наконецъ созвать Никейскій соборъ, который цроиз-

несъ извѣстное строгое осужденіе Арія... Константинъ поддер-

жали рѣшоніе гражданской властью. 

,j Несколько лЪтъ спустя нмператоръ Ѳеодосій запретили 

жсртвоприношенія. поставилъ гаданія по внутренностями жи-

вотныхъ въ уголовное престуиленіе. и запретили кому бы то 

ни было входить въ языческіе храмы. Онъ учредил и инквизи-

торовъ вѣры и иовелѣлъ, чтобы веѣ. кто не ирииимаетъ иеии-

вѣданіе вѣры Дамаса, епископа рпмскаго, и Петра, енископа 

александрійскаго. были отправляемы въ ссылку и лишались 

гражданекнхъ правъ. Тѣхъ, кто вздумалъбы праздновать Пасху 

въ одинъ день съ Евреями, онъ осуждала, на смерть. Греческій 

языкі, переставал ь быть извѣстнымъ на запад!,, и древняя 

ученость начинала исчезать. 

Въ это время епископство въ Александріи занимал!, Ѳеофилъ. 

Древній храмъ Озириса былъ отдань христіанамъ этого города 

для построенін церкви, и случилось, что при заложеніи фунда-

мента для новой церкви, найдены были обсценные символы 

прежней религін. По приказанію енископа. эти предметы, бн-

лѣе ревностно, нежели скромно, выставлены были на площади 

для иубличнаго осмѣянія. (/ь меньшими терпѣиіемъ, чѣмь по-

казала его христіанская партія, когда она была оскорбляема вь 

театрѣ во время тринитаріанскаго Донора, язычники прибѣгли 

къ силѣ. и произошло возстаніе. Серапіонъ былъ ихъ главной 

квартирой. Безпорядокъи кровопролитіе были таковы, чти нмпе-

раторъ должень былъ вмѣшаться. Онъ послалъ въ Алсксавдрію 

указъ, повелѣвавшііі Ѳсофнлу разрушить Серапіоиъ, н великая 

библіотека, собранная Птолемеями и спасшаяся отъ огня при 

ІО.ііи Цезарѣ, была уничтожена... 



Епископство алекеандрійское впослѣдствіи занималъ нле-

мянникъ Ѳеофила, Кирилле, который пріобрѣлъ одобреніе та-

моіпнихь общине какъ ораторъ, изящный и имѣвшій большой 

успѣхъ. Онъ принималъ большое участіе при введен!» почита-

нія Богоматери. Но его вліяніе на аудиторію этого легкомыслен-

на го города было очень ослабляемо Гипатіей, дочерью матема-

тика Теона, которая прославилась не только своимъ изюженіемъ 

ученій Платона и Аристотеля, но и своими толкованіями на со-

чиненія Аполлонія я другихь геометровъ. Каждый день передъ 

ея академіей стоялъ длинный рядь экипажей; ея аудитор!» бы-

ла наполнена богатой и изящной публикой Александрін. Къ ней 

приходили слушать ея разсужденія о тѣхь вопросах ь. какіе че-

ловѣкъ дѣлалъ ко всѣ кѣка, но на которые еще никогда не 

инѣдь отнТ.та: «Что я? Гдѣ я? Что я могу знать?» 

Два противоположный начала не могли существовать вмѣ-

стѣ . . , Когда Гипатія появилась вновь въ своей академіи. на нее 

напала толпа монаховъ. Съ нея сорвали одежду, обнаженную 

повлекли по улнцѣ въ церковь, и тамь она была убита... Тѣло 

ея было изрублено въ куски, мясо содрано съ костей, и остан-

ки брошены въ огонь. За это преступленіе виновники никогда 

не были привлечены къ отвЪту. 

Такъ кончилась греческая философія въ Александріи; такь 

пришла къ безвременному концу науки, для успѣха которой 

такъ много сдѣлали Птолемеи. «Библіотека-дочь», библіотека 

Серапіона, исчезла. Судьба Гипатіи была предостереженіемь для 

всѣхъ, кто бы сталъ заниматься мірскимъ знаніемь. Въеамыхъ 

Анинахъ философія ожидала своего приговора. Наконецъ. Юсти-

ніннъ запретил !, ея преподаваніе н велѣлъ закрыть веѣ фило-

гофскія школы въ этомъ городѣ. 

Въ то время, какь этисобытія совершались въ восточных!. 



областях!, римской имнеріи, духъ, произведшій ихъ, обнаружи-

вался и на Западѣ. Британскій монахъ, принявшій имя Пела -

гія. прошелъ западную Европу и сѣверную Африку, уча, что 

смерть не была введена въ міръ грѣхомъ Адама; что, напро-

тивъ, онъ былъ по необходимости и отъ природы смертенъ, и 

если бы не согрѣшилъ, то умерь бы тѣмъ не менѣе; что но-

слѣдствія его грѣховъ ограничивались имъ самимъ, н не оказы-

вались на его потомстве. Изъ этихъ посылокъ Ислагій извле-

кал!. несколько важныхі, теологических!, заключеній. 

Въ Риме. Пелагія приняли благосклонно; въ Кароагене. во 

внушенію Августина, онъ подвергся обвинение. 11а соборе въ 

Діосполе онъ былъ оправданъ отъ ереси, но когда дело было пе-

ренесено къ епископу римскому. Иннокентію I, онъ былъ. на-

против!,. осуждоігь. Случилось, что въ это время Иннокентій 

умерь, а прсемникъ его. Зосимъ, отменила, егорѣшеніе и объя-

вил!,, что мненія Иелагія правильны. На эти противоречивый 

постановленія еще нередко указывают!, противники папской не-

погрешимости. Дела были въ такомъ смутномь положении когда 

хитрые африканскіе епископы, черезъ вліяніе комеса Валерія, 

достали отъ императора эдиктъ, обвинявшій Иелагія въ ереси; 

онъ и его единомышленники были присуждены къ изгнанію и 

конфискаціи ихъ имѣній. 

Весьма любопытно разсмотрѣть принципы, на которыхъ 

основано было это решеніе. Такъ какъ вопросъ был ь чисто фн-

лософскій, можно было бы предположить, что онъ будетъ раз-

бираться на естественных!, основаніяхъ; вместо того, были 

приведены только теологическія соображенія. Внимательный чи-

татель заметит!,, въТертулліановомъ изложеніи основаній Хри-

стіанства, полное отсутствіе ученій о нервородномъ грехе, со-

вершенной испорченности, предопредѣленіи, благодати и нскун-



леніи. Цѣль Христианства, въ его представленіи, не иыѣетъ ни-

чего обіцаго съ искупленіемъ, какъ оно объяснялось спустя два 

века. Точнымь изложенісмъ этихъ ваашыхъ предметовъ мы обя-

заны карѳагенянину Августину. 

При рѣшеніи вопроса, была ли смерть въ мірѣ до паденія 

Адана, или это было наказаніе, наложенное на міръ за его 

грѣхъ, принятый путь состоялъ нъ томь, чтобы определить, 

были ли взгляды ІІелагія согласны или несогласны съ теоло-

гическими ученіями Августина. II результатъ быль такокъ. ка-

кого можно было ожидать. 

Изъ рѣшенія пелагіанскаго спора произошло носледствіе 

великий важности. Книга Бытія сдѣлана была основаніемъ па-

тристическихъ ученій о человеке и природе... Если, съ теоло-

гической точки зрѣнія, дано было такое значеніе ея раз-

сказу о грехе въ Эдемскомь саду, о прегрѣшеніи и наказа-

ніи Адама, то и съ философской точки зрѣнія она стала вели-

кимъ авторитетомь патристической науки. Астрономія, геоло-

гія, географія, антропологія, хронологія, и наконецъ, все раз-

личный области человеческаго знанія. должны были сообразо-

ваться съ ней. 

Такъ какъ ученія Августина имели то двйствіе, что поста-

вили. такимъ образомь. теологію къ антагонизм!» съ наукой, то 

можетъ быть интересно разсмотреть вкратце некоторый изъ 

более чисто философскихъ взглядов!» этого великаго человека. 

Съ этой целью, мы можемъ удобно выбрать часть его разсуж-

деній о первой главе книги Бытія, заключающихся въ одиннад-

цатой. двенадцатой и тринадцатой книгахъ его «Confessiones». 

Они состоять изъ философскихъ разсужденій, обильно пере-

мешанных!, съ рапсодіямн. Онъ приносить молитву, чтобы ему 

дано было уразуметь иисанія и открыть былъ ихъ смыслъ; онъ 



объявдяетъ. что въ нихъ нѣтъ ничего излишняго, но что слова 

имѣютъ многоразличный емыс.гь. 

Видъ творенія свидѣтельствуетъ, что быль творецъ; но 

тотчасъ возникаетъ вопросъ, «какъ и когда создали онъ небо и 

землю? Они не могли быть созданы на небѣ и землѣ, міръ не 

могь быть созданъ егемірѣ, и они не могли быть созданы, когда 

не было ничего, изъ чего могли они быть созданы . Рѣшеніе 

этого основнаго изслѣдованія Августинъ находить въ нзречсніи: 

«ты сказали, и они создались». 

Но трудность не кончается здѣсь. Августинъ замѣчаетъ, 

что слоги, произнесенные творцомъ, явились пос.іѣдовательно. 

и что должна была существовать какая нибудь созданная вещь, 

чтобы выразить слова. Эта созданная вещь должна была, по-

этому, существовать ранѣе неба и земли, и однако никакой 

тѣлесной вещи не могло быть ранѣе неба и земли. Должно было 

быть какое нибудь твореніе, потому что слова были изречены 

и пришли къ концу; но мы знаемъ, что «слово Господа сохра-

нится во вѣки . 

Кромѣ того, ясно, что слова, такимъ образомъ сказанный, 

не могли быть говоримы последовательно, но вдругь, иначе 

было бы время и перемѣна — такъ какъ иослѣдовательность по 

своей природѣ предполагаешь время, между тѣмъ, тогда не было 

ничего кромѣ вѣчяостн н безсмертія. Богь знаетъ и изрекаетъ 

вѣчно, что происходить во времени. 

Августивъ онредѣлнетъ нотомъ, пс безъ большаго мисти-

цизма, что означают!, первый слова Книги Бытія: «Въначалѣ». 

Къ своему заключенію онъ приходить при помощи другагомѣста 

писанія: «какъ чудны дѣла Твои, Господи, въ мудрости Ты со-

творишь ихъ всѣ». Эта мудрость» и есть «начало» и въэтомь 

началѣ Богь сотворила, небо и землю. 



Но», прибавляет!, онъ, кто нибудь можетъ спросить: 

что дѣлалъ Bon» прежде чѣмъ создала, небо и землю? потому 

что, если въ какой нибудь частный моментъ Онъ начал, дей-

ствовать. это означает!, время, а не вечность. Въ вечности 

ничто не начинается—присутствует!, цѣлое . Отвечая навтотъ 

вопросе, онъ не может, остеречься отъ тѣхь реторическихъ 

нріемонь. которыми онъ такъ славился: Я не буду отвечать 

на этоть вопросе, говоря, что онъ готовил, адъ для проникаю-

щих!, Его тайны. Я говорю, что прежде чемъ Богь создал!, 

небо и землю, онъ не дѣлалъ ничего, потому что никакое со-

лдате не могло быть сдЪ.! а но прежде, чемъ сделано было ка-

кое нибудь созданіе. Самое время есть созданіе, и потому оно 

не могло существовать прежде созданія. 

Но, что такое, время? Прошедшего нетъ. будущего нѣтъ, 

настоящее кто можетъ сказать, что оно есть, кроме того, что 

оно ест . то. что не имѣетъ продолженія между двумя несуще-

ствующими вещами? Нѣтъ ни «дол га го времени», ни «корот-

кого времени», потому что нѣтъ ни прошедшаго, ни будущаго. 

Они не имѣютъ существовав я, кроме какъ нъ душе». 

Стиль, которымъ Августпнъ излагал, своп идеи, есть рап-

содическая бесѣда съ Богомъ. Чтобы читатель могъ проверить 

это замечав іе. я приведу почти наудачу одинъ изъ его парагра-

фов!,. Вотъ отрывокь изъ двенадцатой книги: 

«11 такъ вотъ. что я разумею, о мой Богъ, когда слышу, 

что пиеаніе говорить — въ начале Богъ создали небо и землю, 

и земля была невидима н иеустроена. и тьма была надъ безд-

н о й , — и не упоминает!,. въ какой день Ты сотворил, ихъ; вотъ 

что я разумею, — что здесь говорится о небе нсбесъ — том ь 

умственномъ небе, которого умы знаютъ всевдругъ. нечастію. 

не темно, Не сквозь стекло, но какъ целое, въ проявленіи, ли-



цлмъ къ лицу; не одну вещь теперь, а другую тотчасъ после; 

но (какъ я сказалъ) знаютъ все вдругь, безъ всякой последо-

вательности временъ; и говорится о землѣ невидимой и безфор-

менной, безъ всякой последовательности временъ, которая пред-

ставляетъ «эту вещь теперь, а другую тотчасъ после»; потому 

что гдѣ неть формы, нетъ и различія вещей; н такъ. следова-

тельно, ио причине этихъ двухъ вещей, одной первоначально 

устроенной, и другой первоначально неустроенной; одной, т. е. 

неба, но неба небесъ; другой, т. е. земли, но движущейся и 

безформенной,—по причине этихъ двухъ вещей, какъ я разу-

мею, Твое нисаніе говорить безъ уиоминанія дней: въ начале 

Богъ создалъ небо и землю. Потому что далее тотчасъ прибав-

лено, о какой земле было говорено; и точно также, когда упо-

минается, что твердь сотворена во второй день и названа не-

бомъ, это показываетъ намъ, о какомъ небе нисаніе говорило 

прежде, безъ упоминания дней. 

«Удивительная глубина Твоихъ словъ! которой поверхность, 

вотъ она! нередъ нами, привлекательная для малыхъ; но о н и — 

удивительная глубина, о мой Богъ, удивительная глубина! 

страшно взглянуть вънее; страхъпочитанія, и трепетъ любви. 

Я ненавижу враговъ ея; о, порази ихъ Твоим ь обоюду-острымъ 

мечомь, чтобы они не могли больше быть ея врагами; потому 

что я такъ люблю, чтобы пусть они были бы убиты въ себѣ. 

чтобы могли жить въ Тебе». 

Въ примерь герменевтическаго иріема, которым ь Августинь 

разъяснялъ скрытые факты нисанія, я приведу следующее изъ 

тринадцатой книги « C o n f e s s i o n e s » : цель его показать, что 

ученіе о Троице заключается въ Моисеевоиъ разсказѣ о твореиіи : 

«Вотъ, теперь является передо мной темно въ зеркале 

Троица, которая есть Ты, мой Богь, потому что Ты, о Отецъ, 



создаль небо и землю въ томъ, кто есть начало нашей мудрости, 

которая есть Твоя мудрость, рожденная отъ тебя, равная Тебе 

и равно вѣчная, то есть въ Твоемъ Сыне. Много мы говорили 

теперь о небѣ небесъ и о земле невидимой п безфорыенной, и 

о мракѣ бездны, относительно измѣнчиваго непостоянства ея 

дуіовнаго безобразія, еслибы она не обратилась къ тому, отъ 

кого она получила тогда свою степень жизни, и отъ его нросве-

щенія стала прекрасною жизнью, н небомъ этого неба, которое 

было потомI. поставлено между водами и водами. II подъ име-

нем!, Бога, я разумею теперь Отца, который сдѣлалъ этн вещи; 

H подъ нменем і, начала разумею Сына, въ которомъ онъ сде-

лалъ эти вещи; и такъ какъ я верую вь моего Бога какъ въ 

Троицу, то я искалъ дальше къ его святыхъ словахъ и вотъ! 

Твой Духъ носился надъ водами. II такъ вотъ Троица, мой Богъ! — 

Отецъ. и Сынъ, и Святой Духъ. Творецъ всего творенія». 

Принимая вь соображеніевысокій авторитета, который при» 

давался сочиненіямъ Августина религіознымъ міромъ почти 

пятнадцать столѣтій, о иихъ должно говорить съ почтеніемъ; 

И нѣтъ надобности говорить о нихъ иначе. Приведенные пара-

графы сами даютъ свою критику. Никто более этого писателя 

не содействоваль тому, чтобы поставить вь известное отноше-

ніе науку н религіозный міръ. Когда примерь разъ былъ дань, 

не было недостатка вь послѣдователяхъ; произведенія вели-

кихь грече.скихъ фнлософовъ были заклеймены какъ нрофан-

ныя; славныя созданія Александрійскаго Музея были скрыты 

отъ глазъ облакомъ мистицизма и непонятнаго техническаго 

языка. 

Подобное ионятіе о науке не доиускаетъ никакого улучше-

нія, никакой перемены, никакого успеха. Оно не одобряетъ, 



ка.:ъ вещь безшиезную и даже притязательную, всякія новыя 

открытія. видя въ нихъ незаконное вывѣдынаніе вещей, который 

Богѵ угодно было скрыть. 

Пъ чемъ же состояла та высшая наука, которую иатрнстн-

ческіе писатели представляли какъ вершину всякаго знанія? 

Она уподобляла всѣ явленія. естествениныя и духовный, 

человѣчеекимъ дѣйствіямъ. 

Относительно земли, она утверждала, что это есть плоская 

поверхность, падь которой небо раскинуто подобно своду, или. 

какъ говорить Августинъ, протянуто какъ кожа. На немь дви-

жутся солнце, луна и звѣзды, такъ что они могутъ давать чс-

ловѣку свѣтъ и днемъ и ночью... Надъ твердью находится 

небо; въ мрачномъ и огпенномъ пространствѣ подъ землею—адъ. 

Земля есть центральное и главнѣйшее тѣло во вселенной, нсѣ 

другія существуют, только для нея и подчинены ей. 

Что касается до человѣка, онъ созданъ изъ праха земли. 

Сначала онъ былъ одинъ. но' потомъ изъ ребра его сотворена 

была женщина. Это величайшее и лучшее изъ твореній Бога... 

Онъ жил ь въ раю, потомъ былъ изъ него изгнаиъ. 

Потомки перваго человѣка, неустрашенные его наказаніемъ, 

вели столь дурную жизнь, что стало необходимо истребить ихъ. 

Поэтому, потомъ покрылъ поверхность земли и поднялся падь 

вершинами горы. Исполнит, свое назначеніе, вода была высу-

шена вѣтромъ. 

Отъ этой катастрофы спаслись въ ковчег!', Ной и его три 

сына, съ ихъ женами. Изъ этихъ сыновей, С-имъ остался въ 

Азіи и вновь населилъ ее. Хамь населила, Африку; Іафстъ — 

Европу. Такъ какъ патристическіе писатели не знали объ Аме-

рикѣ, они не указали родоначальника для ея народа. 

Прислушаемся къ тому, что говорят, иТ,которые изъ этихъ 



авторитетовъ въ подкрѣпленіе своихъ мнѣиій. Такъ Лактанцій. 

упоминая еретическое ученіе о шарообразности земли, говорить: 

Возможно ли, чтобы люди могли быть такъ безумны и пове-

рили. что жатва и деревья на другой стороне земли висятъ 

внизъ. и что у людей ноги выше головъ? Если вы ихъ спро-

сите, какъ они защищают!, эти чудовищный нелепости, какъ 

вещи не упадутъ съ земли на той стороне, они отвѣчаютъ, что 

природа вещей такова, что тяжелый тела стремятся къ центру, 

какъ спицы колеса, алегкія. какъ. напр., облака, дымъ, огонь, 

стремятся отъ центра во всѣ стороны къ небесамъ. Я. право, 

не нахожусь что сказать о те.хъ. которые, впавъ однажды въ 

ошибку, упорствуютъ въ своемъ безуміи. и одно нелепое мнѣ-

ніе защищают!, другимъ». По вопросу объ антиподах!,. Авгу-

стинъ утверждает!,, что невозможно, чтобы были жители на 

противоположной стороне земли, потому что никакое подобное 

племя не упоминается въ писаніи между потомками Адама». 

Мне нѣтъ надобности говорить что либо относительно вве-

дшая смерти въ міръ, постоянного вмешательства спиритѵаль-

ныхъ енлъ въ ходъ событій..., ожидаемаго сожженія земли, о 

Вавилонской башне, о смѣшеніи языков!,, о разсѣяніи челове-

чества, объ истолкованіи явленій природы, каковы затмѣнія. 

радуга и т. д. 

Но, быть можетъ, я могу привести кзъ Козьмы Индико-

илейста (Индикоплова) взгляды, какіе существовали въ ше-

стом!, столѣтіи. (Мы, написалъ сочиненіе подъназваніемъ «Хри-

стіанская Топографія», главной целью которой было опроверг-

нут!, еретическое мнѣніе о шарообразности земли, и языческое 

утвержденіе, что есть умеренный поясъ на югъ отъ жаркаго. 

Онъ утверждаетъ, что по истинно ортодоксальной географиче-

ской системе земля есть четырехъ-угольная плоскость, прости-



раыщаяся на четыреста дней пути отъ востока къ западу и 

ровно на половину этого отъ севера къ югу; |что она окружена 

горами, на который опирается небо; что одна изъ горъ на се-

верной стороне, более громадная чемъ другія, закрывая отъ 

насъ лучи солнца, производить ночь, и что плоскость земли не 

совершенно горизонтальна, но слегка наклонена отъ сѣвера; 

поэтому Евфратъ, Тигръ и другія рѣки. текущін къ югу, бы-

стры, а Ннль. которому приходится идти вверхъ, но необходи-

мости течетъ весьма медленно. 

Бэда Достопочтенный, ішсавшій въ седьмомъ столетіи, раз-

сказываетъ намъ. что «твореніе произведено было въ шесть 

дней, и что земля есть его средоточіе и главная цель. Небо 

нмѣетъ огненную и тонкую природу, оно кругло и везде, какъ 

сводъ, отстоять одинаково отъ центра земли. Оно обращается 

каждодневно кругонъ съ несказанной быстротой, умеряемою 

только сопротивлеиіемъ семи планетъ, изъ которыхь три выше 

солнца — Сатурнъ, Юнитеръ, Марсъ, затемъ — солнце, и три 

ниже солнца»— Венера, Меркурій, Луна. Звѣзды обращаются на 

евоихь опредѣленныхъ путяхъ, и сѣверныя совершаютъ самый 

короткій круп,. Высшее небо имеетъ свой особенный нредѣлъ; 

оно заключает!, ангельскія добродетели, который сходить на 

землю, принимают!, эеирныя тела, совершаютъ человеческін 

действія и возвращаются. Небо умеряется ледяными водами, 

въ иредохраненіе огь того, чтобы оно не загорелось. Нижнее 

небо называется твердью, потому что оно отделяет, надающін 

сверху воды отъ нижнихъ водь. Воды тверди ниже духовнаго 

неба, выше всехъ тѣлесныхъ сущсствъ и сохраняются, какь 

некоторые говорить, для втораго потопа; другіе более верно 

говорить, что онЬ служить для умеренія огня неподвижныхъ 

звѣздъ». 



Неужели для такого представленія вещей нужно было бро-

сить произведенія греческихъ филоеофовъ? Когда великіе кри-

тики. явившіеся во время реформаціи, сравнивъ произведенія 

этихъ писателей однѣ съ другими, поставили ихъ на ихъ на-

стоящее мѣсто. и научили насъ смотрѣть съ презрѣніемъ на 

оредневѣковое невежество.—это было вовсе не слишкомъ рано. 

Самой странной частью этой притязательной схоластической 

системы была ея логика, свойство ея доказательств!,. Извест-

ный фактъ считался доказанным!, посредствомъ изумительнаго 

проявленія чего нибудь другого. Одинъ Арабскій писатель гово-

рит!, относительно этого: Еслибы какой нибудь волшебникъ 

сказа.гь мнѣ: три больше десяти, и въ доказательство этого я 

превращу эту палку въ змѣю. — я былъ бы удпвленъ его лов-

костью. но не согласился бы съ его мнѣніемъ». II однако, въ 

теченіе более чѣнъ тысячи лѣтъ, такова была общепринятая 

логика. 

Такъ какъ нартія, пріобрѣвшая господство въ нмперіи, не 

могла представить научныхъ произведеній равной умственной 

силы съ произведеніями древнихъ всликнхъ писателей, и такъ 

какъ ей невозможно было принять низшее положеніе. — то воз-

никла политическая необходимость—не давать поощренія про-

фанной науке, и даже преследовать ее. Изъ этой необходимости 

произошло преглЪдованіе Платониковъ при Валентиніаиѣ. Они 

были обвинены въ магіи, и многіе изъиихъ были преданы смер-

Iти. Философская профессія стала опасною—она была государ-

ственным!, преступленіемъ.... 



ГЛАВА I I I . 

Метафизичѳскіе споры. 

Политика Византійскаго двора дала первобытным ь христіан-

скимъ понятіямъ ту форму, о которой выше говорено, и кото 

рую она распространила увсѣхъ идолопоклоннических!, населе-

ній, составлявших!, импсрію. Здѣсь было сліяніе двум, еторонъ. 

Христіаиство видоизмѣнило иоиятія стараго общества, и вза-

мѣнъ подверглось его кліяніямь. Границами Христіанства. ві, его 

формахъ этого времени, были границы Римской имперіи. 

Съ этимь обширнымъ пространством!, победившая сторона 

пріобрѣтала политическое вліяніе и богатство. 11с малая часть 

обширныхъ государственных!, дохшіовъ переходила въ руки 

церкви... 

При первыхъ императорах!,, завоеваніе достигло своего 

высшаго пункта; имнерія была довершена; для военной жизни 

не оставалось достаточной цѣли; времена военной наживы и 

грабежа провинцій окончились. Но для людей честолюбивых!, 

открывалась другая дорога, представлялись другія цѣли... 

Клерикальная исторін, и вмѣстѣ сътѣмь значительная доля 

политической исторіи этого времени, вертится на борьбе о пер-



венствѣ между епископами трехъ метрополій — Константино-

поля, Александр»!, Рима: Константинополь основывалъ свои 

права на томъ, что онъ былъ настоящею столицею имперіи; 

Александрія указывала на свое торговое и литературное значе-

ніе; Рішъ — на свои восноминанія. Но патріархъ Константино-

польскій нмѣлъ ту невыгоду, что онъ быль слишкомъ близокъ 

къ свѣтской власти и, какъ случалось ему испытывать, нодь 

слишкомъ сильным I, вліяніемъ императора. Разстояніе давало 

безопасность епископствамь Александр!» н Рима. 

Религіозные споры на востоке вращались вообще на разли-

чи! мнѣній относительно природы и евойствъ Божества; на за-

паде—на отношеніяхъ и жизни человека. Эта особенность пора-

зительно обнаружилась въ техь формахъ религіозности, какія 

образовались въ Азіи и въ Европе. Вс.іЬдствіс этого, въ то 

время, о котором ь мы говорнмъ, все восточный провинціи Рим-

ской имкеріи представляли умственную анархію. Происходили 

самые ожесточенные споры о разныхь метафизических'!, вопро-

сах!, теологіи... Торжество то одной, то другой стороны под-

тверждалось иногда заявленіями о какомь нибудь чуде, иногда 

кровонролитіемъ. Пи га. ни другая сторона не думала подверг-

нут!, соперничавшія мненін логическому изследованію. По все 

нартін соглашались въ томъ. что обман ь старыхь класснче-

скнхъ формь языческой религіи доказывался той легкостью, съ 

какою one были ниспровергнуты. Торжествующіе победители 

провозглашали, что идолы боговъ не защитили себя, когда при-

шло время исиытанія. 

ІІолитеистическін идеи всегда были вь ходу у южныхъЕвро 

нейскихь племенъ; племена Семитическія поддерживали моно-

теизмъ. Быть можетъ, это происходило, какъ думалъ одинъ но-

вѣйшій писатель, отъ того факта, что разнообразная местность 
ь 



r< ръ и долннъ, острововъ, рѣкъ и заливовъ, изстари предраспо-

лагала человека къ в*рѣ въ многочисленный божества. Обшир-

ная песчаная пустыня, безграничный океанъ, напечатлеваютъ 

въ немъ мысль объ еднномъ Божестве. 

ІІолитическія соображенія побуждали императоровъ благо-

иріятно смотрѣть на смѣшеніе христіанской религіозности съ 

преданіями старой жизни, и, безъ сомнѣнія, это средство не-

сколько уменьшило ожесточенное соперничество двухъ против-

никовъ. 

Но если люди малообразованные никогда не задавали себе 

вопроса о томъ. каковы были подробности небесной жизни, ка-

кую они себѣ представляли, — то не такъ было съ людьми 

умственно развитыми... Между высшими лицами клерикал!,наго 

міра были люди, съ негодованіемъ отвергавшіе плотскія, мате-

ріалистическія понятія н возвышавшіе свой голосъ въ защиту 

свойствъ Вездѣсущаго. Бсемогущаго Бога. 

Когда такимъ образомъ новая религіозность воспринимала 

черты и воспомиванія старыхъ вѣрованій. интересь каждаго 

мѣстнаго клерикальнаго правителя состоялъ нъ томъ. чтобы до-

стигнуть принятія идей, который были въ ходу въ управляемой 

инъ общине. Такимъ образомъ Египтяне настаивали на своихъ 

особенныхъ тринитаріанскихъ взглядах!, и yenii.ui ввести ихъ. 

Около этого времени. Несторъ, епископъ Антіохійскій, дер-

жавшійся философскихъ взглядов!, Ѳеодора Мопсвестійскаго, 

призван л, быль императором!, Ѳеодосіемъ Младшим ъ на епископ 

свій престоль въ Констаіітиноио.іѣ (427 по P. X . ) . Несторъ 

отвергал, народный антропоморфизмъ, считая его почти бого-

хульным!,, и представлял!, себе грозное вѣчное Божество, про-

никающее вселенную и не имеющее никакихъ свойств!, иформъ 

человека. Несторъ былъ глубоко налитань ученіями Аристоте-



ля, и старался согласить ихъ съ тѣмъ, что онъ счнталъ за 

ортодоксальный положенія Христіанства. Вслѣдствіе того воз-

никла ссора между нимъ и епископомъ или патріархомъ Алек-

сандрійскимъ. Они представляли собой двѣ, боровшіяся тогда 

стороны христианской религіозности... Патріархъ Александрій-

скій былъ тотъ Кнриллъ, въ унравленіе котораго умерщвлена 

была Гипатія. Кнриллъ имѣлъ намѣреніе ввести церковное по-

читаніе Богоматери; Несторь противился этому. 

Константинопольское монашество, возбуждаемое Алексан-

дрійскимъ, возстало противъ Нестора. Раздоры дошли до того, 

что нмперагоръ вынужденъ былъ созвать соборъ вь Эфесе. Ме-

жду тѣмъ Кириллъ съумѣлъ, черезъ главнаго евнуха, нріобрѣ-

сти сильную поддержку при дворе, отъ сестры императора. 

На соборѣ, гдѣ предсѣдательствовалъ Кириллъ, дѣло было ре-

шено противъ Нестора, еще до прибытія Сирійскихъ епиеко-

новъ. Затѣмъ, когда они прибыли, они заявили протеста... 

Произошло возетаиіе и кровопролитіе въ церкви св. Іоанна. 

Несторъ былъ покинуть дворомъ, и наконецъ сосланъ въ Eni 

петскій оазисъ, где онъ былъ въ рукахъ свонхъ враговъ... 

Но ннзверженіе и наказаніе Нестора (Несторія) не уничто-

жили его мнѣпій. Онъ и его последователи, настаивая на иря-

момъ смысле Мато. I, 25; ХІ І І , 55. 56, никакъ не хотели при-

знать общепринята™ тогда ученія объ этомъ предмете. Ихъ 

философскія стремленія обнаружились тогда п въ ихъ дей-

ствіяхъ. Въ то время какъ ихъ учитель томился въ африкан-

скомъ оазисе, многіе изъ нихъ выселились на Евфратъ и осно-

вали Халдейскую церковь. Подъ нхъ влінніемъ основана была 

Эдесская школа. Изъ школы въ Низибнсе вышли те учители, 

которые распространили учснія Нестора въ Сиріи, Аравіи, Иіі-

діи. Татаріи, Китае, Египте. Несторіане, конечно, приняли фи-
ДГЛІКІ-1.. 5 



юеофію Аристотеля и перевели проязведенія этого великого пи-

сатели на Сирійскій и Персидскій языкъ. Они сдѣлали также 

подобные переводы п позднѣйшихъ писателей, какъ, напр.. 

ІІлннія. Въ соединеніи съ Евреями они основали медицинскую 

школу въ Джондесабурѣ. Ихъ миссіонеры распространили Не-

сторіанскую форму Христіанства вьАзін до такой степени, что 

ея последователи наконецъ превысили численностью всѣхъ 

европейских!, христіанъ Греческой я Римской церкви вмѣстѣ. 

Можно заметить въ особенности, что они имѣлн своего епи-

скопа въ Аравіи. 

'Гакимъ образомъ раздоры между Конетантннонолемъ и Алек-

сандріей наполнили всю западную Азію сектаторами, ожесточен-

но враждовавшими между собою, н миогіе изъ нихъ пылали не-

навистью къ императорской власти за гоненія. кнкимъ она ихъ 

подвергала. Результатомъ былъ ро.шгіозный переворота, ио-

слѣдствія котораго чувствуются еще въ наше время. Онъ ко-

снулся всего міра. 

Мы нолучимъ ясное нонятіе объ этомъ великомъ событін, 

если раземотримъ отдельно два акта, изъ которыхъ оно состоя-

ло: 1 ) Временное низвержчягіе азіатскаго Христіанства Персами: 

2) полное и окончательное уетраненіе его Арабами. 

1. Вслѣдствіе одного изъ переворотов'!., столь частыхъ при 

восточныхъ дворахъ, случилось (590 но P. X. ) , что Хозрой, 

законный наслѣдпикъ Персидскаго престола, принужденъ былъ 

искать убежища въ Византійской имнеріи и умолять о помощи 

императора Маврикія. Эта помощь была охотно дана. Короткая 

в успешная война возстановила Хозроя на престоле его предконъ. 

Но слава этой великодушной войны не спасла самого Маври-

кія. Въ римской арміи вспыхнулъ мятежъ, руководимый цен-

туріономъ Фокой. Статуи императора были низвергнуты. ІІатрі-



архъ Константинопольскій. объявивъ, что онъ уверился въ 

ортодоксіи Фоки, вѣнчалъего какъ императора. Несчастный Мав-

рикій былъ вытащенъ изъ святилища, гдѣонъ искалъ спасенія; 

его пять сыновей были обезглавлены передь нимъ, a затѣмъ 

онъ былъ преданъ смерти. Императрицу выманили изъ церкви 

св. Софіи, пытали в обезглавили вмѣстѣ съ ея тремя молодыми 

дочерьми. Приверженцы истребленной фамнліи были пресле-

дуемы съ жестокой мстительностью: нѣкоторыхъ изъ нихъ осле-

пили. другимI, вырвали языки, пли отрубили руки и ноги, нѣ-

которыхъ забичевали до смерти, другихъ сожгли. 

Когда извѣстіе о томъ пришло въ Римъ, папа Григорій при-

вял. его съ восторгать и молясь, чтобы рука Фоки укрепилась 

нротивъ всѣхъ его враговъ. Въ воздаяніе за эту услужливость, 

его приветствовали какъ «вселенскаго епископа». Причиной 

этого поступка, какъ и поступка Константиноиольскаго па-

тріарха, былъ безъ сомнѣнія тотъ фактъ, что Маврикія подо-

зревали въ наклонности къ магизму, въ который онъ былъ 

завлечет. Персами. Константинопольская чернь провожала его 

по улицамъ съ криками, позоря его какъ маркіонита,—это 

была секта, вѣрившая въ магійское ученіе о двухъ противобор-

ствующих!, началахъ. 

Совсѣмъ съ другими чувствами услышалъ Хозроіі объубій-

с.твѣ своего друга. Фока послал, ему головы Маврикія и его 

сыновей. Персидскій царь съ ужасомъ отвернулся отъ страш-

наго зрелища, и тотчасъ приготовился мстить войной за зло, 

причиненное его благодетелю. 

Нкзархъ Африки. Гераклій, одно изъ главныхъ лицъ въ го-

сударстве, также съ негодованіемъ принялъ эти поразительны я 

нзвѣстія. Онъ рѣпшлъ, что императорская порфира но должна 

быть узурпирована какимъ то низкорожденнымъ центуріономъ 



ненріятнаго вида. «По наружности. Фока Оылъ небольшой ро-

стом!. н уродливый; у него были густыя сросшіяся брови, рыжіе 

волосы, борода безъ волосъ, его щека была изуродована страш-

ной язвой. Не зная грамоты, законовъ, и даже оружія, онъ 

браль себѣ обширную привиллегію разгула и пьянства». Сначала 

Гераклій отказалъ ему въ дани и повиновеніи; потомъ, побуж-

даемый старостью и болѣзнями, онъ поручилъ опасное нред-

иріятіе открытого сопротивленія—своему сыну, того же имени. 

Счастливое путешествіе скоро привело молодаго Гераклія къ 

стѣнамъ Константинополя. Изменчивое духовенство, сенагь. 

и народъ столицы присоединились къ нему; узурпаторъ быль 

схваченъ въ своемъ дворце и обезглавленъ. 

Но рсволюція. происшедшая въ Константинополе, не оста-

новила движеній персидскаго царя. Его магійскіе жрецы сове-

товали ему действовать независимо отъ Грековъ, которыхъсуе-

вѣріе, по словамъ ихъ, лишено было всякой истины и справед 

ливости. Поэтому, Хозрой перешелъ Евфратъ; его армія при-

нята была съ восторгомъ сирійскими сектаторами; везде вспы-

хивали возстанія въ его пользу. Одинъ за другимъ сдавались 

города Антіохія, Цезарея, Дамаскъ; самый Іерусалимъ былъ 

взять штурмомъ; ыѣсто погрсбенія Христа, храмы Константина 

и Елены были преданы огню; крестъ Спасителя былъ послань 

какъ трофей въ ІІерсію; богатства церквей были расхищены: 

священный релпквіи... были разсѣяны. Египетъ подвергся 

также нашествію, былъ завоеванъ и присоединенъ къ Персін; 

патріархъ Александрійскій спасся бегствомъ къ Кипръ; афри-

канскій берегъ былъ захваченъ до Триполи. На сѣверѣ, Персы 

покорили Малую Азію, и въ теченіи десяти летъ Персидскія 

силы стояли лагеремъ на берегахъ Босфора, нротивъ Констан-

тинополя . 



Доведенный до крайности, Гераклій проснлъ мира. «Я не 

дамъ мира Римскому императору», отвѣчалъ гордый Персъ, 

«пока онъ не отречется отъ своего раенятаго Бога и не будетъ 

поклоняться солнцу». Но, вгірочемъ, послѣ долгагопромедленін. 

договоръ Пыль заключенъ. и Римская имперія откупилась це-

вий «тысячи талаптовъ золота, тысячи талантовъ серебра, ты-

сячи шелковыхъ одеждъ, тысячи лошадей и тысячи дѣвушекъ». 

Но Гераклій подчинился не надолго. Онъ паіпелъ средства 

не только поправить свои дела, но и отомстить Персидскому 

царству. Подвиги, которыми онъ достигъ этого результата, до-

стойны Пыли самыхъ блестящихъ дней Рима. 

Хотя его военная слава была такимъ образомъ возстанов-

лена, хотя завоевашіыя земли были возвращены,—было нечто, 

чтіі Римская нмиерія потеряла безвозвратно. Нельзя было воро-

тить прежней релнгіозной вѣры. Передъ глазами міра, ма-

гіанизмъ оскорбилъ Христианство, профанируя самыя священ-

ный его места — Ннѳлеемъ, Геѳснманію, Голгоѳу, — сожегши 

место погребенін Христа, разграбивъи разрушивъ церкви, унп-

чтоживъ релнквіи... 

ІІзумленіе овладело христіанскими населеніями Востока, 

когда они видели, что персидскія святотатства были произве-

дены безнаказанно... Въ стране чудесъ, за изумленіемъ после-

довала горесть,—горесть кончилась въ неверіи. 

2. Но, какъ ни страшно было персидское завоеваніе, оно 

было только прелюдісй обширнаго событія исторію котораго 

мы должны теперь разсказать—южна го движенія, враждебнаго 

Христіанству. Исходомъ этого событія была потеря девяти-де-

сятыхъ его географических!, владѣній — Азіп, Африки и части 

Европы. 

Лѣтомъ 581 г. хрнстіанскаго летосчисленія. въ Бозру, го-



риді. на граішцахь Сирін. на югъ отъ Дамаска, пришел, кара-

вана, верблюдовъ. Онъ былъ изъ Мекки, п нагруженъ бьш, 

драгоценными произведеніями южной Аравіи—Аравіи Счастли-

вой. Предводитель каравана, Абу-Талсбъ, и племянникъ его. 

мальчика двенадцати лѣтъ, нашли гостепріимс-тво вънесторіан-

скомъ монастыре этого города. 

Монахи этого монастыря вскоре узнали, что ихъ молодой 

посетитель, Халиби или Мохаммедъ. былъ племянникъ храни-

теля Каабы, священнаго храма Арабовъ. Одинъ изъ нихъ, пм 

имени Вагира, употреблялъ все старанія къ обраіценію его изъ 

идолопоклонства, вѣкоторомъ онъ былъ восиитанъ. Онъ нашелъ. 

что мальчики не только уменъ не по лѣтамъ. но и жадно ищеть 

познаній, особенно по предметами религіи. 

На родине Мохаммеда главными предметами Меккскаго 

ноклоненія быль черный метеорическій камень, который хра-

нился вь Каабе, съ тремястами шестидесятые второстепенныхі, 

ндоловъ, нредставлявшихъ дни года, какъ годъ тогда считался. 

Въ это время, какъ мы видели, христіанское общество на-

ходилось въ состояніи анархіи... По разными поводами, созы-

ваемы были иногда соборы, которые часто сопровождались сце-

нами иасилія и подкупа. На западе, искушенія богатства, рое 

коти и власти, соединявіпіеся съ положеніемъ епископа, были 

таковы, что избраніе епископа часто было нарушаемо страшными 

убійствами. На Востоке, вслѣдствіе политики Константинополь-

скаго двора, общество было разрываемо на части раздорами и 

схизмами. Изъ безчисленной толпы снорившихъ можно назваті, 

Аріаиъ. Васялидіанъ, Карпократіанъ, Коллиридіанъ, Евтнхіаігь, 

1'ностиковъ. Якобитовъ, Маркіонитовъ, Маріонитовъ. Несто-

ріанъ, Саве.тліанъ, Валентиніанъ. Изъ нихъ, Маріошіты счн 

тали Троицу состоящей изъ Бога Отца, Бога сына и Бога Пр. 



Дѣвы; Коллиридіане поклонялись Hp. Дѣвѣ какъ божеству, мри 

HOCH ей нъ жертву особые хлебы; Несторіане отвергали, чтобы 

Богъ имѣлъ «матерь». Они гордились тѣмъ, что были наслед-

никами, владетелями науки древней Греціи. 

Но. хотя они были непримиримы въ дѣлахъ кѣры, въодномь 

все секты были согласны—въ жестокой ненависти и преследо-

ваніи другь друга. Аравія, непобежденная страна свободы, про-

стиравшаяся отъ Индейскаго океана до Сирійской пустыни, 

давала убежище имъ веѣмь. когда судьба бывала къ нимъ не-

благопріятна. Такъ это было съ древнихъ временъ. Сюда, после 

завоеванія 1'имлянами Палестины, бежало множество Евреевъ: 

сюда, тотчась после своего обращенія, удалился св. Павель. 

какъ онъ говоритъ обь этоиъ Галатамъ. Пустыни были теперь 

наполнены христіанскими отшельниками, и между главными 

племенами Арабовъ было пріобретено много прозелитовъ. Кое-

где были построены церкви. Христіанскіе государи Абиссинін. 

которые были несторіанамн, владели южною областью Арав іп— 

Неменомь. 

Отъ монаха Багиры. въ Боэрѣ. Мохаммедъ узналь ученія 

несторіанъ; отъ нихъ молодой Арабъ узналъ исторію гхъ пре-

слѣдонаній. Зти бесѣды внушили ему ненависть къ внешней 

обрядности, которую онъ считал. Ндолопоклонствомъ . и ко 

всякому идолопоклонству: изъ этихъ бесѣдъ. онъ научился, 

въ своей удивительной исторіи. никогда не говорить о Христе, 

какъ Сынѣ Бога, а всегда какъ «Іисусѣ, сыне Маріи». Его не-

обработанный. но деятельный умъ не могь не быть глубоко но-

раженъ какъ философскими, такъ и религіозными идеями его 

наставников!., которые хвалились, что они—живые представи-

тели Аристотелевской науки. Его последующая судьба показы 

ваетъ. какъ сильно имъ овладели ихъ религіозвын мысли, и. 



е"о поступки не разъ обнаруживали его вниманіе къ нимъ и при-

вязанность. Его собственная жизнь была посвящена развитію и 

распространенно ихъ теологического ученія, и когда оно было 

разъ прочно установлено, его преемники энергически приняли 

и распространили ихъ научныя, Аристотелевскія мнѣнія. 

Когда Мохаммедъ достигь лѣтъ мужества, онъ сдѣлалъдру-

гія поѣздки въ Сирію. Быть можетъ, можно предположить, что 

при этихъ случаяхъ пе были забыты монастырь и его гостенрі-

имные жители. Онъ имѣлъ таинственное почтеніе къ этой стране. 

Богатая меккская вдова, Хадиза, поручила его нопеченію свою 

торговлю въ Сиріи. Она была очарована его дарованінмн и вер-

ностью, и (такъ какъ онъ, говорить, отличался удивительной 

мужской красотой и самымъ изящнымъ обращеніемъ) была оча-

рована его личностью. Во все века п во всехъ странахъ жен-

ское сердце одинаково. Она поручила одному невольнику объ-

яснить ему, что происходило въ ея уме, и въ остальные двад-

цать четыре года ея жизни Мохаммедъ былъ ея вѣрнымъ му-

жемъ. Въ стране многоженства, онъ никогда не оскорблялъ ее 

присутствіемъ соперницы. Много летъ спустя, когда онъ былъ 

на высоте своей власти, Айеша, которая была одной изъ ире-

краснейшихъ женщинъ въ Аравіи, сказала ему: «Разве она не 

была стара? Разве Богъ не далъ во мне для тебя лучшей жены 

на ея место»? «Клянусь Богомъ, н ѣ т ы ! воскликнулъ Мохам-

медъ, «лучшей жены не можетъ быть. Она верила въ меня, 

когда люди меня презирали, она поддержала меня, когда я былъ 

беденъ и свѣтъ меня преследовалъ». 

Женитьба на Хаднзе доставила ему средства къ жизни въ 

довольстве и дала возможность последовать своимъ наклонно-

стямъ къ религіозному размышленію. Случилось, что его род-

ственникъ. Барака, родомъ Еврей, обратился вь Христіанство. 



Онъ первый предпринять переводъ Библіи на арабскій языкъ. Въ 

разговорах!, съ нимъ, отвращеніе Мохаммеда къ идолопоклон-

ству усилилось. 

По примѣру христіанскихъ отшельниковъ въ ихъ уедине-

ніяхъ въ пустынѣ, Мохаммедъ удалился въ пещеру горы Геры, 

въ нѣсколькнхъ ниляхъ отъ Мекки, и предался размышлепію и 

молитве. Въ этомъ уединеніи, разсматривая внушающін благо-

говейный трепетъ свойства Всемогущаго и Вѣчпаго Бога, онъ 

обратилъ къ своей совести торжественный конросъ, — мо-

жетъ ли онъ принять, не совершая греха иротивъ этихъ 

евойствъ, те ученія, какія онъ слышалъ отъ косточныхъ по-

следователей Христіанства. 

Своими уединенными размышленіями въ пещерѣ Мохаммедь 

пришслъ къ заключенію, что черезъ облако догматическихъ ио-

ложеній и споровъ, его окружавшихъ, можно отличать одну ве-

ликую истину—единство Бога. Прислонясь къ стволу пальмо-

ваго дерева, онъ излагалъ свои взгляды объ этомъ предмете 

своимъ сосѣдямъ и друзьямъ, и объявилъ, что онъ долженъ 

посвятить свою жизнь проповѣди этой истины. Въ своихъ рѣ-

чахь и въ Коране онъ постоянно повторялъ: «Я не более какъ 

нроповеднпкъ... я проповедую единство Бога». Таково было 

его собственное представление объ его такъ называемом!, по-

сланничестве. Съ техъ поръ. до дня своей смерти, онъ носилъ 

на пальце перстень съ печатью, на которой было выражено: 

Мохаммедъ, посланник!, Бога». 

Врачами известно, что продолжительное лшпеніе пищи и 

душенная тревога неизбежно производить галлкщинаціи. Быть 

можетъ, не было религіозной системы, введенной самоотвер-

женными, серьезными людьми, которая не, представляла бы 

примѣровъ сверхъестественныхъ искушеніЙ и сверхъестествен-



ныхь иовеіѣній. Таинственные голоса поощряли арабскаго про-

поведника твердо следовать своему рѣшенію; тЬни странного 

вида проходили передъ ним ь. Въ воздухе онъ слышали звуки, 

подобные звуками отдаленнаго колокола. Во время сна ночью 

онь быль отнесенъ Гавріиломъ изъ Мекки въ Іеруеалинъ. и за-

тѣмъ черезъ шесть небесъ. На седьмое небо ангелъ боялся про-

никнуть, и Мохаммедъ одинъ нерешелъ въ грозное облако, 

всегда закрывающее Всемогущего. «Трспетъ охватили его 

сердце, когда онъ почувствовали на плече холодное прикосно-

вен і с Бога». 

Его публичное служсніе своему делу встретило большое со-

противленіе и въ начале мало успеха. Изгнанный изъ Мекки 

защитниками господствующего идолопоклонства, онъ искали 

убежища въ Мединѣ, городе, где было много Евреевъ п Нссто-

ріанъ; послѣдніе тотчасъ сделались прозелитами его веры. 

Онъ уже долженъ былъ послать свою дочь и другихъ своихъ 

учевиковъ въ Абиссинію, царь которой былъиесторіанскій хрн-

стіанинъ. Къ концу шести лѣтъ онъ имели только полторы 

тысячи обращенных'],. Но вътрехъ небольших!, етычкахъ. ире-

увеличенныхъ въ последующія времена въ сраженія при Бе-

дере, Огуде и въ сраженіе народом,. Мохаммедъ открыли, что 

самый убедительный аргумента есть его мечъ. Впоследствін 

онъ говорили съ восточными красноречіемъ: «Рай можно найти 

въ тени скрещенныхъ мечей . После ряда хорошо веденныхъ 

военпыхъ дѣйствій. его враги были совершенно низложе-

ны. Арабское идолопоклонство было окончательно истреблено; 

провозглашаемое имъ ученіе, что «Богь единъ», было при-

нято всеми его соотечественниками, и его посланннчество при-

знано. 

Мы не будемь разсказывать его бурной жизни, и иослуша-



емъ только, что онъ говорилъ, когда, на вершинѣ вемнаго мо-

гущества и славы, онъ приближался къ концу этой жизни. 

Твердый въ своемъ заявленіи единства Бога, онъ отпра-

вился изъ Медины въ свое последнее нилигримство въ Мекку, 

во главе ста четырнадцати тысячъ ноклонниковъ. съ верблю-

дами, украшенными гирляндами цвТ.тові. в развевавшимися фла-

гами. Приблизившись кь священному городу, шл, произнесъ 

торжественную молитву: «Я здесь, на служеніи твоемь. оБогъ! 

Ты не имеешь помощника. Тебе одному подобаетъ поклоненіе. 

Тебе одному принадлежит!, царство. Ты ни съ кѣмъ не разде-

ляешь его». 

Своей собственной рукой онъ прннесъ верблюдовь въ жертву. 

Онъ думали, что первобытное учрежденіе столько же священно 

какъ молитва, и что нельзя привести никакого доказательства 

въ защиту одного, которое не было бы также сильно и въ за-

щиту другаго. 

Съ каѳедры въ Каабе, онъ повторяли: «О мои слушатели, 

я такой же человѣкъ. какъ вы». Вспоминали, что онъ сказала, 

однажды человеку, который приближался къ нему робкими ша-

гами: Чего ты страшисься? Я не царь. Я только сына. араб-

сков женщины, которая ела мясо, высушенное на солнце». 

Онъ возвратился вь Медину умереть. Въ своемъ прощанье 

съ слушателями, онъ сказалъ: Всякая вещь случается но волѣ 

Бога, н имеетъ свое назначенное время, котораго нельзя ни 

ускорить, ни избежать. Я возвращаюсь къ тому, кто послала, 

меня, н мое последнее приказаніе вамь, чтобы вы любили, по-

читали и поддерживали другъ друга, чтобы вы убеждали друга, 

друга къ верности и постоянству въ вере, и къ совершенію 

благочестивых!, дѣл ь. Моя жизнь была для вашего блага, для 

него же будетъ и моя смерть . 



Въ последней агоиіи,голова его склонилась на колени Айеши. 

Отъ времени до времени онъ опускалъ руку въ сосудъ съ во-

дою. и мочидъ свое лицо. Наконецъ, онъ прекратилъ это, и 

обратпвъ глаза вверхъ, сказалъ отрывистыми словами: «О 

Богъ—прости мои грѣхи—да будетъ. Я иду». 

Будемъ ли мы говорить объ этомъ человѣке съ неуваже-

ніемъ? Его правила составляютъ, въ вастоящее время, религіоз-

ное руководство целой трети человѣческаго рода. 

Въ Мохаммеде, который уже разорвалъ съ древнимъ идоло-

поклонствомъ своей родины, сделано было приготовленіе къ 

отверженію техъ ученій, несогласныхъ съ разумомъ и совестью, 

какія были ему сообщены его несторіанскимн учителями. И хотя 

въ первыхъ страницахъ Корана онъ объякляетъ о своей вѣрѣ 

въ то, что было передано Моисею и Христу, и о своемъ ночте-

ніи къ нимъ лично, онъ постоянно высказываетъ свое почитаніе 

Всемогуща го. Онъ решительно отвергать всю другую догма-

тику и антропоморфизма», о которыхь узналъ отъ Несторіанъ... 

Его первая и господствующая идея была просто религіозная 

реформа — низвергнуть арабское идолопоклонство и положить 

конецъ крайнему сектаторству Христіанства. Что онъ предпола-

галъ основать новую религію, это была клевета, выдуманная 

противъ него въ Константинополе... 

Но, хотя онъ съ негодованіемъ отвергал!» все, что могло 

казаться нарушающими ученіе о единстве Бога, онъ быль не-

способенъ освободиться отъ антропоморфическихъ представле-

иій. Богъ Корана вполне человѣчеиъ, и телесно и умственно, 

если можно такъ выразиться. Вирочемъ, последователи Мохаы-

меда весьма скоро освободились отъ этихъ грубыхъ идей и воз-

высились до болѣс благородных!,. 

Представленный здесь взгляда, па первобытный характера, 



Мохаммеданства былъ давно принять многими серьезными авто-

ритетами. СэръВильямъДжонесъ, слѣдуя Локку, находить, что 

главный пунктъ разлнчія между Мохаммсданствомъ и Христі-

анствомъ состонтъ «въ рѣзкомъ отрицаніи качества вашего Спа-

сителя какъ Сына, и его равенства какъ Бога съ Отцомъ, объ 

единстве и свойствахъ котораго мохаммедане нмѣютъ и выра-

жаютъ самый благоговейный понятія». Это мнѣніе было очень 

распространено въ Италін. Данте считал, Мохаммеда только авто-

ромъ схизмы, и въ Исламизме видѣлъ только аріанскую секту. 

Въ Англіи. Уэтли видитъ въ немъ испорченное Хрнетіанство. 

Это былъ отирыскъ Несторіанства, и только после того, какъ 

Исламизма нанесъ греческому міру пораженіе во миогихъ ве-

лнкихъ битвахъ, быстро распространился въ Азіи и Африке и 

оньянелъ отъ сноихъ удивительныхъ успеховъ, онъ отрекся 

отъ своихъ первоначальных!, ограниченных!, намереній и стал, 

утверждать, что основанъ былъ на отдельномъ и особенномъ 

откровеніи. 

Жизнь Мохаммеда почти вся занята была обращеніемъ или 

завоеваніемъ его родной страны. Но къ концу жизни, онъ почув-

ствовалъ себя довольно сильнымъ, чтобы грозить нашествіемъ 

Сирін и Персіи. Онъ не принялъ никакихъ меръ для сохране-

нія своего господства, и потому преемник!, его былъ назначенъ 

не безъ борьбы. Наконецъ, избранъ былъ Абубекеръ, отецъ 

Айеши. Онъ былъ провозглашена первымъ халифомъ, или на-

следником!, пророка. 

Есть весьма большое различіе между распространеніемъ Мо-

хаммеданства и распространением!, Христианства. Последнее не 

было никогда достаточно сильно, чтобы низвергнуть и искоре-

нить идолопоклонство въ Римской имперіи. 

По въ Аравіи Мохаммедъ низвергнулъ и совершенно ѵни-



чтожилъ старое язычество. Никакого слѣда его иѣтъвъ ученіяхъ, 

который проповѣдывалъ Мохаммедъ и его преемники. Черный ка-

мень, ѵпавпіій съ неба—метеоритъ Каабы—и окружавшіе его 

идолы, совершенно изчезли изъ виду. Существенный догмата, 

новой вѣры — Есть только одинъ Богъ» — распространялся 

безъ всякой примѣси. Военные усиѣхи сдѣлали религію Корана 

выгодной, въ житейскомъ смыслѣ; и въ такомь случае, како-

вы бы ив были догматы, будетъ много обращенных!.. 

Я не буду говорить о популярных!, ученіяхъ Мохаммедан-

ства. Читатель, интересующзйся этимъ иредметомъ. иайдетъ 

отчета, о пихт, въ обзорѣ Корана въ одиннадцатой глакТ, моей 

Исторія умственнаго развнтія Европы . Здѣеь довольно заме-

тить, что ихъ небо устроено было въеемь этажей и было только 

дворцпмъ восточныхъ плотскихъ наслажденій. Оно было напол-

нено черноглазыми конкубипами и слугами. Форма божества, 

быть можетъ, была болѣе благоговейная, чѣмъ было въ средне-

вековом!. суевѣрін... Но антропоморфизма, никогда не устра-

нится изъ понятій человека неразвитаго. Мохаммеданскій Богъ, 

въ лучшемъ случае, ни что иное какъ исполинская тѣнь чело-

века—громадный призрака, человечества—подобно одному изъ 

тѣхъ алыіійскихъ фантомовъ, как-іе можно видеть среди обла-

ков!,, повернувшись спиной къ солнцу. 

Едва Абубекеръ утвердился въ халифате, какъ издала, сле-

дующее воззваніе: 

«Воимямилосерднѣйшаго Бога! Абубекеръвсѣмъистиинымъ 

вѣрующимъ же.таетъ здоровья и счастія. Милость и благослове-

ніе Бога да будетъ падь вами. Я прославляю высочайшаго Бога. 

Я молюсь за его пророка Мохаммеда. 

Этимъ извещаю васъ, что хочу послать истинных!, вѣрую-

щнхъ въ Сирію. взять ее изъ рука, исверпыхъ. И я хотѣлъ бы. 



чтобы вы знали, что сразиться за релнгію есть дѣло новинове-

ніи Богу». 

Со стороны Сарацинъ, завоеваніе Сирін ведено было съ 

жестоким ь благочестіемъ. Вера Сирійскихъ христіанъ возбуж-

дала въ ихъ противниках!, чувство нсгодованія. Сарацины счи-

тали ихъ идолопоклонниками, неверующими въ единаго Бога... 

Халифъ не нмѣлъ намеренія самъ предводительствовать 

своей арміей; эта обязаность возложена была номинально на 

Айу-Обейда, въ действительности на Халеда. На смотру, при 

отправленіи войска, халифъ предписывали ему справедливость, 

милосердіе и соблюденіе верности въ своихъ обязательствахъ; 

oui, приказывали воинами воздерживаться отъ всякихъ легко-

мысленных!, разговоров!, и отъ вина, и строго наблюдать 

часы молитвы; быть кроткими къ простому народу, среди кото-

рого они будутъ проходить, но не давать никакой пощады ду-

ховным!,. 

На востокъ отъ реки Іордана находится Бозра, крѣпкій го-

роди. где Мохаммедъ впервые встретили своихъ наставниковъ 

изъ нссторіанскихъ христіанъ. Это была одна изъ Рпмскнхъ 

крепостей, которыхъ было много въ этой стране. Сарацинская 

армія стала .іагеремъ передъ этой крепостью. Гарнизонъ быль 

сильный, стены были покрыты крестами и освященными знаме-

нами. Она могла бы долго защищаться. Но начальники ея, Рома-

нусъ, изменили своему долгу и тайно отворили ворота осаждаю-

щими. Его ностуиок і. показывает,, до какого печального состоя-

нін дошло населеніе Снріи. После сдачи, онъ открыто признали 

передъ пародомь свою измену и отреченіе отъ Христіанства... 

Со времени исрсидскаго иашествія, Малая Азін, Сирія и даже 

Палестина, были полны предателями и отступниками, гото-

выми присоединиться къ Сарацинамъ. Романусъ былъ только 



одинъ изъ многихъ тысячъ, впавшихъ въ невѣріе вслѣдствіе 

побѣдъ Персовъ. 

Отъ Бозры было только семьдесятъ миль къ сѣверу до До-

маска, столицы Сиріи. Сюда немедля направилась сарацинская 

армія. Городу тотчасъ было предложено на иыборъ—обращеніе, 

дань или мечъ. Въ своемъ дворцѣ въ Антіохіи, всего въ полутора-

ста ыиляхъ еще далѣе късѣверу, императоръ Гераклій получил и 

мзвѣстіе о грозномъ нрнближенін непріятеля. Онъ тотчасъ по-

слалъ армію въ семьдесятъ тысячъ человѣкъ. Сарацины были 

принуждены снять осаду. Сраженіе произошло на равнинахъ 

Айзнядина, и!Римская армія была разбита и разсѣяна. Халедъ 

п/йвщ появился передъ Дамаском], съ чернымъ орломъ на зна-

^ Г е н н . у и послѣ новой осады, длившейся семьдесятъ дней, Дамаска, 
4 сдался! 

Изъ арабскихъ нсториковъ этихъ событій мы можемь уви-

деть, что до сихъ поръ сарацинскія войска были почти только 

фанатическая чернь. Многіе изъ вонновъ сражались нагіе. Не-

редки бывали случаи, что воинъ выступали впередъ фронта и 

вызывалъ противника на смертный поединокъ. Мало того, даже 

женщины участвовали въ битвахъ. До насъ дошли живописные 

разсказы, передающіе, какъ храбро оие исполняли свое дело. 

Отъ Дамаска сарацинская армія двинулась на северъ, руко-

водимая снежными вершинами Ливана и прекрасной рекой Орон-

томъ. На дороге, она взяла Баальбекъ, столицу Сирійской до-

лины, и Эмезу, главный городъ восточной равнины. Чтобы во-

спротивиться ея дальнейшему движению, Гераклійсобралъ вой-

ско въ сто сорокъ тысячъ. Сраженіе произошло при Ермукѣ; 

правое крыло Сарацннъ было разбито, но воины были прогнаны 

опять въ битву фанатическими настоянінми женщпнъ. Битва 

окончилась полным і, нораженіемъ Римской арміи. Сорокъ тысячъ 



было взято въ плѣнъ, большое число было убито. Вся страна 

была теперь открыта побѣдителямъ. Ихъ армія двигалась на во-

стокъ оть Іордана. Ясно было, что прежде чемъ коснуться Малой 

Азіп, нужно было обезпечить себѣ сильные и важные города Па-

лестины, остававшіеся въ тылу. У предводителей вышло разно-

гласіе о томъ, слѣдовало ли сделать сначала нападеніе на Цеза-

рею. или на Іерусалимь. Дело было доведено до халифа, кото-

рый. справедливо предпочитая нравственный выгоды взятія 

Іерусалима военнымъ выгодамъ взятія Цезареи, велѣлъ, чтобы 

святой городъ был ь взять, H во что бы то ни стало. Поэтому, 

инъ былъ обложенъ тесной осадой. Жители его, вспоминая жесто-

кости, произведенный Персами, и святотатства, совершенный 

нротивъ гробницы Спасителя, приготовились къ решительной 

защите. Но, после четырехъмесяцевъ осады, патріархъ Софро-

ній явился на городской стѣнѣ, спрашивая объ условіяхъ сдачи. 

При взятін Дамаска, между военачальниками произошли недо-

разумѣнія, следствіемъ которыхъ было истребленіе убегавшихь 

жителей. Поэтому, Софроній требовалъ, чтобы сдача Іерусалима 

происходила въ нрисутствіи самого халифа. Халифъ Омаръ при-

быль по этому случаю изъ Медины. Онъ нутешествовалъ на 

рыжемь верблюде, нмел ь при себе мешокъ съ хлебомъ и ме-

шок ь съ финиками, деревянную чашку и кожаный мѣхъ съ во-

дой. Арабскій завоеватель въехалъ въ Іерусалнмъ рядомъ съ 

христіанскпм ь натріархомъ, п передача столицы Христіаиства 

предводителю Мохаммеданства совершилась безъ нарушенія по-

рядка и безъ оскорблеяій. Ирнказавъ, чтобы возле храма Со-

ломонова была выстроена мечеть, халифъ воротился къ гробу 

пророка въ Медину. 

Гераклій видѣлъ ясно, что бѣдствія, быстро надавшія на 

Хрпстіанство, происходили отъ раздоровъ его сектъ, спорившихъ 
дгапкрг. ß 



между собою, и потому стараясь защитить имперію своими ар-

міями, онъ заботливо старался объ умиреніи этихъ раздоровъ. 

Съ этой цѣлью онъ настаивалъ на скорѣйшемъ принятіи моно-

ѳелитекаго ученія о природѣ Христа. Но теперь было уже поздно. 

Алеппо H Антіохія были взяты. Ничто не могло помѣіпать за-

хвату Сарацинами Малой Азіи. Гераклій самъ должснъ Оылъ ис-

кать сиасенія въ бѣгствѣ. Сирія, которая была прибавлена къ 

Римскимъ провинціямъ Помпеемъ Великимъ, соперником!, Це-

заря, за семьсотъ лѣтъ передъ тѣмъ,—Снрія, мѣсто рождснія 

Христианства, мѣсто самыхъ священныхъ и драгоцѣнныхъ его 

восиоминаній, страна, изъ которой самъ Гераклій выгналъ не-

когда персидскаго пришельца,—была потеряна безвозвратно. 

Это бедствіепроизвели отступники и предатели. Разсказываютъ. 

что когда корабль, везшій Гераклія въ Константинополь, отплылъ 

отъ берега, онъ долго смотрел, на удаляющіеся холмы, и въ 

горькой тоске восклнкнулъ: «прощай, Сирія, прощай навсегда! -

Нѣтъ надобности останавливаться на остальных!, подробно-

стяхъ сарацинскаго завоеванія: какъ преданы были Триполи и 

Тиръ; какъ взята была Цезарея; какъ изъ ливанскихъ деревьевъ 

былъ построенъ сарацинскій флотъ и наполнен!, финикійскими 

моряками, и какъ онъ загналъ греческій флотъ въ Геллеспонтъ: 

какъ были опустошены Кипръ, Родоса, и Циклады, и Колоссъ, 

считавшійся однимъ изъ чудесъ свѣта, проданъ былъ одному 

Еврею, который нагрузила, девять соті, верблюдовъ его медью; 

какъ арміи халифа дошли до Чернагоморя н даже располагались 

въ виду Константинополя — все это было уже ничто после иа-

денія Іерусалима. 

ПаденіеІерусалнма! потеря метрополіи Христианства! Н ы ю -

нятіяхъ того вѣка две враждебный формы релнгін отдались на 

рѣшсніс Божьяго суда. Победа присудила премію битвы, lepyca-



лимъ. Мохаммеданамъ: и ие смотря на временные успѣхи Іѵре-

стоносцевъ, онъ уже болѣе тысячи лѣтъ остается въ ихъ рукахъ 

до сего дня. Византійскіе историки могутъ имѣть извиненіе за 

тотъ пріемъ, въ которомъ ихъ уирекаютъ: «Они оставили со-

вершенно безъ вниманія великую тему падеиПі Восточной цер-

кви». А что касается до Западной церкви, то даже низко пав-

шіе папы среднихъ вѣковъ—временъ крестовыхъ походовъ—не 

могли видѣть безъ негодованія, что оии были вынуждены осно-

вывать права Рима быть метрополіей Христіанства на легеидар-

иомъ разсказѣ о посѣщеніи св, Петромъ этого города; между тѣмъ 

какъ настоящая метрополія, великое, священное мѣсто рожде-

иія. жизни и смерти самого Христа, была въ рукахъ невѣрпыхъ! 

Внзантійскіе историки не одни пытались утаить эту великую 

катастрофу. Писатели европейскіе по всевозможным!, предме-

там!,. исторіп. религіи, наукѣ, употребляли подобный пріемъ 

протикъ побѣдоиосныхъ антагонистовъ. Ихъ постоянным!, пра-

внломъ было скрывать то, чего они не могли унизить, и уни-

жать, чего ие могли скрыть. 

Я не имѣю возможности, и выілаиъ моего сочиненія ие вхо-

дить—разсказывать, съ такой же подробностью, съ какой я гово-

рить о паденіи Іерусалима, о другихъ завоеваніяхъ Сарацинъ— 

завоеваніяхъ, который, накоиецъ, основали мохаммеданскуюим 

нерію, далеко превосходившую своимъ географическим!,протяже-

ніемі, имперію Александра и даже Рима. Но посвящая несколько 

словъ этому предмету, можно сказать, что Магіаиизмъ получилъ 

худшій ударь, чѣмъ какой былъ нанесена, Христіанству. Судьба 

ІІерсіи была рѣшеиа сраженіемъ при Кадезіи. При разграбленіи 

Ктезифова, казна, царское оружіе и огромная добыча достались 

в!, руки Сарациііъ. Оии не, безъ основаиія называли сраженіе 

при Негавендѣ < побѣдою побѣдъ». Въ одномъ наиравленін они 

б* 



подвинулись до Каспійскаго моря, въ другомъ, къ югу, вдоль 

Тигра до ІІерсеиоля. Персидскій царь искалъ спасенія жизни 

въ бѣгствѣ за великую Соляную Пустыню, отъ колониъ и ста-

туй того города, который лежали въ развалинахъ со времени 

буйнаго пиршества Александра. Одинъ отряди арабской арміи 

загнали персидскаго царя за Оксусъ. Онъ былъ убить Турками. 

Сынъ его былъ изгнанъ въ Китай, гдѣ сдѣлался одними изъ на-

чальников гвардіи китайскаго императора. Страна заОксусомъ 

была покорена. Она платила дань въ два милліона золотыхъмо-

нета. Въ то время какъ императоръ въ Пекине просилъ дружбы 

мешінскаго халифа, знамя Пророка развевалось на берегахъ Инда. 

Въ числе полководценъ, особенно отличавшихся въ Сирій-

скихъ войскахъ, былъАмру, которому предназначено было быть 

завоевателем!, Египта; потому что халифы, не довольствуясь 

своими победами на Севере и Востоке, обратили свои взгляды 

на Западъ и готовили нрисоединеніе Африки. Какъ въ преж-

нихъ случаяхъ, такъ и здесь, сектаторское предательство по-

могло имъ. Сарацинская армія была приветствуема какъ освобо-

дительница Якобитской церкви: монофизитскіе Христіане Египта, 

то есть те, которые, на языке Аѳанасіева символа, смешивали 

существо Сына, объявили, чрезъ своего предводителя. Мокав-

каса, что они не желаютъ никакого общенія съ Греками, ни въ 

этомъ мірѣ, ни въ будущемъ, что они навсегда отреклись отъ 

византійскаго тирана... Они поспешили заплатить дань халифу, 

исправить дороги и мосты, и доставить съестные припасы и 

сведенія войску, совершавшему нашествіе. 

Мемфиса,, одна изъ древиихъ столицъ Фараоновъ, скоро 

налъ, и Александрія была обложена. Открытое море позади го-

рода давало Гераклію возможность постоянно подкреплять гар-

низона,. Съ своей стороны Омаръ, который былъ теперь хали-



фомъ, нослалъ на помощь осаждающей арыіи ветеранов!, снрій-

скаго войска. Было сдѣлано много приступовъ и много вылазокъ. 

Въ одной изъ нихъ сам ь Амру былъ взять осажденными въ 

іыѣнъ, но бѣжалъ, благодаря ловкости одного невольника. Послѣ 

четырнадцати мѣсяцевъ осады и потерявъ двадцать три тысячи 

человекъ, Сарацины взяли городъ. Въ своемъ извѣщеніи ха-

лифу. Амру перечислялъ богатства великаго города Запада, «его 

четыре тысячи дворцовъ, четыре тысячи бань, четыреста теат-

ровъ, двенадцать тысячъ лавокъ для продажи растительной 

пищи и сорокь тысячъ платившихъ дань Евресвъ». 

Такъ палъ второй великій городъ Христианства—судьба Іеру-

салима постигла Александрію, городъ Аѳанасія, Арія и Кирилла... 

Въ своемъ Константинопольсконъ дворце Гераклій получилъ ро-

ковыя извѣстія. Онъ былъ цораженъ горестью и прожилъ едва 

мѣсяцъ после потери этого города. 

По Александрія была существенно важна Константинополні 

по доставленію ежедневной пищи. Египетъ былъ житницей 

Впзантійцев^. Поэтому они два раза пытались съ могуще-

ственными флотами нарміямн возвратить этотъ городъ, и Амру 

дважды долженъ былъ возобновлять свое завоеваніе. Онъ виделъ. 

какъ легко можно было делать эти нападенія, такъ какъ городъ 

былъ открыть съ моря; онъ видѣлъ. что было только одно, и 

роковое, средство,- «Клянусь живымъ Богомъ, если это повто-

рится въ третій разъ, я сделаю Александрію такою же откры-

той для нсякаго, какъ домь публичной женщины!» Онъ посту-

пилъ однако лучше, чѣмъ обещали эти слова; потому что снялъ 

укрѣпленія Алсксандріи и сдЬлалъ ее неспособной къ защите. 

Халифы не думали ограничить своихъ завоеваній Егнптомъ. 

Османъ обду.мьшалъ присоединеніс всего берега Северной Аф-

рики. Его полководец!.. Абдалла, двинулся отъ Мемфиса съ со-



рока тысячами войска, пропить пустыню Барка и осадить Три-

поли. Но въ его войскѣ открылась моровая язва, и онъ вынуж-

денъ былъ вериуться въ Египетъ. 

Всѣ попытки были теперь пріостановлены на двадцать лѣтъ. 

Тогда Акба проложилъ путь отъ Нила до Атлантического Океана. 

Въ виду Канарскихъ островонъ, онъ вошелъ на своей лошади 

въ море и воскликнулъ: «Великій Богъ! Если бы не был ь оста-

новленъ этииъ моремъ, я пошелъ бы дальше въ неизвестный 

царства Запада, нроновѣдуя единство твоего свнтаго имени и 

поражая мечомъ непокорные народы, которые поклоняются дру-

гимъ богамъ кроме тебя». 

Эти сарацинскіе походы шли по внутренности страны, по-

тому что визаитійскіе императоры, владѣвшіс пока Средизем-

ным!, моремъ, сохраняли власть падь береговыми городами. ІІа-

конецъ, халифъ Абдальмалекъ решился па завоеваніе Карѳагена. 

важпѣйшаго изъ этихъ городовъ и настоящей столицы Северной 

Африки. Его полководецъ, Гассанъ, взялъ городъ приступомъ; 

но нодкрѣнленія изъ Константинополя, поддержанный некото-

рыми сицилійскими и готскими войсками, принудили его къ 

отступленію. Но освобожденіе было только временное. Черезъ 

несколько месяцевь, Гассанъ возобновить нападеніе. Оно было 

успешно, и онъ предалъ Кароагенъ огню. 

Іерусалимъ, Александрія, Кароагенъ, три изъ пяти вели-

ких!, христіанскихъ столицъ, были потеряны. Паденіе Констан-

тинополя было только вопросом!, времени. После его падевія, 

остался одиііь Римъ. 

Въ развитіи Христіанства, Кароагенъ игралъ немаловаж-

ную роль. Онъ даль Европѣ ея латинскую форму веры, и нѣ-

которыхъ изъ ея велнчайшихъ теологовъ. Онъ былъ родиной 

бл. Августина. 



Никогда въ иеторіп .міра, релшія не распространялась такъ 

быстро H такъ широко, какъ Мохаммеданство. Оно господство-

вало теперь отъ Алтайскихъ горъ до Атлантическаго Океана, отъ 

средины Азіи до западнаго края Африки. 

Затѣмъ, халифъ Альвалидъ разрѣшилъ нашествіе на Европу, 

завоеваніе Андалузіи или Вечерней Страны. Полководецъ его, 

Муза, какъ часто случалось и въ другихъ мѣстахъ, имѣлъ двѵхъ 

дѣятельныхъ союзниковъ, сектаторство и пзмѣну — архіепи-

скопа Толедскаго и готскаго полководца, графа Юліана. Подъ ихъ 

руководительством!,, въ самую критическую минуту битвы при 

Хересе. большая доля арміи перешла къ непріятелю; испанскій 

король долженъ былъ бежать съиоля сраженія. и во время пре-

слѣдованія утонул, въ Гвадальквивирѣ. 

Тарикъ, номощнпкъ Музы, быстро двинулся съполя битвы 

въ Толедо, и затѣмь на Сѣверь. По прибытіи Музы, иокореніе 

Испанскаго полуострова было довершено, и остатокъ готской 

арміи былъ прогнанъ за Пиренеи во Францію. Считая завоеваніе 

Пспаніи только первымъ шагомъ своихъ побѣдъ. онъ объявил, 

о своемъ намѣреніи идти на ІІталію и проповѣдовать единство 

Bora въ Ватикане. Отсюда онъ хотелъ идти на Константино-

поль и. иоложшп, конещ, Римской имперіи и Христіаштву, пе-

рейти въ Азію и положить свой победоносный мечъ къ ногамъ 

халифа въ Дамаске. 

Но этого не случилось. Муза, завидуя своему помощнику 

Гарину, поступить съ нимъ самымъ недостойнымъ образомъ. 

Друзья Тарпка при дворе халифа нашли средство отомстить. 

Посланецъ изъ Дамаска арестовал!, Музу въ его лагере : оігь 

былъ представленъ къ своему повелителю, наказан ь публичнымъ 

бичеваніемъ и умеръ съ горя. 

Но Сарацины, съ другими предводителями, пытались однако 



завоевать Францію. Въ предварительный иоходъ была занята 

страна отъ устья Гаронны до устья Луары. Затѣлъ Абдеррах-

манъ, сарацинскій военачальник!,, раздѣлилъ свои силы на двѣ 

колонны, съ восточной перешелъРону и осадилъАрль. Христіан-

ская армія, пытавшаяся освободить крѣпость, была отражена ст. 

тяжелой потерей. Западная колонна, дѣйствовавшая также съ 

успѣхомъ, перешла Дордонью, разбила другую христіаискую пу. 

мію, нанесши ей такую страшную потерю, что, по словамъ ея 

бѣглецовь, «одпнъ Богъ могь сосчитать убитыхъ». Вся цен-

тральная Франція была также занята; Сарацины достигли берс 

говъ Луары; церкви и монастыри лишились своихъ сокро 

вищъ. 

Успѣхъ нашествія былъ наконенъ остановлен !, Карломъ Map 

телемь ( 732 по Г. X. ) . Между Туромъ я ІІуатьедано было сра-

женіе, продолжавшееся семь дней. Абдеррахманъ былъ убить. 

Сарацины отступили, и вскорѣ потомъ принуждены были ne 

рейти назадь за Пиренеи. 

Поэтому, берега Луары обозначают!, предѣлъ движенія Мо-

хаммеданъ къ западную Европу. Гиббонъ, въ своемъ разсказѣ объ 

этихъ великнхъ событіяхъ, дѣлаетъслѣдующесзамѣчаиіе: «Но 

бѣдоносная лииія похода шла на тысячу миль отъ Гибралтарской 

скалы добереговъ Луары—повтореніе такого пространства при-

вело бы Сараципъ къ границам!» Польши и къ Highlands Шо-

тландии. 

Мнѣ нѣтъ надобности прибавлять къ этому очерку ноеннаг > 

распространенія Мохаммеданства дѣйствія Сарацивъ на Среди-

земном!, морѣ, завоеваніе ими КритаиСнциліи, оскорбленіс ими 

Рима. Мы увидимъ однако, что ихъ присутствіе въ Сициліи и 

южной Италіп произвело значительное вліяніе на умственное 

развитіе Европы. 



Оскорбленіе ими Рима! Что могло быть унизительнее тѣхъ 

обстоятельствъ, при которыхъ оно произошло (846 г. по P. X.)? 

Незначительный сарацинскій отряда. вошелъ въ Тибръ и явился 

подъ стѣнами города. Слишкомъ слабый, чтобы вступить въ го-

родъ, онъ поругалъ и ограбила. окраины, святотатственно нару-

ш и т . гробницы св. Петра и св. Павла. Еслибы ограблена, былъ 

самый городъ, то нравственное впечатлѣніе не было бы сильнѣе. 

Изъ церкви св. Петра былъ взять ея серебряный алтарь и по-

слан ь въ Африку —алтарь св. Петра, самая эмблема Римскаго 

Христіанства! 

Константинополь уже не разъ былъ осаждаемъ Сарацинами: 

паденіе его было предопределено и только отложено на время. 

Рнмъ получила, самое ужасное оскорбленіе, самую великую по-

терю. какая могла быть ему нанесейа; почтенный церкви Малой 

Азін перестали существовать; Христіанинъ не могъ ступить но-

гой въ Іерусалимъ безъ позволенія; мечеть Омара стояла на ме-

сте Соломонова храма. Между развалинами Александріи «мечеть 

милосердія» обозначала то мѣсто, где сарацинскій военачаль-

ника.. пресыщенный убійствами, съ презрительными сожалѣ-

ніемъ пощадила, бѣгущіе остатки врагокъ Мохаммеда; отъ Кар-

фагена остались только почернѣвшія развалины. Внезапно вы-

росла самая могущественная религіозная имнерія, какую міръ 

когда либо видѣлъ. Она простиралась отъ Атлантическаго океана 

до Китайской стены, отъ береговъ Каспійс-каго моря до Пндѣй-

скаго океана и, въ одномь смысле, она еще не достигла своего 

высшаго пункта. Долженъ быль нрійти день, когда она должна 

была изгнать нреемниковъ Цезарей изъ ихъ столицы, покорить 

Грсческій іюлуостровъ, оспаривать у Христіанства власть надъ 

Европой въ самомъ центре этого континента, а въ Африке рас-

пространить свои догматы и веру чрезъ палящія пустыни и 



вредоносные лѣса отъ Средиземна™ моря до стране, лежащихъ 

далеко на югъ отъ равноденственной линіи. 

По, хотя Мохаммеданство еще не достигло своего высшаго 

пункта, господство халифовъ его достигло. Не мсчъ Карла Мар-

теля, но внутренній раздоръ въ обширной Арабской имнеріи 

былъ спасеніемъ Европы. Хотя Омміадскіе халифы были любимы 

въ Сиріи, въ другихъ мѣстахъ ихъ считали узурпаторами; родъ 

самого пророка считался и законнымъ представителем!.его вѣры. 

Три нартіи, отличавшіясясвоими цвѣтами, раздирали халифать 

своими несогласіями и посрамляли его своими жестокостями. 

Цвѣтъ Омміадовъ былъ бѣлый, Фатимитовъ—зеленый, Аббас-

сидовъ—черный; послѣдніе представляли партію Аббаса, дяди 

Мохаммеда. Результатом!.,этихъ раздоровъ было раздѣленіс, въ 

десятом!, столѣтін. Мохаммеданской имперіи на три части—ха-

лифаты Багдадскій, Каирскій иКордовскій. Единство политиче-

ских!, дѣйствій Мохаммедаиства кончилось, и Христіанство на-

шло снасепіе свое въ ссорахъ соперничавшихъ властей. К ь внут-

ренним!, несогласіямъ присоединились наконец!, чужеземный 

давленія; и Арабизмъ, сдѣлавшій такъ много для умственна™ 

преуспѣянія міра, нришелъ къ концу, когда власть получили 

Турки и Берберы. 

Сарацины стали совершенно невнимательны къ Европейской 

оппозищи— они были вполнѣ увлечены своими домашними раз-

дорами. Окли (Ockley) справедливо говорить въ своей исторіи: 

<У Сарацннъ едва ли былъ какой нибудь второстепенный прави-

тель или военачальник!,, который не счелъ бы для себя величай-

шим!, нозоромъ, способным!, запятнать его неизгладимым!, по-

срамленіемъ, еслибы онъ допустила, оскорбить себя соединен-

ным!, силамъ всей Европы. II если кто спросить, почему Греки не 

употребили бблыннхъ усилій для нстребленія людей, производив-



шихъ эти наглый нашествія, то для нсякаго, кто знакомь съ 

характерами этихъ людей, достаточно будетъ сказать, что въ 

Александріи имѣлъ скою резиденцію Амру, а въ Дамаскѣ 

Моавія». 

Что касается до ихъ ирсзрѣнія, то достаточно слѣдующасо 

примѣра. Римскій императорI. Никифоръ послал, халифу Га-

руну-аль-Рашиду угрожающее письмо, и ответь былъ таковъ: 

«Во имя всемилосердаго Бога, Гарунъ-аль-Рашидъ, повелитель 

правоверныхъ, Никифору, римскому собакѣ! Я читалъ твое 

письмо, о ты, сынъ неверной матери. Ты не услышишь моего 

ответа, ты увидишь его! Онъ былъ написань буквами изъ 

крови и огня на поляхъ Фрнгін. 

Нація можстъ оправиться отъ конфпскацін ея провинцій, 

отъ коифискацін ея богатства; она можстъ пережить наложение 

огромныхъ воениыхъ контрибуцій; но она никогда не можетъ 

оправиться отъ самаго страшнаго изъ всехъ актовъ войны, отъ 

конфискаціи ея женщинъ. Когда Абу-Обеида послал, къ Омару 

нзвестіе о взятіи Антіохіи, Омаръ любезно упрекнулъ его, что 

онъ не позволилъ своимъ войскамь иметь съ собой женщинъ. 

«Если они захотятъ жениться въ Сиріи, пусть женятся, и 

пусть они имеютъ столько женщинъ рабынь, сколько имъ бу-

детъ удобно». Это учрежденіе полигамін, основанное на конфн-

скаціи женщинъ въ побежденныгь странахъ, и обезпечило 

прочно Мохаммеданское нравленіе. Дети отъ этихъ союзовъ гор-

дились своимъ происхождеиіемъ отъ отцовъ-завоевателей. Дей-

ствительность этой политики не ішѣеть доказательства лучше 

того, какое представила Северная Африка. Неодолимое дѣйетвіе 

многоженства на утвержденіе новаго порядка вещей было пора-

зительно. Немного болѣе чемъ въ одно ноколѣиіе, халифъ былъ 

извѣщенъ своими правителями, что дань должна прекратиться, 



потому что всѣ дѣти, родившіеся въ этой странѣ, былиМохам-

медапами, и всѣ говорили по-арабски. 

, Мохаммеданство, въ томъ вндѣ, какъ оно было оставлено 

своимъ основателем!,, было религіей антропоморфической. En» 

Богъ былъ только исполинскій человѣкъ, его небо—мѣстоплот-

скпхъ наслажденій. Болѣе образованные классы весьма скоро 

освобождались отъ этихъ несовершенныхь идей, замѣнивъ ихъ 

другими, болѣе философскими, болѣе правильными. Подъ ко-

нецъ, эти идеи достигли согласія съ тѣми, какія были провоз-

глашены въ наше время Ватиканскимъ соборомъ, какъ орто-

доксальный. Такъ Аль-Гаццали говоритъ: «Знаиіе Бога не мо-

жетъ быть получено посредством!, того знанія, какое человѣкь 

имѣетъ осамомъ себѣ, или о своей душѣ. Свойства Бога немо-

гутъ быть опредѣлены свойствами человѣка. Его верховное вла-

дычество и правленіс не могутъ подлежать ни сравненію, ни 

измѣренію». 



J 
ГЛАВА IV . 

Возстановленіе науки на югѣ. 

«Въ теченіе моей долгой жизни», говорил, халифъ Али, 

«я часто замѣчалъ, что люди бываютъ болѣе похожи на тѣ вре-

мена, когда они живутъ, чѣмъ на своихъ отцовъ». Это глубоко 

философское замѣчаніе зятя Мохаммеда строго вѣрно, поточу 

что хотя лнчиыя, тѣлеснын черты человека могутъ указывать 

его родство, но складъ его ума и потому направленіе его мыслей 

определяются обстановкой, въ которой онъ живетъ. 

Когда Амру, намѣстникъ халифа Омара, завоевалъ Египетъ 

и присоединилъ его къ Сарацинской имперіи, онъ нашелъ въ 

Александрін греческаго грамматика, Іоанна, по прозванію.Фило-

нона, или Трудолюбца. Разсчнтывая на дружбу, возникшую 

между ними, Грекъ просилъсебе, какъ дара, остатковъ великой 

библіотеки — остатковъ, какіе были пощажены войной, време-

немъ и изуверствомъ. Поэтому Амру нослалъ къ халифу, чтобы 

доставить Греку это удоволъствіе. Если», отвечали халифъ, 

«эти книги согласны съ Кораномъ, словомъ Бога, онѣ безпо-

лезны и ихъ нечего сохранять; если онѣ съ вимъ несогласны, 

то ouf. вредны. Пусть ихъ уничтожать». ВслЬдствіе того', книги 



были розданы но Александрійскимъ баннмъ, и говорить, что 

едва въ шесть мѣсяцевъ могли сжечь ихъ. 

. Хотя этотъ фактъ и былъ отвергаемъ, едва ли сомнительно, 

что Омаръ далъ это нриказаніе. Халифъ былъ человѣкъ безъ 

образованія; его обстановка была обстановка фанатизма и невѣ-

жества. Поступокъ Омара давалъ примѣръ на замѣчаиіе Али. 

По не должно предполагать, что книги, привлекавшія loan на 

Трудолюбца, были тѣ самыя. которыя составляли великую би-

бліотеку Птолемеевъ и Эвмена, царя пергамскаго. Прошла по-

чти тысяча лѣть съ тѣхъ норъ. какъ Птолемей Филадельфъ на-

чалъ свое собраніе. Юлій Цезарь сжегъ больше половины; па-

тріархи Александрійскіе ие только позволяли, но сами произво-

дили растрату почти всего остального. Орозій положительно го-

ворить, что онъ видѣлъ пустые ящики или пблки библіотеки 

двадцать лѣтъ спустя послѣ того, какъѲсофилъ, дядя Кирилла, 

получилъ отъ императора Ѳеодосія указъ объ ея уничтожеіііи. 

Если бы даже это иѣкогда знаменитое собраніе и никогда ие 

испытало такихъ насплій, то его сильно уменьшило бы одно 

извстшаніе книгъ и, бытьможтъ, можно прибавить, воровство 

въ теченіе тысячи лѣтъ. Хотя Іоаннъ, какъ показывать его 

прозваніе, и былъ бы доволенъ изобиліемъ труда, но можно быть 

увѣреинымъ, что забота о библіотекѣ въ полмилліона киигъ пре-

высила бы и его испытанный силы; и издержки ея сохранения 

и поддержанія требовавшія обшириыхъ средствъ Птолемеевъ п 

Цезарей, были далеко выше средствъ грамматика. 11 время, ко-

торое потребовалось для сожжснія или уничтошеиія библиотеки, 

не можеть служить указаніемъея обширности. Изъ всѣхь мате-

ріаловъ для тонки, пергаментъ есть, быть можеть, самый дур-

ной. Бумага и папирусъ составляютъ отличный горючій мате-

ріалъ, но .мы можемъ быть увѣрены, что Александрійскіе бань-



іцики не прибѣгали къ пергаменту, пока могли найти что нн-

будь другое, а изъ пергамента состояла очень большая часть 

этихъ книгъ. 

II такъ, что Омаръ отдалъ приказъ объ истреблепіи этой би-

бліотеки, подъ впечатлѣніемъ ея безполезяоетн или ея противо-

религіознаго направленія, въэтомъ можно сомнѣваться не боль-

ше, какъ и въ томъ, что Крестоносцы сожгли библіотеку въ 

Триполисѣ, о которой фантастически говорили, что она состояла 

изъ ірехъ милліоновъ томовъ. Когда, вошедши въ первую ком-

нату, увидѣли, что въ ней находится только одинъ Коранъ, то 

предположили, что и всѣ другія книги также — сочиненія Араб-

скаго обманщика, и вслѣдствіе того они были преданы огню. Въ 

обонхъ случаяхъ разсказъ заключаетъ нѣсколько правды и много 

преувеличенія. Впрочемъ, изувѣрство часто отличалось подоб-

ными подвигами. Испанцы сожгли въМексикѣ обширныя массы 

америванскихъ рисовальныхъ писаній, —потеря невознагради-

мая; а кардиналъ Хименесъ предалъ огню, на площадкѣ Гра-

нады, восемьдесятъ тысячъ арабскнхъ рукописей, изъ кото-

рыхъ многія заключали переводы классичсскихъ авторовъ. 

Мы видѣли, какъ инженерный талантъ. возбужденный пер-

сидскимъ походомъ Александра, повелъ къ удивительному раз-

витію чистой науки при Птолемеяхъ: подобный же результатъ 

можно указать и относительно военныхъ прсдпріятііі Сарацинъ. 

Дружба, которую Амру, завоеватель Египта, свелъ съіоан-

номъ Грамматикомъ, показываетъ, какъ сильно арабскій умъ 

былъ предрасположенъ къ либеральнымъ идеямъ. Переходъ 

отъ идолопоклонства Каабы къ единобожію Мохамнеда пригото-

вилъ этотъ умъ кътому, чтобы разлиться въ обширныя и завле-

кательный поля литературы ифилософіи. Было двавліянія, ко-

торыми онъ постоянно нодлежалъ. Они согласно опредѣлнли его 



дорогу. Это были: 1, вліяніе Несторіанъ въ Сиріи; 2, вліяніе 

Евреевъ въ Егиитѣ. 

Въ предыдущей главѣ я сказалъ вкратцѣ о преследованіи 

Несторія и его учениковъ. Черезъ много страданій они пронесли 

свои нонятія объ единстве Божества. 

При этихъ взглядахъ, Несторіане безъ затрудненій всту-

пили въ связи съ ихъ сарацинскими завоевателями, которые не 

только относились къ нимъ съ величайшимъ уваженіемъ, но до-

веряли имъ и самыя важный места въ государстве. Мохаммедъ 

строжайшпмъ образомъ запретилъ своимъ последователям!, на-

носить имъ какія нибудь оскорбленія. Ихъ первосвященникъ, 

Іссуіабба, заключал!, договоры и съ Ирпрокомь и съ Омаромъ, 

a впослѣдствін халифъ Гарунъ-аль-Раіпидъ поставилъ все свои 

нублнчныя школы подъ начальство несторіанина, ІоаннаМасуэ. 

Къ вліянію Несторіанъ прибавилось вліяніе Евреевъ. Когда 

христіанское общество обнаружило те стремлснія къ устункамъ 

старому міру, о которых-!, говорено выше, обращеніе Евреевъ 

остановилось; оно прекратилось совершенно, когда введены 

были трипнтаріанскін ученія. Города Сиріи и Египта были полны 

Евреевъ. Въ одной Александріи, во время ся взятія Амру, нхъ 

было сорокъ тысячъ, платившихъ дань. Века бѣдстьія и пре-

следованія только утвердили ихъ въ ихъ монотеизме. Соединив-

шись Съ Несторіанами, они перевели на сирійскій языкъ много 

греческихъ и латиискнхъ философскихъ ироизведеній, который 

затѣмъ еще разъ были переведены на арабскій. Въ то время какъ 

Несторіанинъ занимался воснитаніемъ детей болыпихъ мохам-

меданскихъ фамилій, Еврей проийкалъ въ нихъ въ качестве 

медика. 

Подъ этими вліяніями, жестокій фанатизмъ Сарацинъ осла-

белъ , ихъ нравы смягчились, нхъ мысли стали возвышеннее. 



Они также быстро прошли царства Философіи и Науки, как1 

прошли они провинціи Римской имперіи. Они покинули заблуж 

денія народнаго Мохаммеданства и приняли на ихъ мѣсто нау* 

ную истину. 

Въ мірѣ. преданном!, язычеству, мечъ Сарацина защищал, 

велнчіе Божества. Ученіе фатализма, виущаемор Кораномъ, мо-

гущественно содействовало этому результату. «Человеке н е ' 

можетI. ни предварить, ни отсрочить своего предопредѣленнаго 

конца. Смерть достанет, насъ даже, на кыеокихъбашняхъ. Bon. 

отъ начала определил, место, гдт. каждый человека, долженъ 

умереть». На свое.иъфигуральномъ языке Арабъговорилъ: «Ни 

одинъ человека, не можете уйти бегствомъ оть своего предопре-

деленія. Судьбы ездятъ ночью на своихъ лошадяхъ... Ангелъ 

смерти найдетъ тсбяисоннагп въ постели и въ буре сраженія».' 

Я убеждена,», говорила. Али, о мудрости которого мы уже, упо-

минали. -я убеждена,, что людскія дела идутъ но божествен-

ному повеленію. а не по нашимъ намерсніямъ». Мусульмане 

съ покорностью подчиняются волѣ Bora. Они примирили судьбу 

и свободную волю, говоря: Очерка, намь данъ. мы раскраши-

ваема. картину жизни какъ хотимъ . Они говорили, что если бы 

мы хотели преодолеть законы Природы, мы должны не сопро-

тивляться имъ. мы должны уравновешивать ихъ одинъ противъ 

другаго. 

Это мрачное ученіе п]»иготовило своихъ приверженцевь къ со-

вершенію великихъ де.лъ -такихъ, какія были совершены Сара-

цимами. Оно превращало отчаяніе въ самоотверженіе, и научило 

людей пренебрегать надеждой. У нихъ была пословица, что <от-

чаяніе есть свободный человека,, надежда есть невольника,». 

Но миогіе изъ военныхъ случаев!, показали ясно, что ле-

карства могуть облегчить страданіе, что искусство ножеть за-
дрэакрі.. 7 



крыть раны, что люди, несомненно уыирающіе, могуть быть 

вырваны у могилы. Еврейскій врачъ явился живымъ, признан-

ными протестомъ противъ фатализма Корана. Мало но малу 

смягчалась суровость предопредѣленія, и допущено было, что 

въ индивидуальной жизни есть дѣйствіе, идущее отъ свободной 

коли; что человѣкъ, своими добровольными поступками, можеть 

къ извѣстныхъ граннцахъ опредѣлить свою жизнь, lin. что ка-

сается націй, то онѣ не могуть представить Богу никакой личной 

ответственности, и потому поставлены иодъ управденіе неиз-

мѣннаго закона. 

Въ этомъ отношеніи, былъ поразительный контрастъ между 

христіанскими и мохаммеданскими націями: средневѣковой хри-

стіанинъ дума.гь, что въ уиравлеиіи міра вовсе нѣтъ ника-

кого закона. Онъ дума.гь, что молитвами онъ можеть достиг-

нуть того, что Богъ нзмѣнитъ теченіо. дѣлъ. Исламе основы-

вался на благочестивой покорности неизменной нолѣ Божества. 

Молитва христианина была главными образомъ усиленное хода-

тайство за ожидаемый блага; молитва сарацина—благочестивое 

кыраженіе благодарности за прошедшее. Оба зам енили молитвой 

экстатическое созерцаніе Индіи. Для средневѣковаго христіаиина 

прогрессъ міра быль ироявленіе безсвязныхъ одннт. съ другимъ 

импульсовъ, внезапныхъ неожиданностей. Для мохаммеданииа 

этотъ прогрессъ имѣлъ совсѣмъ иной видь. Каждое телесное дви-

жете происходило отъ какого нибудь нредшествующагодвиженін: 

каждая мысль отъ предшествующей мысли; каждое историческое 

•обытіе было порожденіемъ какого нибудь предшсствующаго со-

бытія; каждое человѣческое дѣйствіе было результатом ь какого 

нибудь прежняго и совершеинаго дѣйствія. Въ д.шшіыхъ лѣтопи-

яхъ человѣческаго рода ничто никогда неДшло введено вдругь. 

Была правильная, неизбежная послѣдовательность от к событія къ 



• обытію. Есть желѣзнаи цѣнь судьбы, звеньями которой бываютъ 

факты; каждый стоить на своемъ предназначенномъ м ѣ с т ѣ — н и 

минь не бы.п. нарушенъ. ни одинъ не былъ устраненъ. Каждый 

человѣкъ приходилъ въ мірь безъ своего собственного вѣдома, 

и долженъ уйти изъ него, быть можетъ, противъ своего соб-

етвеннпго желанія. Пусть же, онъ спокойно сложить руки и ожи-

дает!. исхода судьбы. 

Совпадая съ этой неремѣіюй понятій относительно унрав-

j.' i i iH личной жизни, явилась перемѣнн относительно механиче-

екаго устройства міра. Но Корану, земля есть четырехъ-уголь-

ная плоскость, окаймленная большими горами, который слушать 

для двоякші цѣлн держать ее въ ранновѣсіи на ея мѣстѣ. н 

поддерживать сводъ небесной ткерди. Зрѣлиіце этого обширна™ 

хрупка™ хрустальнаго пространства, поставленнаго безопасно 

на свое мѣсто безъ всякой трещины или другого поврежденія. 

должно возбуждать наше благочестивое ѵдивленіе передъ могу-

ществоыъ н мудростью Бога. ІІадъ твердью, и опираясь на ней. 

находится небо, построенное въ семь этажей; самый верхній 

изъ нихъ есть обиталище Бога, который, въ видѣисполннскаго 

человѣка, сидить на прсстолК. нмѣя ПО обѣимъ сторонамъ кры-

латых!, быковь. подобных!, тѣмь, какіе находятся во дворпахг, 

Аесирійскихъ царей. 

Эти понятія, который въ сущности не принадлежатьнсклю-

чителыю Мохаммеданству, а поддерживаются у ВСІІХЪ людей на 

ізвѣетной степени их ь умственна™ развитія какъ релнгіозныя 

истины, были очень скоро покинуты болѣе развитыми лохам-

меданами и смѣнились другими, научно правильными. Но, какъ 

было H въ христіанскнхъ странахъ, успѣхъ сдѣлань былъ не 

безъ сопротивлевія со стороны защитниковъ переданной Ііроро-

комънстины. Такъ. когда Аль-Мамунъ. нознавомившись съ ша-

7 е 



рообразной формой земли, далъ своими математиками и астро-

номами приказа ніе измерить градусь одного большого круга на 

ней. то один ь изь славвѣйшихъ Мохаммеданскихь теологовъ 

того времени. Гаки-Уддинъ. обвиняли злонамеренного халифа, 

объявляя, что Богъ конечно накажетъ его за то. что онъ дерзко 

нрерываетъ молитвы вѣрныхь, поощряя и распространяя между 

ночи ложную и безбожную философіm. НоАль-Мамунь настояли 

на своемъ. На бе,ре га хъ Красного Моря, на Шинарокой равнинѣ, 

съ помощью аетролябіи определено было возвышеніе полюса 

надъ горизонт» <гь на двухь станціяхь по одному и тому же ме-

ридіану, на точномъ разстояніи одного градуса. Затѣмъ раз-

стояніе между двумя станціями было измѣрено, и оказалось 

въ двѣсти тысячъ хашемитскихъ локтей; это давало для всей 

окружности земли около двадцати - четырех ь тысячъ нашяхъ 

миль, опредѣленіе. не далекое отъ истины. Но такъ какъ сфе-

рическая форма не могла быть положительно выводима изъ 

одного подобнаго измЬренія. то халифъ велели сдѣлать другое, 

близь Куфы въ Месопотаміи. Его астрономы разделились на две 

партіи, и исходя изъ даннаго пункта, каждая партія измерила 

дугувъодинъ градусъ. одна на сѣверъ, другая наюгъ. Резуль-

тат!, былъ означенI, кь локтяхь. Если употребленный при 

этомъ локоть былъ тоть. который извѣстенъ подъ именемь 

царскаго локтя . то длина градуса была определена съ точ-

ностью на одну треть мили отъ действительной величины. По 

этимъ измѣреніям I, халифъ заключили, что шарообразная форма 

земли доказана. 

Замѣчате.іыю. какъ быстро свирепый фанатизма, Оарацинъ 

перещелъ въ страсть къ умственным!, занятіямъ. Сначала Ко-

ран ь былъ помехой для литературы и науки. Мохаммедь пре-

вознес!, его R a m . в е л и ч а й ш е е изь всѣх ь сочиненій. и приводилъ 



его недостижимое совершенство какъ доказательство своего бо-

жественнаго посланничества. Но. менѣе чѣнт къ двѣсти лЪть 

по его смерти, опытъ. пріобрѣтенный въ Сиріи. Иерсіи, Малой 

Азів. Египте, произвел!, поразительное дѣйствіе. я Али. цар-

ствованшій въ это время халифъ. открыто пошцрялъ всѣ роды 

литературных!, занятій. Моавія. основатель <'.мміадской дина 

етіи. наступившей съ 661 г . . произвело переворот!, въ пран.іе-

ніи. Оно было избирательное, онъ сдѣлалъ • к- наследствен-

ным!.. Онъ неренесъ столицу изъ Медины въ более центральное 

место. Дамаске, и вступилъ на путь роскоши и великолѣпія. 

Онъ порваль узы суроваго фанатизма п ион.н а любителемъ 

и покровителем!, литературы. Тридцать леи . произвели уди-

вительную персмѣну. Одинъ персидскій сатрап і. которому слу-

чилось представляться Омару, второму халифу, аашелъ его 

спящимъ между нищими на ступеияхъ Мединской мечети: ю 

иноземные посланники, имьвшіе случай видеть Моавію, ше-

стаго халифа, были представляемы емувъ велиіы.івиномъ дворне, 

украшенномъ изящными арабесками, окруженю-чъ цвѣтяпиамл 

и фонтанами. 

Мснѣе чѣмъ столѣтіе спустя iioc.it, смерти Мохаммеда. на 

арабскій нзыкъ переведены были главные греческіе. философ-

скіе писатели: поэмы, какъ Иліада и Одвсе.іц — к ъ кото-

рых!. видели нерелш іозное иаправленіо по их микологическому 

содержа ni ю. переведены были на сіірігіекій нзикь. чтобы удов-

летворит!, любопытству ученых д. людей. Альманзорі,. въпродо.і-

жеміе своего халифата (753 775 по 1'. X і. неренесъ рези -

денцію правительства къ Багдад!., который онъ п р е в р а т и , вь 

блестящую мсгрополію: опт, употреблялі. мною синело временя 

на илучеяіе я полдержаніе астрономіи. и основалі. школы меди-

цины и права. Его внукъ. Гарунь-аль-1'ашидт (7,s6 по P. X . ) . 



слѣдовалъ его примѣру, н приказалъ, чтобы при каждой мечети 

въ его владѣніяхъ учреждена была школа. Но цвѣтущимъ вт,-

комъ азіатской учености былъ халифатъ Аль-Мамуна ( 8 1 3 — 

832 по P. X. ) . Онъ сдѣлалъ Багдада, центромъ науки, собралъ 

большія библіотеки и окружила, себя учеными людьми. 

Возвышенный вкусъ. воспитанный такими образомъ, про 

должался и послѣ того, какъ внутреннія несогласія разделило 

Сарацинскую имперію на три части. Абассидская династія вь 

Азіи, Фатимитская въ Еіиитѣ и Омміадская въ Испаніи, сдѣла 

лист, соперниками не только въ нолитикѣ, но также въ литера-

туре H наукѣ. 

Вь литературе Сарацины занимались всеми предметами, 

которые могли дать уму развлеченіе или назиданіе. Вь позд 

нейшія времена они хвалились, что произвели больше ноэ-

товъ, чемъ все другія націи вместе. Въ науке ихъ великая 

заслуга состоитъ въ томъ, что пни обработывали ее но способу 

Александрійскихъ Грековъ, а не но способу Евронепскихь Гре-

ковъ. Они ПОНЯЛИ, ЧТО науки нельзя вести впередъ одними умо-

зреніями; что единственный верный прогрессъ ея достигается 

нрактическнмъ изслѣдованіемъ природы. Существенная отличи-

тельная черта ихъ метода есть опыта, и наблюденіе. Геометрію и 

математическін науки они считали орудіямп разсужденія. Въ ихъ 

многочисленных!, сочиненіяхъ о механике, гидростатике,онтикѣ, 

любопытно заметить, что рѣшеніе проблемы всегда получается 

производством!, опыта или инструментальным!, наблюдени и!,. 

Это и сделало ихъ родоначальниками химіи, это новело ихъ къ 

нзобрѣтенію всякаго рода аппаратов!, для дистіиляціи. субли-

маціи, нлавленія. филътраціи и пр.; это побудило ихъ вь астро-

іюмііі обращаться къ инструментам!, съ деленіямн, какъ ква-

дранты и астролябіи; in, х мм in употреблять весы, съ теоріегі 



которыхъ они были знакомы вь совершенстве; составлять та-

блицы удѣльнаго вѣса п астрономическія таблицы, какъ Багдад-

скія, Ііснанскія. Самаркаидскія; это произвело ихъ великія усо-

нершенствонанія въ геометрін, трнгонометріи, изобрѣтеніе ал-

гебры н принятіе индейской нумерацін въ ариѳметике. Таковы 

были результаты того, что они предпочли индуктивный методъ 

Аристотеля и отвергли мечтанія Платона. 

Для основанія и расширенія общественных!» бнбліотекь 

усердно собираемы были книги. Такъ, говорить, халифъ Аль-

Мамунь ирпвезъ въ Багдадъ массы рукописей, нагруженныхь 

на сотняхъ верблюдовъ. Въ договоре, заключенному, имъ ci. 

греческимъ императором!, Михаилом!, I l l , онъ поставил!, въ 

условіе, чтобы ему выдана была одна изъ Константннопольскихъ 

библіотекъ. Въ числе пріобрЪтенныхъ такнмь образомъ сокро-

нищъ былъ трактата Птолемея о математическом!, построеніи не-

ба. Онъ тотчасъ псревелъ его на Арабскій язык ь подъ названіень 

Альмагеста». Добытая такнмъ образомъ собранія бывали иногда 

весьма обширны; такъ фатимитская библіотска въ Каире заклю-

чала сто тысячъ томовъ, изящно переписанныхъ и переплетен-

ныхъ. Въ этом ь числѣ было шесть тысячъ нятьсотъ объ одной 

аетрономіи и медицине. Правила этой библіотекн позволяли 

брать изъ нея книги ученымь. жившимъ вь Каире. Она вмела 

также два глобуса, одинъ изъ массивнаго серебра, другой изь 

зеленой мЬди; погледній. говорить, былъ сдѣланъ Итолемеемь; 

первый стомль три тысячи золотыхь монета. Большая библио-

тека испаигкихъ халифовъ считала наконець пюсті.сота тысяче 

томовь; одинъ каталоге ея заключал!, сорокъ четыре тома. 

Кроме того, было семьдесят, публичных!, бнбліогекъ въ Аида-

.іузіи. Собранія. принадлі'жавшія частнымъ лпцамъ. были иногда 

очень обширны. Одинъ врачъ. частный человеке, отказался отъ 



ДГЭНКГ'Ъ. 

ііриі.іашенін Бухарскаго султана отъ того, что перевозка его 

книгъ потребовала бы четыреста верблюдовъ. 

Въ каждой большой библіотекѣ было отдѣленіе для списы-

канія книгъ или для приготовленія переводов!.. Гакіе переводы 

часто были также дѣломъ частнаго предиріятія. Гоніннъ, Несто-

ріанскій врачъ, имѣлъ заведеніе такого рода въ Багдаду (850 

по P. X. ) . Онъ издали переводы Аристотеля, Платона. Гиппо-

крата. Галена и проч. Что касается до саностоятельныхъ тру-

довь. то начальства коллегій обыкновенно требовали отъ нро-

фессировъ составленія трактатовъ -оь указанныхъ предметахь. 

У каждаго халифа быль собственный историкъ. Романяческіе 

разсказы и сказки, какъ Тысяча и одна ночь»,свидѣтельству-

ютъ о творческой фантазіи Сарацин.'.. КромУ того, были сочи-

ненія и всевозможных!, предметах!, исторіи, юриспруденціи. 

нолнтикѣ. философіи, біографіи—нетолько знаменитых!, людей, 

но и славныхъ лошадей п верблюдов!.. Эти книги выходили безъ 

всякой цензуры н стѣсненін. хотя, вь позднѣйшін времена, со-

чиненія иотеологіи требовали разрУшенін для публнкаціи. Было 

много справочных!, книгъ, географических'!,, статистических!,, 

медицинскихь, историческихъ, словарей, и даже сокращенный 

изложенін ихъ, какъ, нанримУрь, «Энциклопедическій Словарь 

всУхт, наукъ», Мохамчеда Абу-Абда.ыы. Большую гордость по-

лагали въ чистотѣ н бѣлизнѣ бумаги, вь искусном!, расноложе-

ніи разнаго цвѣта чернилъ и въ разрисовку заглавій позолотой 

и другими украшенінми. 

Сарацинская имнерія была усыпана училищами. Пнѣ были 

основаны ві, Монголіи. Татаріи. Перс.іи. Месопотаміи, Си-

ріи, КгинтУ. Сѣверной Африку. Марокко, ФецУ, Иеианіи. На 

одной оконечности этой великой страны, далеко превышавшей 

географическим!, пристранствомъ Римскую имперію, было учи-



лище и астрономическая обсерваторія вь Самарканде, на дру-

гой—Джиральда въ Нсианін. Гпббонъ, говоря объ этомъ покро-

вительстве наукамъ, замечаетъ: Этой царской прерогативы 

искали независимые эмиры провиицій я ихъ соревнованіе рас-

пространило вкусъ къ науке н ноощреніе ея отъСамарканда и Бу-

хары до Фена и Ііордовы. Визирь одного султана назначил!, сумму 

въ двести тысяч ъ золотых д. монетъ на основаніе училища въ Баг-

даде. которому онъ даль годовой доходъ въ пятнадцать тысяча, 

динаровь. Плоды образования сообщаемы были, быть можеть. 

въ различное время, шести тысячамъучеников!, всякихъ слоевъ 

общества, отъ сына знатнаго человека до сына рабочаго; до-

статочное содержаніе давалось бедными ученикам!,. и заслуга 

или старательность профессоров!, вознаграждались соответствен-

ным!, жалованьсмъ. Въ каждомъ городе списывались и собира-

лись произведшим арабской литературы, вслѣдствіе любозна-

тельности людей учшіыхі, и тіцеславія богатыхъ людей . За-

ве,іываніе этими школами было поручаемо съ благородным, 

либералнзмомъ иногда Несторіанамь, иногда Квреямъ. Все равно, 

ьь какой бы стране человека, ни родился, какія были его ре.ш-

ііознын миѣнія; единственное, на что обращалось вниманіе 

были ученый достоинства. Великій халифъ Аль-.Чамунь объя-

виль. что они—избранники Бога, его лучшіе и ііолезпейшіе 

слуги, жизнь которых в посвящена усовершенствованно ихъ 

ума; что учители мудрости—истинныя свѣтила и законодатели 

этого міра, который, безъ ихъ иомощи. впалъ бы снова въ не-

вежество и варварство». 

По примеру мсдицинскагоучилищавь Каире, дрѵгін медицин-

скія училища требовали отъевонхъ учешіковъ нснолненія стро-

гого экзамена. Затеч ь кандидат!, гюлучалъ право на практику но 

своей профессіи. Первая медицинская школа, учрежденная въ 



Европе, основана была Сарацинами въСалерно, въііталіи. Пор-

ван астрономическая обсерваторія настроена ими къ Севильѣ, нт. 

Испаніи. 

Мы перешли бы границы этой книги, если бы захотѣли дать 

подробное указаніе р е з у л ь т а т е этого замечательна™ научнаго 

движенія. Древнія науки были много распространены ітвыя 

начали существовать. Введена была индейская метода ариоме-

тики, прекрасное изобрѣтеніе, которое выражаете все числа 

десятью знаками, давая имъ значеиіе безотносительное в зна-

вшие но положенію, и доставляя нростыя правила для легкого 

производства всякаго рода вычисленій. Алгебра, или универ-

сальная ариѳметика — методъ вычисленія неопрс.делснныхъ ко-

личестве, или изслѣдованія отношеній, сущсствуюіцихъ между 

количествами всякаго рода, ариѳметическими или геометриче-

скими—развилась язь начатковъ,оставленныхъДіпфонтомъ. Мо-

хаммедь Бенъ - Муза даль рѣшеніе квадратныхъ ураішеиій, 

Пмаръ-Бенъ-Ибрагимъ—рѣшеніе кубическихь уравнеяій. Сара-

цины дали также тригонометріи ея новую форму, замѣнивъ си-

нусами уиотреблявшіяся прежде хорды; они возвысили ее вь 

отдельную науку. Упомянутый выше Муза былъ авторомь 

«Трактата о сферической тригонометрік». Аль-Багадади оста-

вила. трактате о землемѣріи. столь прекрасный, что некоторые 

объявляли, что это была копія потеряннаго теперь сочнненія 

НвклиДа оба, втома. предмете. 

Iii. астрономіи, они составляли не только каталоги, но карты 

звездь, видимых), на ихъ небе, давая зкѣздамъ больших), ве-

личине арабскія имена, которыя онЪ еще носятъ на нашихъ 

небесныхь глобусах),. Какъ мы видѣлн. они определили вели-

чину земли пзмЪреніемь одного градуса на ея поверхности, опре-

делили наклоиеніе эклиптики, издали исправленвыя таблицы 



солнца и луны, указывали продолжительность года, проверяли 

предвареніе равноденствій. Лапласъ съ уважен іемъ говорить о 

Наукѣзвѣздъ»;онъ обращать также вннманіе на важный отры-

вокъ Ибнъ-Юнися, астронома египетскаго халифа Гакема. 1 ООО 

но I'. X. ,—заключаннцій длинный рядъ наблюденій, со временъ 

Альманзора, наблюденій затмѣній. равноденствій, солнцестоя-

ній, соединеиія нланетъ. екрытія знѣздъ, — наблюдеиій. к о т о -

рым бросили много свѣта иавеликія кзмѣненія въсИетемТ, міра. 

Арабскіе астрономы посвяіцалн также свои труды устройству и 

усовершенствованию астрономичеекихъ инструментовъ. измѣре-

ніні времени часами разнаго рода, клепсидрами и солнечными 

часами. Они первые ввели съ этою цУлью употрсбленіе маятник;;. 

Въ эксперимеитальныхъ наукахъ, они дали начало химіи; 

они открыли нѣкоторые изъ ея важнѣ ішнхъ реагентовъ—сѣр-

ную кислоту, селитряную кислоту, алкоголь. Они приложили 

эту науку къ медицинской практику, впервые издавши фарма-

копеи и диспензаторіи, и включивши въ ішхъ минеральные пре-

параты. Въ механику они онредѣлнли законы иаденія тУл ь, 

пмУли довольно ясныя представленія о СВОЙСТВУ тяжести; они 

знакомы были еътеоріей механических!, еилъ. Въ гидростатику 

оиіі составили первый таблицы удѣльнаго вѣса тѣлъ. и писали 

трактаты о илавпніи или погруженіи тУлъ къ водѣ. Въ оптикѣ, 

они псиряиилп невѣрное ирсдсгавленіс Грековъ, что лучъ исхо-

дить изъ глаза и касается видимаго предмета, — введши гипо-

тезу, что лучъ идетъ отъ предмета къ глазу. Они понимали и пле-

ща отрнженія и преломленія свУта. Альгазенъ сдѣлалт, великое 

открытіе криволинейна™ пути луча свѣта черезъ атмосферу, и 

доказыналъ. что мы видимъ солнце и луну прежде, чУмъ они 

взошли и послУ того, какъ они сѣлп. 

Вліянія этой научной дѣятельности ясно видны вьбольшихъ 



улучшеніяхъ. которыя имѣли место во многихі. промышлен-

ныхъ искуеетвахъ. Зсмледеліе показываетъ это въ лучшихь 

способах і> орошенія. въ искусномъ уиотребленіи удобреній. въ 

разведеніи улучшенныхь породъ скита, въ изданіи благоразум-

ныхь кодексовъ сельскихъ законовь, во внеденіи обработки 

риса, а также сахара » кофе. Мануфактуры указывают, это 

вліяніе въ большомъ іенін обработки шелка, хлоп-

чатой бумаги, шерсти; въ фабрикаціи кордовской и мароккскогі 

кожи и бумаги: въ гориомъ дѣлѣ. въ литейномь искусствѣ и 

различных!, металлургических!, операціяхъ: въ изготпвленіи то-

ледскихъ клинковъ. 

Страстные любители іюэзіи и музыки, Сарацины иосвящали 

большую долю своего досуга этимъ изящным!, занятіямъ. Они 

научили Европу шахматной игрѣ; сообщили ей ккусъ къ произ-

веденіямъ фавтазіи — роману и повѣсти. Они любили и болѣе, 

серьезный области литературы: они имѣли много замечатель-

ных!. сочиненій о таких I, предметах і, какъ непостоянство чело 

вѣчеекаго величін; нослѣдствія псвТ.рін: превратности счастін; 

ироисхожденіе, сущсствиваніе и конецъ свѣта. Иногда, не безъ 

удивленія. встречаемся у нихъ ст. идеями, которыя. какъ мы 

льстим ь себя, принадлежать нашему собственному времени. Такт, 

въ ихъ школахъ излагались наши нокѣйшія учсніи объ эволю 

ціи и развитіи. На дѣлѣ, они вели ихъ гораздо дальше, чѣмъ 

мы расположены это дѣлать, — распространяя ихъ даже на не-

органическія или минеральный вещества. Основной принципе 

алхиміи быль естественный процесс!, развитія металлических!, 

тѣлъ. «Когда простые люди., говорить Аль - Хазини. писав 

шій въ двѣнадцаточъ столѣтіи, слышать отъ естествоиспыта-

телей. что золото сеть тѣло. которое достигло до совершенства 

Зрелости, да последней ПОЛНОТЫ. ОНИ тверда вѣрятъ, что ЭТО 



есть нечто, постепенно достигающее этого совершенства, про-

ходя черезъ формы всѣхъ другихь металлическихъ тѣлъ, такъ 

что, но ихъ инѣнію, золото было еначало свиицомъ, потомъ сде-

лалось жестью, далее медью, серебромъ и наконецъ достигло 

развитія золота; они незнаютъ. чт». говоря это, естествоиспы 

гатели думаютъ только нѣчто подобное тому, что оии думаютъ, 

говоря о человеке и приписывая ему полноту и равновесіе въ 

природе и сложеніи —не то. что человекъ былъ некогда быкомъ 

и потомъ переменялся вь осла, затѣмъ въ лошадь, после того 

въ обезьяну, и наконецъ сталь человекомъ». 



ГЛАВА V. 

Столкновеніе относительно природы души. — Ученіе 

объ эманаціи и поглощеніи. 

Языческіе Греки и Римляне думали, что духъ человѣка по-

ходить на его тѣлесную форму, изменяя свой видь сд> измѣне-

иіемъ формы и выростая вмѣстѣ съ ея ростомъ. Герои, кото-

рыми дозволено было сойти къ Аидъ, узнали поэтому очень 

легко своихъ прежнихъ друзей. Они удержали не только свой 

тѣлесный видъ, но даже свою обыкновенную одежду. 

Первобытные христіане, которыхъ представленіе о будущей 

жизни, о небѣ и адѣ, жилищахъ блаженныхъ и грѣпшиковь, были 

гораздо болѣе живы, чѣмь у нхъ языческихъ предпіественни-

ковъ, приняли и усилили эти древнія идеи. Они не сомневались, 

что въ будущему, мірѣ они встретить свонхъ друзей и будутъ 

беседовать съ ними, какъ дѣлалн на землѣ — ожиданіе, кото-

рог даетъ утѣшеніе человѣчсскому сердцу, примиряя его съ 

самыми горестными лишеніями в возвращая ему утрачен-

ных'!, имъ. 

Вь неизвестности о томъ, что дѣлается съ душою въ проме-

жутке между ея отдѣленіемъ отъ тѣла и суднымь днемъ, со-



ставилось много разныхъ мнѣній. Некоторые думали, что она 

витаетъ падь могилой, другіе, что она странствуете безутѣш-

нан по воздуху. Въ народномъ вѣрованіи, св. Петръ былъ при 

нратникомъ у дверей неба. Онъ, по своему усмотрѣнію, допу-

скал, или изгонял г, души людей. Многіе, однако, расположены 

были отвергать у него эту класть, такъ какъ его рѣшенія пред-

восхищали бы судный день, который такимь образомь сдѣлался 

бы ненужными. ПОСЛУ Григорія Велика™ всУмн (на ЗападУ ) при-

нято было ученіе о чистилищу. Для отшедшихъ душе найдено 

было мѣсто отдохновенія. 

Что души умершихь иногда посѣщаюгь живыхі,лицей, или 

навѣщашть свои ирежнія жилища, это во ксѣ вѣка, во всѣхь 

Енроцейскихъ странахъ, было твердымъ вѣрованіемь, которое 

не ограничивалось людьми грубыхъ понятій, но разделяемо было 

и людьми образованными. Какой то иріятвый страхъ собираете 

въ зимній вечерь къ огню, при разсказѣ о нривидѣніяхъ, до-

мовых:,. духахь. Въ древнія времена Римляне нмѣли свомхъ 

іаровъ, или духовъ людей. которые вели добродетельную жизнь; 

своих ь лиры, и лемуров г., духовъ злыхъ людей; свои т У н и — 

духовъ людей, достоинства которыхъ были сомнительны. Если 

человеческое свидетельство о иодобпыхъ веіцахъ можетъ нмУть 

какую нибудь цУну, то существуетъ масса доказательстве, иду-

щихъ отъ самыхь отдаленныхъ вѣковъ до нашего времени, и 

такихъ же обширныхъ и неоііровержимыхъ, какія только можно 

найти въ защиту чего бы то ни было, — что эти тУвн умерших ь 

собираются близь могильныхт. камней, или находить себѣ свои 

тайный обиталища въ мрачныхъ залах ь разрушеішыхъ замковь, 

или странстнуютъ при лунномъ свѣтУ въ угрюмыхъ пустын-

ны хъ м Уста x i,. 

Вь то время, какъ эти мнѣнія находили всеобщую народную 



вѣру въ Европѣ, другія весьма непохожія на то мнѣнія имели 

обширное господство въ Азіи. и притомъ были очень распро-

странены въ высшихь областяхъ мысли. Клерикальный авто-

ритетъ успѣлъ подавить ихъ въ іпестнадцатомъ столі.тіи. но 

онѣ никогда не пзчезади совершенно. Въ наше время ont, так а 

распространились, молча и обширно, въ Еврщіѣ. такъ что най-

дено было полезным!, въ папскомъ Снллабусе вывести ихъ, са-

мымь открытымъ образомь. на свѣтъ; a Ватиканскій соборь, 

соглашаясь съ этимъ взглядом!, на ихъ вредную тенденпію и 

тайное распространеніе, столь же открытым!, и рѣшительнымт, 

образомь, въ числе нервыхъ своихъ каш новъ. предал, анаѳе.мѣ 

людей, имѣющпхъ эти мнепія. «Да будетъ анаоі ма тотъ, кто 

говорить, что духовный вещи суть зманаціи божественной сущ-

ности, или что божественная сущность чрезъ нроявлрніе или 

развитіе становится всѣмъ-. Въ виду столь авторитетного дей 

гтвія, необходимо разсмотреть характеръ и исторію этихъ 

мненій. 

Идеи о природе Божества необходимо оказывают!, вліяніе 

на идеи о природе души. Восточные Азіатиы усвоили пред-

ставленіе о безличномъ Вогѣ и, относительно души, усвоили 

необходимое нослѣдствіе этого представленія, ѵченіе объ эм 

наніи и поглощеніи. 

Такъ, Ведическая теологія основана на прианпніи универ-

сальнаго духа, проникающего все вещи. «Есть по истине только 

одно Божество, высшій Духъ; онъ той же природы какъ душа 

человѣка». И Веды и законы Маму утверждают!,, что душа есть 

эманація всепроникающаго Разума и что она необходимо пред-

назначена быть опять поглощенной. Они полагают!,, что она не 

имѣетъ формы, и что видимая Природа, со всеми ея красотами 

и гармоніями. есть только тѣнь Bora. 
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Ведапзмъ развился въ Вуддизмъ, который сдѣлался вѣрпва-

ніемъ большинства человѣческаго рода. Эта система признаетъ, 

что есть высшее Могущество, но отвергаетъ, что есть высшее 

Существо. Она разсматрнваетъ существованіе Силы, дающей на-

чало матеріи, какъ своему проявленію. Она принимаетъ теорію 

эманаціи и поглощенія. Въ горящей свѣчѣ она нидитъ изобра-

женіе челпвѣка—воплощеніе матеріи и развитіе силы. Если 

мы спросимъ ее о судьбѣ души, она спрашиваешь насъ, что 

стало съ пламенемъ, когда око потухло, и въ какомъ состояніи 

было оно, когда скѣча не была зажжена? Было оно небытіемъ? 

Было оно уничтожено? Она допускаешь, что идея личности, ко-

торая обольщала насъ въ теченіс жизни, можешь быть, не уга-

сает. мгновенно при смерти, потеряется медленной постепенно. 

На ЭТОМУ, основано ученіе о переселеніи дупгь. Но накопецъ со-

вершается соеднненіе съ универсальнымъ Разумомъ, достигается 

Нирвана, прюбрѣтается забвеніе, состояніе, которое не имѣеть 

никакого отношенія къ матеріи. пространству или времени, со-

стоите. въ которое перешло потухшее пламя догорѣвшей свѣчп, 

состоите, въ которому, мы были прежде чѣмъ родились. Таковъ 

конецъ. котораго мы должны надѣяться; это—обратное погло-

щеніе въ универсальной Силѣ, высшее блаженство, вѣчныіі 

покой. 

Черезъ Аристотеля эти ученія впервые введены были въ 

Восточную Европу; впослѣдствіи. какь увидимъ, онъ даже счи-

тался их ь авторомь. Онѣ оказывали господствующее вліяніе въ 

позднѣйшемъ періодѣ Александрійской школы. Еврей Филонь, 

жившій во времена Калигулы, основалъ свою философію па тео-

ріи лманацін. Плотинъ не только принималъ эту теорію. какъ 

приложнмую къ душѣ человѣка, но какъ дающую объяснепіе 

СВОЙСТВУ. Троицы. Потому что, какъ лучъ свѣта исходить оті. 

дряпкгь. S 



солнца H какъ теплота исходить отъ луча, когда онъ касается 

аатеріальыыхъ тѣлъ, такъ отъ Отца эманируетъ (исходитъ) 

Сынъ, и затѣмъ Св. Духъ. Изъ этихъ нонятій Плотинъ выво-

дил!, практическую религіозную систему, учившую благочести-

ваго человѣка, какъ переходить въ состояніе экстаза, иредвку-

шеніе поглощенія въ универсальной міровой душѣ. Въ этомь 

состояніи душа теряетъ свое индивидуальное сознаніе. Подоб-

ным!, образомъ Порфирій искалъ ноглощенія въ Богѣ или еоеди-

иенія съ ннмъ. Оиъ былъ Тнріецъ родомъ, основалъ школу въ 

Риме и иисалъ противь Христіанства; на его трактате обе 

этомь предмете отвечали Евсевій и св. Іеронимъ, но импера-

торе Оеодосій заставилъ его умолкнуть более дѣйствительнымъ 

способомъ, велѣвши сжечь всѣ экземпляры книги. Порфирій 

сѣтуетт, на свое собственное недостоинство, говоря, что онъ 

соединялся съ Богомъ вь экстазѣ только однажды въ восемьде-

сят , шесть лѣтъ, тогда какъ его учитель ПЛОТИНУ," соединялся 

такимъ образомъ шесть разе въ шестьдесят!, лѣтъ. Полная си-

стема теологіи, основанная на теорін эманаціи, была построена 

Прокломъ, который умозрѣніемъ опредѣлялъ способе, какыіро-

исходитъ поглощеніе: поглощается ли и возсоединяется ли душа 

тотчасъ въ минуту смерти, или на время сохраняете ощуіценіе 

личности и приходить къ полному возсоединенію последователь-

ными ступенями. 

Отъ Александрійскихъ 1'рековъ эти идеи перешли къ Сара-

цинскимъ философамъ, которые очень скоро послѣ взятія вели-

кого егииетскаго города оставили иизшимъ классам!, ихъ аитро-

поморфическія понятія о првродѣ Божества и о формѣ человѣ-

ческаго духа, подобной внѣшнему виду человѣка. Когда Ара-

бизме развился въ особенную научную систему, теоріи объ эмана-

діи в поглошеніи стали въ числѣ его характеристическихъ черте. 



Нь этомъ отступленіи отъ народного Мохаммеданства, очень 

иоиогъ примѣръ Евреевъ. Они также покинули антропонорфизмъ 

своихъ предковъ; они замѣнили Бога, который издревле жилъ 

зазавѣсой храма, безконечнымь Разумомъ, проникающимъ все-

ленную, и признавая свою неспособность понять, чтобы какая 

нибудь вещь, внезапно призванная къ существованію, могла 

быть способна къ безсмертію, они утверждали, что дута чело-

вѣка связана съ прошедшимъ, не имѣющимъ начала, и съ бу-

дущим!., не нмѣющимъ конца. 

Въ умственной исторіп Арабизма, мы постоянно видимъ 

Евреевъ и Сарацинь вмѣстѣ. Тоже самое было въ ихъ полити-

ческой исторіи. будеыъ ли мы разсматривать ее въ Сиріи, 

Ёгиптѣ или Испаніи. Отъ тТ.хъ и другнхъ вмѣстѣ, Западная 

Европа заимствовала свои философскія идеи, который съ тече-

ніемъ времени пмѣли свою высшую точку въ Аверроизмѣ; Авер-

роизмъ есть философскій Исламизмъ. Европейцы вообще считали 

Аверроэса авторомъ этихъ ересей и, сообразно съ этимъ, орто-

доксальные клеймили его; но онъ былъ не болѣе какъ ихъ со-

биратель и комментатору.. Его произведенія проникли въ хри-

стіанское общество двумя путями: изъ Испаніи черезъ Южную 

Фрапцію они достигли Верхней Италін, порождая на дорогѣ мно-

жество ересей; изъ Сицнлін они перешли въ Неаполь и Южную 

ІІталію, подъ покровительством!. Фридриха 11. 

По задолго до того, какъ Европа подверглась этому вели-

кому умственному нашествію, были уже, такъ сказать, спора-

дическіе случаи Оріентализма. Какъ примѣръ, можно указаті. 

взгляды Іоанна Эригены (800 по P. X. ) . Онь принядъ и изла-

гала, фнлософію Аристотеля; совершил ь пилигримство къ мѣсту 

рожденія этого философа и ниталъ надежду на соединеніе фи-

лософа и религіи тѣмъ способомъ, какой предлагали христіан-

8е 



скіе духовные, учившіеся тогда вь мохаммедааскихъ универси-

тетахъ Испаніи. Самъ онъ былъ родомъ изъ Британіи. 

Въ письмѣ къ Карлу Лысому, Анастасій выражаете свое 

уднвленіе. «какъ такой варварскій человѣкъ, приходившій отъ 

самаго края земли, и удаленный отъ человѣческой бееѣды, 

могъ понять вещи такъ ясно и перевести ихъ на другой языке 

такъ хороню». Общая цѣль его сочиненій была, какъ мы ска-

зали, соединить философію съ религіей, но его изложеніе этихъ 

предметовъ навлекло на него церковное осужденіе, и нѣкоторыя 

изъ его сочиненій были приговорены къ сожжснію. Самая важ 

пая его книга называется De Divisione Naturae». 

Философія Эригены основывается на томъ. извѣстномъ изъ 

наблюденія и признанномъ фактѣ, что всякое живое существо 

происходите отъ чего нибудь, что жило прежде. Видимый міръ, 

будучи міромъ жизни, необходимо поэтому проистекалъ изъ 

какого нибудь первобытна™ существованія, и это существова-

ніе есть Богъ. который есть такимъ образомъ создатель и хра-

нитель всего. Все, чтб мы нндимь, поддерживается, какъ ви-

димая вещь, силою, происходящею отъ него, и еслибы эта сила 

была отнята, оно необходимо должно изчезнуть. Такимъ обра-

зомъ Эригена понимаете Божество какъ постоянна™ участника 

вь ІІриродѣ, который ее охраняете, поддерживаете, даетъ ей 

опору, в въ этомъ отношеніи соотвѣтствуетъ міровой душѣ 

І рековъ. Частная жизнь индивидуумовъ есть поэтому часть об-

щаго бытія, то есть, міровой души. 

Еслибы когда нибудь произошло удалсніе поддерживающей 

силы, всѣ вещи должны возвратиться къ источнику, изъ кото-

раго они вышли—то есть, они должны возвратиться къ Богу и 

быть поглощены въ немъ. Такимъ образомъ, вся видимая При-

рода должна, наконсць. вернуться назадъ въ < Разуму. . «Смерть 



плоти есть предзнаменованіе возстановленія вещей, и возвра-

щенія къ ихъ древнему сохраненію. Такъ. звуки возвращаются 

къ воздухе, въ которомъ они родились и которымь были под-

держиваемы, ибо.іѣе не слышны; никто не знаете, чтбсъ ними 

сделалось. Нъ этомъ конечномь поглощеніи, которое, по истс-

ченіи извѣстнаго времени, должно необходимо наступить, Боге 

будетъ все во всемъ. и ничто не будете существовать кроме 

его одного», «il разсматриваю его какъ начало и причину всѣхъ 

вещей: все вещи, который есть и который были, но которыхъ 

уже нѣгь, были созданы изъ него, нмь и въ немъ. Я считаю 

его также за начало и не переходимый предѣлъ всѣхъ вещей... 

Есть четыре способа пониманія всеобщей Природы два взгляда 

на Божественную Природу, какъ начало и конецъ; и два также 

на созданную Природу, причины н дѣйствія. Нѣтъ ничего нѣч 

наго кроме Бога». 

Возвращеніе души къ универсальному Разуму обозначается 

Эригеной какъ «теозисъ» или обожествленіе. Въ этомъ конеч-

ном!. поглощеніи теряется всякое воспоминаніе объ ея прошед-

шихъ онытахъ. Душа возвращается къ состоннію. вь которомъ 

она была прежде, чѣмъ одушевляла тѣло. Поэтому, Эрнгена 

необходимо подпале гневу Церкви. 

Въ II il д і il люди впервые призвали факте, что сила неразру-

шима ивѣчна. Это предполагаете болѣе или менѣе ясный идеи о 

томе, что мы называемъ теперь соотношеиіемъ и сохраненіемъ 

силы». Соображенін, связанный съ прочнымъ постоянствомъ 

вселенной, даютъ опору этому взгляду, такт, какъ ясно, что 

еолибы было увеличеніе или уменьшеніе силе, то прекратился 

бы иорядокт, міра. Поэтому, определенное и неизменное коли-

чество энергіи во вселенной должно быть принято какъ науч-



ный фактъ. Перемены, которыхь мы бываемъ свидетелями, 

состоять только въ ея распределена. 

Но такъ какъ душа должна считаться активнымъ принци-

помъ, то призвать новую къ существовапію, значить необходимо 

сделать прибавку къ силе, находившейся вь мірѣ прежде. И 

еслибы это делалось при каждомъ новомъ рожденіи человека, и 

повторялось для каждаго новаго человека потомъ, то сумма этой 

силы должна бы постоянно увеличиваться. 

Кроме того, для многихъ благочестивых!, лицъ есть нечто 

очень возмутительное въ предположена, что Всемогущій слу-

жить прихотямъ и страстямъ человека, н что, въ известный 

срокъ после зарожденія, ему необходимо создавать душу для 

зародыша. 

Если разематривать человека, какъ состоящаго изъ двухъ 

частей, души я тела, то очевидный отношенія послѣдняго могуть 

бросить много света на таинственный, темный отношенін пер-

вой. Но субстанція, изъ которой состоять тѣло, получается изъ 

общей массы матеріи, насъ окружающей, п после смерти воз-

вращается къ этой общей массе. И такъ. въ происхожденіи, из-

мѣненіяхъ и судьбе матеріальной части нашей, тела, не поста-

вила ли природа предъ нашими глазами откровеиія, которое мо-

жеть руководит!, насъ къ знанію ироисхожденія и судьбы его 

спутницы, духовной части, души? 

Послушаемъ на минуту одного изъ даровитейшихъ Мохам-

меданскихъ писателей : 

«Богъ создал, дух ь человека изъ капли своего собственна™ 

света; судьба его -возвратиться къ нему. Не обманывайте себя 

пустымъ предположеіііемь. что духъ умретъ, когда умираетъ 

тело. Видъ. который вы имели, вступая въэтотъ міръ, и иапгь 

настоятцій видъ не одинъ и тотъ же; поэтому петь необходимо-



сти. чтобы вы погибли отъ того, что погибаетъ ваше тѣло. Вангь 

духъ пришелъ къ этотъ міръ странникомъ; онъ только живет, 

здѣсь во временномъ жилшцѣ. Отъ испытаній и бурь этой тре-

вожной жизни, наше убѣжище—въ Bort.. Въ соединены съ нимъ 

мы найдемъ вѣчный покой, покой безъ заботы, радость безъ 

страданія. силу безъ слабости, знаніс безъ сомнѣнія. спокой-

ное и однако экстатическое видѣніе источника жизни и свѣта 

и славы, источника, изъ котораго мы пришли». Такъ говорить 

сарацинскій философъ. Аль-Гаццали (1010 по I'. X.) . 

Въ камнѣ, матеріальныя частицы находятся въ состоиніи 

прочнаго равновѣсія: поэтому, онъ можетъ сохраниться на-

всегда. Яіивотное есть въ дѣйствительности только форма, че-

резъ которую бсзпрестаинопротекает, потокъ матерін. Оно полу-

чает, свои запасы и удаляете свои излишки. Въ этомъ оно похо-

дить на нодопадъ. на рѣку. на пламя. Частицы, составляющія 

его въ одинъ моменте, удаляются изъ него въ послѣдѵющій. Для 

нродолженія своего оно нуждается во внѣпшихъ занасахъ. Оно 

•имѣетъ определенную продолжительность во времени, и прихо-

дите неизбежный моменте, когда оно должно умереть. 

Въ великой задачѣ психологіи мы не можемъ надѣяться до-

стигнуть научн іго результата, если упорно хотимъ ограничивать 

себя разсмотрѣніемъ одного факта. Мы должны пользоваться 

всѣми доступными фактами. Человѣческая нсихологія никогда 

во можете быть вполнѣрѣшепа иначе, вакъ черезъ сравнитель-

ную нсихологію. Вмѣстѣ съ Декартомъ, мы должны изслѣдо-

вать, не состоять ли души жпвотныхъвъ родствѣсъ человече-

ской душой, не есть ли это менѣе совершенные члены вь той же 

серіи развитін. Мы должны принять въ соображеніе и то, чт» 

мы открываем!, въ разумному, начале муравья, и то, чтб мы 

отличаемъ въ разумному, начале человека. Чѣмъ была бы челове-



ческая фпзіологія, если бы она не была освѣщаема яркими лу 

чами сравнительной физіологіи? 

Броди, послѣ всееторонпяго разсмотрѣнія фактовъ, утвер-

ждаетъ, что умъ шивотиыхъ въ сущности есть тотъ же, что и 

умъ человѣка. Всякій, знакомый съ собакой, допустить, что 

это существо отличаетъ доброе отъ худаго, и сознаетъ, когда сдѣ-

лаетъ ошибку. Миогія домашнія животныя имѣютъ способность 

разсужденія, и употребляютъ должныя сдедства для достиженія 

цѣлей. Какое множество анекдотовъ разсказывается о намт. 

ренныхъ дѣйствіяхъ слона и обезьяны! И этоті. видимый умъ 

происходитъ не отъ подражанія, не отъ встрѣчъ ихъ съ чело-

вѣкомъ, потому что дикія животныя, не имЬющія этихъ отио-

шеній, представляютъ такія же свойства. Вт. различных!, ин-

дахъ, способности ихарактеры чрезвычайно разнообразны. Такъ, 

собака не только умнѣе кошки, но имѣетъ общественный и 

нравственныя качества, которыхъ у вея иѣтъ; первая любить 

своего хозяина, послѣдняя—свой домъ. 

Дюбуа-Реймонъ дѣлаетъ слѣдующее поразительное замѣча-

ніе: «Съизумленіемъ иблагоговѣніемъ долженъизучающій При-

роду смотрѣть на эту микроскопическую молекулу нервной суб-

станціи, которая есть вмѣстилище трудолюбивой, строитель-

ной, любящей порядокъ, правдиной, неустрашимой души му-

равья. Она развилась до своего настоящаго состояяія черезъ без-

конечиый рядъ поколѣній». Какой назидательный выводу, мо-

жемъ мы извлечь изъ словъГубера, также писавшегообъэтомъ 

предметѣ: «Если вы наблюдали одного муравья за дѣломъ, вы 

можете сказать, что онъ будетъ дѣлать потомъ! » Онъ разематри-

ваетьматерію иразеуждаетъ какъразеуждаете вы. Послушайте 

одинъ изъ множества анекдотовъ, которые правдиво и вмѣстѣ 

безъискуственно разсказываетъ Губеру.: «При осмотрѣ работу. 



муравьемъ надсмотрщикомъ, когда рабочіе начали кровлю слиш-

ком ь рано, оігь осмотрѣлъ ее н снялъ, подняла, стѣну на долж-

ную высоту, и изъ обломковъ стараго быль построенъ новый 

нотолокь». Конечно, эти насѣкомыя не автоматы, они об-

наруживаютъ намѣреніе. Они узнаютъ своихъ старыхъ товари-

щей, которые были спрятаны отъ нихъ на несколько мѣсяцевъ, 

и показываютъ чувство радости при ихъ возвращеніи. Ихъ 

разговоре съ помощью уснковъ способенъ къ разнообразному 

выраженію; онъ приспособленъ къ внутренности гнезда, гдѣ 

все темво. 

Въ то время какъ одинокін насѣкомыя не живутъ доста-

точно, чтобы выростить своихъ детенышей, насѣкомыя обще-

ственный имѣютъ бблыній срокт, жизни; они обнаруживають 

нравственный ощущенія и воспитываютъ своихъ маленькнхь. 

Образцы терпѣнія и трудолюбія, нѣкоторыя изъ этихъ ничтож-

ныхъ существе будутъ работать шестнадцать или восемьнад-

цать часовь въ день. Немногіе люди способны къ постоянной 

умственной работе больше, чѣмъна четыре или напять часовь. 

Сходство послѣдстній указываете на сходство причине; 

сходство дѣйствій требуете сходства органовъ. Я попросил і. бы 

читателя этихъ параграфов!,, знакомого съ обычаями живот-

ныхь и особенно съ общественными отиошеніями того удиви-

тельна™ насѣкомаго, на которое мы указывали, — обратиться 

къ девятнадцатой главе моего труда объ • Умственномъ развитіи 

Европы», где онъ найдетеонисаніе соціалыюй системы Перуан-

скихъ Инковъ. Быть можетъ, въ виду сходства общественных !, 

учрежденій и личнаго поведеиін насѣкомаго, съ общественными 

учрежденінми и личнымъ поведеніеиъ цивилизованна™ Ин-

дійца — ничтожной крапинки и человека—онъ не будете оспа-

ривать моего мнѣнія, что «отъпчелъ, ось, Муравьеве и птицъ. 



отъ всей этой низшей животной жизни, на которую человѣкъ 

смотритъ съ надменнымъ презрѣніемъ, ему предназначено не-

когда узнать, что онъ самь есть въ дѣствительпости. » 

Мпѣніе Декарта, который считалъ всехъ насѣкомыхъ авто-

матами, едвалн можеть быть принято безъ измѣненія. ІІасѣко-

мыя—автоматы лишь относительно действія брюшной области 

H той части узловь головнаго мозга, который имѣютъ дело съ 

одновременными впечатлѣніями. 

Одна изъ функній сосудисто-нервнаго матеріала состоитъ вь 

томъ. чтобы удерживать следы или остатки внечатленій. при 

носимыхъимъ органами чувствъ; поэтому, нервные узлы, будучи 

составлены изъ этого матеріала, могуть разсматриваться какъ 

управляющіе (региструющіе)аппараты. Они вводятътакже эле-

ментъ времени въ девствіе нервнаго механизма. Впечатленіе. 

которое безъ нихъ могло бы тотчасъ кончиться въ рефлектив-

ном!, действін. задерживается, и съ этой продолжительностью 

являются все те важный последствія, который возникаютъ чрсзъ 

взаннодѣйствіе многпхъ впечатлѣиій, старыхъи ионыхъ, другъ 

на друга. 

Такая вещь, какъ само произвольная, самовозникающая 

мысль, не существуете. Всякій умственный актъ есть по-

слѣдствіе какого нибудь предшествующего акта. Онъ полу-

чаетъ бытіе въ силу чего то, чтб происходило прежде. Два ума, 

построенные совершенно одинаковой поставленные подъвліяніе 

совершенно одинаковой обстановки, должны произвести совер-

шенно одинаковую мысль. На такую одинаковость действія наме 

каетъ общеупотребительное выраженіе «common sens» (sens 

commun, общій, здравый смысдъ), — выраженіе полное значь 

нія. Въ пропсхожденіи мысли есть два особый условія: состоя 

nie организма въ зависимости отъ предыдущих!, впечатлѣнііі 



СТОЛКНОВЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНО ПРИВОДЫ ДУШИ. 1 2 3 

H въ зависимости отъ сущсствующихъ физическихъ обстоя-

тельстве. 

Въузлахъ головнаго мозга васѣкомыхъ сберегаются остатки 

внечатлѣній, сдѣланныхъ яаобщіе периферическіс нервы, и въ 

нихъ задерживаются те, который приносятся къ нимъ органами 

спеціальныхь чувстве—зрѣнія, обонянія. слуха. Взаимодѣй-

ствіе ихъ возвышаете насѣкомыхъ надъ чисто мехниическамп 

автоматами, въ которыхъ реакція тотчасъ следуете за впеча-

тлѣніемь. 

Во всѣхъ случанхъ, дѣйствіе всякаго нервнаго центра, ка-

кова бы ни была степень его развитія, высокая или низкая, 

зависите отъ одного существенна™ химпческаго условія—окис-

лишь Даже въ человѣкѣ, если бы хотя на одинъ моменте оста-

новленъ был ь запасе артеріальной крови, нервный механизма, 

теряете свою силу; если бы опт. уменьшился, соответственно 

ослабеваете механизме; если, напротинъ, онъ увеличивается,— 

напримѣръ когда вдыхается закись азота, — является болѣе 

энергическое дѣйствіе. Отсюда необходимость возстановленія. 

потребность въ отдыхе л сне. 

Две основныя идеи существенно привязываются ко всѣмь 

нашими воспріятіямт. внѣшнихъ вещей: Пространство н 

Время, и для обѣихъ есть место въ нервномъ механизме, ко-

гда онъ находится почти еще въ зачаточномъ состояніи. Глазе 

есть органе пространства, ухо—времени; и нхъ воспріятія ио-

средствомъ выработаннаго механизма этихъ органовъ, становят-

ся безконечно более точными, чемъ было бы возможно, если 

бы приходилось пользоваться однимъ чувствомъ осязанія. 

Есть некоторые простые опыты, показывающіс следы ган-

гліоническнхъ впечатлѣній. Если на холодный, полированный 

металле, какъ, напримѣръ, новая бритва, положить какой ни-



будь предмета, напримѣръ, облатку, и затѣмъ подышать на ме-

таллъ, и когда влажность сойдетъ, снять облатку, то самый 

внимательный осмотръ полированной поверхности не можетъ 

открыть никакого слѣда какой либо формы; но если подышать 

на металлъ еще разъ, то ясно бываешь видно спектральное изо-

браженіе облатки ; и это можно повторить нѣсколько разъ. 

Мало того: если полированный металлъ старательно отложить, 

такъ чтобы ничто пе могло испортить его поверхности, и дер-

жать такъ нѣсколько мѣсяцевъ, то подышавъ на него опять, 

можно опять видѣть такую же форму тѣни. 

Примѣръ этотъ показываешь, какъ такое грубое впечатлѣніе 

можетъ быть отмѣчено и сохранено. Но если на подобной не-

органической поверхности можетъ быть такимъ образомъ неиз 

гладимо отмѣчено впечатлѣніе, то. конечно, несравненно вѣроят-

яѣе опо въ гангліѣ, именно для этого построенном!,. Тѣнь ни-

когда не падаешь на стѣнѵ, не оставляя на ней прочнаго слѣда, 

который можно сдѣлать видимымъ, употребивъ для этого долж-

ный средства. Таковы фотографическія операціи. Портреты на-

шихъ друзей или ландшафты на чувствительной поверхности мо-

гутъ быть скрыты отъ глазъ, но они готовы появиться, какъ 

скоро мы употребимь должный раскрывающія средства. При 

зракъ скрывается на серебряной или стеклянной поверхности, 

пока мы, своей некромантіей. не выводимъ его въ видимый міръ. 

На стѣнахъ самыхь интимныхъ пашихъ комната, гдѣ мы счи-

таем!, удаленнымъ всякій навязчивый глазъ и гдѣ не можетъ быть 

никогда нарушено наше уединеніе, существуют!, слѣды всѣхъ 

нашихъ дѣйствій, силуэты всего, что мы дѣіали. 

Если мы, закрывши глаза на нѣсколько времени, какъ въ 

то время, когда мы въ первый разъ просыпаемся утром ь. вдругь 

и пристально взглянемъ на какой нибудь ярко освѣщенный пред-



меть и затѣмъ опять быстро закроемъ глаза, то въ неопредѣлен-

номъ мракѣ персдъ нами являются фаитастическій образъ. Мы 

можемъувѣриться, что это не воображеніе, a дѣйствительность, 

потому что многія подробности, которыхъ мы не въ состояніи 

были признать при моментальномъ взглядѣ, могуть быть на 

свободѣ разематриваены въ фантомѣ. Такимъ образомь мы мо-

жем ь разобрать очеркъ такого предмета какъ кружевныя зана-

вѣски на окнѣ, или вѣтви дерева за нимъ. Изображеніе посте-

пенно ді,лается менѣе н менѣс яснымъ: въ минуту или двѣ оно 

изчезаетъ. Оно какъ будто уносится въ пустоту. Если мы по-

пробуем!, слѣдить за нимъ, двигая глазами, оно вдругъ припа-

даетъ. ^ 

Такая продолжительность кпечатлѣній на сѣтчатой оболочкѣ 

глаза показываетъ. что дѣйствіе внѣшнихъ вліяній на нервные 

сосуды не бываетъ необходимо мимолетное. Въ этомъ есть 

соотвѣтствіе съ продолжительностью, возникновеніемъ, пзчеза-

ніемъ впечатлѣній на фотографнческихъ произведеніяхъ. Такъ, 

я видѣлъ ландшафты и архитектурные виды, снятые въ Мек-

сикѣ, которые были развиты », какъ говорить художники, нѣ 

сколько мѣспцевъ спустя въ Нью-Іоркѣ—причемъизображенія. 

noc.it, долгого путешествія, выходили правильно во всѣхъ сво-

ихъ формахъ и во всей противоположности свѣтаитѣни. Фото-

графія не забыла ничего. Опа одинаково сохранила и очеркъ вѣч-

ныхъ горъ, и пролетающій дымъ бандитскаго выстрѣла. 

И такъ, не сохраняются ли въ мозгу болѣе постоянно, какъ 

на сѣтчатой оболочкѣ болѣе мимолетно, слѣды виечатлѣній. ко-

торый были собраны органами чувствъ? Не объясняет'!, ли это 

памяти - Ума, созерцающего такія картины прошедшихъ вещей 

и собьггій, какія были поручены его храненію. Въ безмолвной 

галлереѣ памяти не развѣшены ли микрографіи живыхъ и умер-



шихъ, мѣстъ, которыя мы посѣтилі, случаевъ, въ которыхі, 

иршшмали участіе? Бываютъ ли эти остающіяся впечатлѣнія 

простыми значками, подобно буквамъ книги, который сообщают!, 

идеи уму? или это — действительный картины, неизмеримо 

менынія, чѣмъ картины, представляемый намъхудожниками,— 

где. съ помощью микроскопа, мы. на пространстве не обшир-

нее укола булавки, можемъ видѣть заразъ целую семейную 

группу? 

Эти фантомные образы на сетчатой оболочке бываютъ не-

заметны при дневнолъ свѣтЬ. Образы, еуществующіе въ чувст-

вилище такимъ же образомъ не привлекают!, нашего вниманія. 

когда органы чувстве находятся въ сильномъ действін и заняты 

виесеніемъ новыхъ впечатлѣній. Но, когда эти органы утом-

ляются и тунѣють, или когда мы испытываема, сильное безио-

койство. или бывасм ь въ задумчивости, илиспимъ, то скрытый 

видѣнія оживляются отъ контраста и обстунаютъ наше умъ. Но 

той же причине они овладекаюгь нами въ бреду горячки, и безъ 

еомігЬнія также въ торжественный минуты смерти. Въ теченіе 

трети нашей жизни, вовремя сна. мы устранены отъ внепшихъ 

вліяній; слухъ нзрѣніе, идругія чувства не дѣііствують, ноне 

засыпающій никогда умъ, какъ задумчивая, закрытая покры-

валомъ волшебница, въ своемъ таинственном !, нріютѣ, смотритъ 

па собранные имъ амбротппы — потому что это действительно 

неувядающія шіечат.іѣпія—и. соединяя ихъ вмѣстѣ. какъ слу-

чится, строить изъ нихъ панораму сна. 

Такимъ образомъ въ организаціи каждаго человека Природа 

насадила средства, который сильно внушаютъ ему прсдставле-

ніе о безсмертіи души и будущей жизни. Даже окруженный мра-

комъ дикарь находить такимъ образомъ въ своихъ видѣніяхъ 

неясный формы ландшафтов!,, который быть можетъ связаны 
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съ некоторыми изь его пріятнѣйшихъ воспоминаній; и какое 

другое заключеиіе можетъ онъ извлечь изъ этихъ не дѣйстви-

тельныхъ картинъ, какъ не то, что онѣ предвѣщаютъ другую 

страну, внѣ той, куда брошенъ его жребій? Отъ времени до вре-

мени его посѣщаютъво снѣ подобія тЬхъ, кого онъ любилъилн 

ненавидѣлъ нри ихъ жизни; и эти появленія служать ему не-

опровержимыми доказательствами существованія и безсмертія 

души. Въ ііашихі,. наиболѣе утонченныхъ условіяхъ мы неспо-

собны совершенно освободиться отъ впечатлѣнія такихъ слу-

чаев!,. и постоянно извлекаем ь изъ нихъ тѣже заключенія. какъ 

наши нецивилизованные предки. Болѣе возвышенное состоите 

нашей жизни ни въ какомъ отношеніи не избавляет!, насъ отъ 

неизбѣжнаго дѣйствія нашей собственной организаціи, какъ оно 

не избавляет, насъ отъ слабости и болѣзни. 

Ііъ этихъ отношеніяхъ, всѣ люди на свѣтѣ равны. Днкіе 

или цивилизованные, мы носимъ въ себѣ механизм!,, доставляю-

іцій намъ воспоминанія о торжеетвеннѣйшихъ фактахъ. которые 

могли къ намъ относиться. Ему нужны только моменты покоя 

или болѣзни. когда вліяніе внѣнпшхъвещей уменьшается, что-

бы придти въ полное дѣйствіе, и нъ эти именно моменты мы 

всего лучше приготовлены къ истинам!,, который онъ намъ вну-

шает,. ЭТОТЪ механизмъ не обращаетъ вниманія на лица. Онъ 

не позволяет, ни самымъ высшим!, быть свободными отъ его 

увѣщаній, и не оставляет, самыхь низшихъ безъ утѣшаю-

щаго знанія другой жизни. Недоступный никакому вліянію 

преднамеренности или интереса, не требуя для своего дѣйствія 

никакого внѣшияго человѣческаго участія. во всегда присуіцій 

всякому человеку, где бы онъ ни былъ, онъ удивительно из-

влекает!, изъ остатковъ внсчатлѣній нрошедшаго поразительный 

доказательства реальностей будущего, и почерпая силу изъ не-



ТОЧНГІ ка. который могъ бы показаться самымъ нсвѣроятнымъ, 

онь нечувствительно ведетъ насъ, чтббы н гдѣ бы мы ни были, 

къ глубокому вѣрованію въ безсмертное и не погибающее, отъ 

фантомовъ, которые едва появившись, уже готовы изчезнуть. 

Насѣкомое отличается отъ иростаго автомата тѣмъ, что 

оно подчиняется вліянію старыхъ, отмѣченныхь впечатлѣній. 

Въвысшихъ формахъ животной жизни, эта отмѣтка виечатлѣній 

становится болѣе п болѣе полной, память становится совершен-

нѣе. Между внѣшней формой и ея гангліоническимн впечатлѣ-

ніями нѣтъ никакого необходимаго сходства, точно также какъ 

нѣтъ этого сходства между словами телеграфной депеши и си-

гналами. который телеграфь можетъ передавать на далекую стан-

цію, или какъ нѣтъ необходимаго сходства между буквами на-

печатанной страницы и описываемыми въ нихъ дѣйствіями или 

сценами, но буквы ясно передаютъ уму читатели эти еобытін и 

сцепы. 

Животное безъ всякого аппарата для задерживанін впечатлѣ-

ній должно быть чистымъ автоматомъ — оно не можетъ имѣть 

памяти. Отъ незначительных!, и неопредѣленныхъ начатковъ 

такой аппарат!, постепенно растешь, и по мѣрѣ того какъ по-

двигается развитіе. увеличивается интеллектуальная способ-

ность. У человѣка, это задерживаніе или регистраціявпечатлѣнія 

достигаешь совершенства; он ь руководится прошедшими, также 

какъ и настоящими впечатлѣніями; на него влінетъ опытъ; его 

поступки опредѣлпются разумомъ. 

Самый важный усиѣхь дѣлается тогда, когда животное прі-

обрѣтаетъ способность сообщат, знаніе впечатлѣній, сохраняе-

мыхь въ его нервііыхъ цситрахъ, другому животному того же 

рода. Это обозначаешь расширеніе жизни индивидуальной иъ 

общественную, и составляешь для послѣдпей существенную не-



обходимость. У высшихъ насѣкомыхъ это достигается осяза-

иіемъ, учеловѣка—словомъ. Человѣчество, въ своихъ древнѣй-

шихъ днкихъ ступеняхъ, ограничивалось этимъ—знаніе одного 

лица могло быть передано другому къ разговоре. Дѣйсткія и 

мысли одного поколѣнія могли быть переданы другому и ока-

зать вліяніе на его дѣйствія и мысля. 

Но преданіе имѣетъ свой предѣлъ. Способность разговора 

дѣлаетъ общество возможнымъ—не больше. 

Не безъ интереса замѣчасмъ мы прогрессъ развитія этой спо-

собности. Изобретете письма расширило и сдѣлало прочным ь 

запоминаніе или регистраціювпечатлѣній. Эти впечатлѣнія. ко-

торый до тѣхъ поръ сберегались въ мозгу одного человека. те-

псрь могли быть переданы всему человѣческому роду н могли 

быть сохранены навсегда. Цинилнзанія становилась возможна, 

потому что нншыизанія не можетъ существовать безъ письма, 

іып средствъ запоминанія въ какой нибудь формѣ. 

Съ этой психологической точки зрѣиія мы поиимаемъ дей-

ствительное значеніе изобрѣтенія кннгопечатанія — того разви-

ла письма, которое, усиливъ быстроту распространснія идей и 

обезпечивая ихъ сохранность, способствуетъ расширенііо цпви-

.іизаціи H объединен™ человѣчоскаго рода. 

Въ предыдущих!, параграфах!,, относящихся къ нервнымъ 

впе.чатлѣніяиъ, ихъ заііомннанін» и къ происходящими отъ того 

послѣдетніямъ. я привелъ сущность ВЗГЛЯДОВ!,, изложенных!, ILL, 

моемъсочшісніи о «Фнзіологііі человѣка . нзданномъ въ 1856 г. . 

и потому могу для другихъ подробностей отослать читателя къ 

главѣ объ «Обратном!,, или Мозговомъ зрѣніи» (глава XIV. кн. 

I. и глава VIII. кн. I I I . 

Единственный путь кь научной человеческой психологіи 
ДРЭПКРЪ. 9 



еіяъ сравнительная нсихологін. Это путь длинный и утомитель-

ный. но онъ ведетъ къ истинѣ. 

11 такъ, есть ли обширная духовная сущность (existence), 

проникающая вселенную, также, какъ есть обширная сущность 

матерін. проникающая ее,—есть ли духъ. который, нословамъ 

одного великаго германского писателя, «спить вь камнѣ. дрем-

летъ въ животномъ и пробуждается въ человеке»? Происходит ь 

ли душа изъ одной сущности, какъ тѣло изъ другой? Возвра-

щаются ли они одинаково, каждый къ тому источнику, изъ ко-

тораго вышли? Если такъ, мыможемъ истолковывать человече-

ское суіцествованіе, и наши идеи могутъ оставаться въсогласіи 

ст. научной истиной, и въ сосласіи съ нашимъ представленіемв 

о прочности, неизменности вселенной. 

Сарацины, следуя Восточнымъ народамъ, давали этой духов-

ной сущности обозначеніе ? Деятельна™ Ума . Они думали, что 

душа человека исходить изъ него, какъ капля дождя исходил, 

изъ моря и, после известна™ промежутка, возвращается вт, 

него. Такъ возникли у ннхъ знаменательный ученія объ эман'а-

пін и поглощен!». Деятельный умъ есть Вотъ. 

Въ одной форме, какъ мы видели, эта идея была развиваема 

Шакья-Муни, въ Индіи, самымъ мастерскнмъ образомъ и. во-

площена въ обширной практической системе Буддизма; къ дру-

гой форме, эта идея съ меньшими искусством», была представ-

лена у Сарацинъ Аверроэсомъ. 

По, быть можетъ, мы должны бы скорее сказать, что Евро-

пейцы считали Аверроэса автором», этого ученія, потому что не 

видели его предшественниковъ. Но Мохаммедане мало верили 

въ его самобытность. Для нихъ, онъ является коммеитаторомъ 

Аристотеля, представлявшими мнѣнія Александрійской и дру-

гих», ([ныософскнхъ школь до его времени. Слѣдующія извле-



ченія изъ «Историчеекаго опыта объ Аверроизмѣ». Ренана, по-

кажутъ, какъ тѣсно сарацинскія идеи приближались къ идеямь, 

изложешіымъ выше. 

Эта система предполагаешь, что, при смерти индивидуума, 

•то разумное начало или душа не имѣетъ болѣе отдѣлыіаго су-

ществованія, но возвращается или поглощается въ универсаль-

ный умъ, дѣятельный разумъ, міровую душу, которая есть 

Богь ,—отъ котораго она впервые эманировала или произошла. 

Всеобщій или дѣятельный, или объективный Разум ь—несоз-

даяъ, безетрастенъ, невредимь, неимѣетъии начала, ни конца; 

и он ь пе увеличивается но мѣрѣ того какъ увеличивается чи-

сло индивидуальных ь дунгь. Онъ совершенно отдѣленъ отъ ма-

те,ріи. Это есть какъ бы коемическій лрипципъ. Это единство 

дѣятельнаго разума есть существенный ііринципъ Аверроистиче-

екой теорім и находится въ согласіи съ основнымъ учещемь 

Мохаммеданства — единствомъ Бога. 

Индивидуальный, или пассивный, или субъективный разумь 

есть аманація изъ всеобщаго, и составляешь то, что называется 

душой человѣка. Въ одномъ емыслѣ она погибаешь п кончается 

съ тѣломь, но въ высшемъ смыслѣ она сохраняется; потому 

что но смерти она возвращается или поглощается въ универ-

сальной душѣ, и такимъ образомъ изъ всѣхъ человѣческихъ 

душ ь остается наконецъ только одна — аггрегатъ ихъ всѣхъ. 

Жизнь не есть собственность индивидуума; она принадлежишь. 

Природѣ. Конець челоьѣка—вступить въ болѣе п болѣе полное 

единеиіе съ дѣятельнымъ разумомь. Въ этомъ состоишьсчастіе 

души. Ііашеназначеніе—спокойствіе. Авсрроэсъ думалъ, что пе-

рехода. отъ индивидуального кь всеобщему бываешь мгновенный, 

при смерти; но Буддисты утверждаютъ, что человѣческая лич-

ность въ теченіе извѣстиаго времени продолжаетъ существовать 
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склоняющимся образомь. прежде чемъ он ь достигаем, небытія, 

Нирваны. 

Философія никогда не предлагала иныхъ гипотезъ для оОъ-

ясненін системы міра. кромѣдвухь: во-первыхъ. личный Богъ. 

существующій отдѣльно, и человѣческая душа, призванная къ 

бытію или созданная, и затѣмъ беземертная; во-вторыхъ, без-

личный разумъ, или неопределенный Богъ, и душа, возникаю-

щая изъ него н возвращающаяся къ нему. Относительно пронс-

хожденія существъ есть два противоположный мнѣнія: одно, 

что онѣ созданы изъ ничего; другое, что онѣ происходить раз-

витием!, отъ искони существующихъ формъ. Теорія созданін 

нринадлежитъ первой изь упомянутым, гинотезъ. теоріп раз-

витія-послѣдней. 

Фнлософія у Арабов ь приняла такимъ образомъ тоже напрак-

леніе. какое приняла она въ Китае, Индіи. и вообще на всемъ 

Востоке,. Весь ея духъ основывается на допуіценіи неразруши-

мости матеріи и силы. Она видѣла аналогію между собнранісмь 

того матеріала. изъ котораго состонтъ тѣло человека, собира-

ніемь его изъ обширнаго запаса матеріи въ Природе, я его ко-

нечным!, возвращеніемъ вь этотъ запавь. и между эманаціей 

челокѣческаго духа изъ всеобщаго Разума. Божества, н его ко-

нечным!, обратным!, поглпщеніемъ. 

Указавши сь достаточной подробностью философскія особен-

ности ученін объ эманацін и ногдощеніи, я должен ь теперь раз-

сказать его исторію. Оно было введено въ Европу Испанскими 

Арабами. Иснанія была темь фокусомь. изъ которого, распро-

страняясь далее, оно перешло къ высшимъ и обрязонапнейншмъ 

е.іоямь общества во всей Европе, и m Непанін оно имело гной 

печальный консігь. 



Иенанскіе халифы окружали себя всею роскошью восточной 

жизни. У ннхь были великолѣпные дворцы, очаровательные 

сады, серали, наполненные красивыми женщинами. Европа вь 

настоящее время предстаіияетъ не болѣе вкуса, утонченности, 

изящества, чѣмъ можно было видѣть, вь описываемую нами 

эпоху, въ столицах!, Непанскихъ Арабовъ. Ихъ улицы были 

оевѣщаемы и прочно вымощены. Дома украшались фресками и 

устилались коврами: зимой они corpt,вались печами, лѣтомъ 

освѣжа.інсь душистымъ воздухомъ, ироведеннымъ черезъ под-

земный трубы изъ цвѣтниковъ. А нихI, были бани, и библіо-

теки. в обѣденныя залы, фонтаны изъ ртути и воды. Городъ и 

ировинція были полны веселой жизни, и плясокъ подъ лютню и 

мандолину. Въ противоположность пьннымъ оргіямъ И обжор-

ству ихъ сѣверныхъ сосѣдей. пиршества Сарацпнъ отличались 

трезвостью. Вина были запрещены. Очаровательные вечера Ан-

далузіи при лупномъ свѣтѣ Мпвры проводили въ уединенных ь 

волшебным, садахь или апельсинных», рощахъ. слушая еказоч-

ннковъ или предаваясь философским ь бесѣдамъ. утѣшая дрѵтъ 

друга въ разочарованіяхъ жизни такими размышленіямн. какь. 

напр.. что ес.шбы добродѣтель получала награду на этомъ свѣтТ,. 

то мы не имѣли бы ожиданій отъ будущей жизни: п примиряя 

себя ст, ежедневными трудами —ожиданіемъ, что покой будетъ 

найденъ по смерти, покой, за которым ь уже никогда не но-

слѣдуетъ трудъ. 

Вт, дссятомъ столѣтін халифъ Гакемъ II сдѣлалт, Андадузію 

земным», раемъ. Христіане, Мусульмане, Евреи жили вмѣстѣ 

безъ стѣснеиій. Здѣсь. въ числѣ многихъ знаменитыхъ имеігь. 

дошедшихъ до нашего времени, был ь Герберта, которому казна 

чено было впослѣдствіи сдѣлаться папой. Здѣсь быль также 

Петр г, Достопочтенный п многіе христіанскіе духовные. Петрь 



говорить, что онъ эдѣсь находили учеиыхь людей даже и:п, 

Британіи. нзучавшихъ астрономію. Здѣсь дружелюбно встречали 

всЬхъ учеиыхь людей, изъ какой бы страны они ни прихо-

дили, каковы бы ни были ихъ религіозныи мненія. Во дворце, 

халифа было целая фабрика кішгь. переписчики, рисовальщики. 

Онъ дершалъ скупщиковъ книгъ во всѣхъ большихъ городахъ 

Азін и Африки. Его библіотека заключала четыреста тыснчъ то -

мовъ, великолепно переплетенных-!, и иллюминованныхъ. 

Во всехъ мохаммеданскихъ владеніяхъ къ Азіи. въ Африке 

и въИснанін. низшій классъ Мусульманъ питалъ фанатическую 

ненависть кь учености. А людей более благочестивых^»—кото-

рые имели ирптязаніе быть ортодоксальными—были тягостный 

сомнепія относительно спасенія великаго халифа Аль-Мамуна,— 

злато халифа, какъ они его называли—потому что онъ не толь-

ко смутилъ народъ. вводя сочпненія Аристотеля п другихь гре-

ческих!, язычннковъ. но даже подкапывали существованіе неба 

и ада, говоря, что земля есть шарь, н утверждая, что онъ моп, 

бы измерить его величину. Эти люди, по ихъ многочисленно-

сти. составляли политическую силу. 

Альманзорь, захватившій халифагъ. нарушив!, права Гаке 

мова сына, думал и, что поддержит-!. свою узурпацію, ежели ста-

нетъ во главе правоверней партіи. Поэтому, онъ пересмотрели 

библіотеку Гавема и все сочиненін научнаго и философскаго 

свойства велели вынести на площади п сжечь, или бросить въ 

цистерны дворца. Подобная придворная революція изгнала изъ 

Испаніп Авсрроэса, уже преетарѣлаго, - онъ умеръ къ 1 19s ne 

P. X. : релнгіозная иартія восторжествовала надъ философской. 

Онъ былъ обвиненъ какъ измѣнникъ релпгіи. Оппозпція против-!, 

филоссфіп организована была по всему мусульманскому міру. 

Едка ли был-!, философъ. который избежали бы наказанія. Не-



которые были преданы казни, и слѣдствіемъ было то, что 

Исламъ наполнился лиценѣрами. 

Аверроизиъ неслышно проложилъ себѣ путь въ Италію, Гер-

манію, Англію. Онънашелъ благосклонность у Францисканцевъ, 

и средоточіе въ Парижскомъ университетѣ. Онь быль принять 

многими изъ передовых!, умовъ. Но накопецъ, соперники Франци-

сканцевъ. Доминиканцы, подняли тревогу. Они говорили, что * 

онъ уничтожаешь всякую личность, ведетъ къ фатализму и дѣ-

лаетъ необъяснимымъ различіе и прогрсссъ индивидуальныхъ 

умовъ. Утверждать, что есть только одинъ разумъ, естьзаблуж-

деніе. уничтожающее всѣ заслуги святыхъ, — это значить 

утверждать, что между людьми нѣтъ различія. Какъ? 1'азні, 

нЪтъ различія между святою душой Петра и проклятой душою 

Іуды? Развѣ out. совершенно сходны? Аверроэсъ къ этомъ своемі, 

богохулыюмъ ученіи отвергает!, сотвореніе міра. провидѣніе. 

откровеніе. Троицу, силу иолитвъ, милостыни и молебсткій: 

онъ не вѣритъ въ воскресеніе и въ беземертіе; онь ставить 

summum bonum въ простой произвол!.. 

Аверроизмъ сильно распространился также между Евреями, 

которые были тогда передовыми умами міра. Ихъ великій пи-

сатель Маймонидъ прнннлъ его вполнѣ; школа его распростра-

няла Аверроизмъ во всѣхъ направленіяхъ. Жестокое преслѣдо-

ваніе началось со стороны правовѣрныхъ Евреевъ. Онв прежде 

любили объявлять о Маймонидѣ. что онъ былъ «орломъ учите-

лей. великимъ мудрецомъ. славой Запада, свѣтомъ Востока. вто-

рым!. только послѣ Моисея». Теперь, оші объявляли, что онъ 

оставил!, вѣру Авраама; отверп. возможность творенія: вѣрнлъ 

въ вѣчность міра; предался дѣламъ безбожниковъ; лишилъБога 

его свойство; сдѣлаль изъ него vacuum; объявилъ его недо 

ступиымъ молитвѣ и чуждымъ управленію міра. Сочиненія Май-



ионида были преданы огню синагогами Монпельо. Барселоны и 

Толедо. 

Едва победоносное оруагіе Фердинанда и Изабеллы низвергло 

арабское господство нъ Нспаніи, какъ папство приняло меры 

къ уничтоженію этихъ мнѣнігі. который, какъ тогда думали, 

подкапывали Европейское Хрпстіанство. 

» До ІІннокентія IV (1243 г . ) не было особенного трибунала 

ч нротивъ еретиковъ, отдельна™ отъ трибунала енисконовъ. 

• ІІнквнзиція. введенная тогда въ соответствіе съ централиза-

ціей тѣ.хь временъ, была всеобщим і. и напекимъ трибуналом к. 

который заменя.гь собой нее местные. Поэтому епископы сь 

болынммъ неудовольствіемъ смотрели на это нововведеніе, счи-

тая его вмешательством!, въ ихъ права. Новое судилище было 

учреждено въ ІІта.іін, Пспаніи, Германіи н южныхъ областям, 

Франціи. 

Светскіе государи очень желали воспользоваться этимъ мо-

гущественнымь орудіемъ для своихъ еобствеяныхъ политиче-

скихъ целей. Папы сильно протестовали нротивъ этого. Они не 

хотели, чтобъ улотребленіе этого орѵдія вышло изъ церковныхь 

рукъ. 

Инквизиція, которую уже попробовали на юге Францін. ока-

залась тамъ весьма действительной для иетребленія ересн. Она 

введена была въ Арагоне. Теперь ей поручено было заняться 

Евреями. 

Нъ древнія времена, водь Визшотскимъ нравленіемь, эти 

люди были В!, цвѣтущемь положеніи, но терпимость, которую 

къ нимъ ноказыяали, сменилась ікестокимъ преследованіемь, 

когда Визиготы оставили Аріанство и перешли въ ортодоксаль-

ный [ѵатолицизмъ. Нротивъ Евреевъ изданы были самыя безче-

ловечныя узаконенія: нздань былъ законъ, осуждавшій ихъ 



всѣхъ на рабство. Неудивительно, что когда произошло сара-

цинское нашествіе, Евреи сделали все, что могло содействовать 

его успеху. Подобно Арабами, они были народи Восточный, оба 

вели свой роди отъ Авраама, ихъ обіцаго предка; оба верили въ 

единство Bora. Ихъ защита этого ученіи навлекла на нихъ не-

нависть ихъ визиготскихъ повелителей. 

Подъ правлеиіемъ Сарацинъ. къ нимъ относились съ са-

мыми высокими уваженіеыъ. Пни стали отличаться своими бо-

гатетвомъ и ученостью. Но большей части они были последова-

телями Аристотеля. Они основали много школъ иколлегій. Ихъ 

торговые интересы повели нхъ къ нутешествіямъ по всему 

свету. Въ особенности они изучали медицину. Въ теченіе всѣхь 
I 

среднихъ вѣкоиъ они были врачами н банкирами Европы. Изъ 

веехъ людей того времени они смотрели на ходи человѣческнхъ 

дель съ наиболее возвышенной точки зрѣнія. Изъ сиеціальныхъ 

науки они оказали успехи въ математике иастрононіи; они со-

етавили таблицы Альфонса и были причиной нутсшеетвія Васко 

дс-Гамы. Они отличались также въ легкой литературе. Отъ де-

сяти™ до четырнадцати«) столетія ихъ литература была пер-

вая въ Европе. Ихъ можно было найти при дворахъ государей 

въ качсствѣ врачей или казначеев!,, управлявших!, государ-

ственными финансами. 

Католическое духовенство въ Наварре возбудило нротивъ 

нихъ народные нредразсудки. Чтобы избежать возникшего нре-

слѣдоваиін, многіе изъ нихъ пришив притворно Христіанство, 

и мііогіс изъ нихъ возвратились опять къ прежней вере. Иап-

скій иунцій при Каетильскомъ дворе подняли крикъ объ уста-

новленін Ннквпзицііі. Евреевь иобѣдиѣс обвиняли въ томъ, что 

оии приносят-!, въ жертву хрпстіанскихъ детей на Пасху, въ 

насмешку надъ расиятіемъ; богатыхь обвиняли въ Аверронзне. 



Подъ вліяніемь доминнканскаго монаха Торквемады, духовника 

королевы Изабеллы, она просила у папы буллы на учреждено 

священнаго судилища. Вь ноябрѣ 1478 г. действительно дана 

была эта булла для открытія и ѵничтоженія ереси. Въ первый 

годъ дѣйствій Инквизиціп. 1 4 8 1 г . . двѣ тысячи жертвъ был,• 

сожжено нъ Андалузіи; кромѣ того, много тысячъ было вырыт» 

изъ мотилъ и предано огню, семнадцать тысячъ было подверг-

нуто пенѣ или заключено на всю жизнь въ тюрьму. Всѣ. кг, 

только могъ бѣжать, изъ преследуемого племени, искали спа 

сенія въ бегстве. 'Горквемада, назначенный теперь генераль 

нымъ инквизиторомь для Кастпліи в Леона, прославил ь жесто 

костью свое судилище. Принимались безъименныя обкиненія. 

обвиняемым!, не делалось очным, ставокъ съ свидетелями, для 

улики прибегали къ пыткамъ: пытки производились вь под 

ва.тахъ, гдѣ никто не могъ слышать крика мучимыхъ людей. 

Такъ какъ, съ мнимымъ милосердіемъ, запрещено было пытать 

человека два раза, то съ ужаснымъ двоедѵшіемъ говорили, что 

пытка въ первый разъ не была кончена, но только отложена ію 

человѣко.іюбію дослѣдуюіцаго дня! Семейства уличенныхъ впа-

дали въ непоправпмое раззореніе. Льоренте, историкъ ІІнкви-

зиціи, вычисляет!,, что Торквемада и его сотрудники, въ тече-

ніе восьмнадцати л бтъ. сожгли на костре десять тысячъ двести 

двадцать человекь. и наказали другим ь образомъ девяносто семь 

тысячъ триста двадцать одного человека. Этого неистовый че-

ловек!, уничтожалт, Еврейскія Библін. где только могъ ихъ 

найти, и сжегъ шесть тысячъ томовь Восточной литературы вь 

Саламанкѣ, подъ предлогом !,, что они распространяли Іудейство. 

Съневыразимымъ отвращеніемъ и негодованіемъ мыузнаемъ.чт» 

папское правительство выручило много денсгь. продавая бога-

тым!, людямъ диспеисаціи. обезпечивавшія ихьотъИнквизипіи. 



Но всѣ эти страшный жестокости оказались безплодными 

Обращенііі было немного. Поэтому. Торквемада настаивалъ на 

немедленном!, нзгнаніп нсѣгь некрещеныхъ Евреевъ. Марта 30. 

1492 г. . подписать быль эднктъ объ изгнаніи. Все некреще-

ные Евреи, всякаго возраста, пола и еоетояпія. получили при 

казаніе оставить королевство къ копну следующего ію.ія. Если 

бы они вернулись туда, они подвергались смерти. Они могли 

продать гнои вещи и взять ихъ цѣну товарами или векселями, 

но не золотомь п серебромь. Изгнанные такимъ образомъ вне-

запно изъ места своего рожденія. изъ страны, где сотни лѣтъ 

жили нхъ предки, они не могли продать своихъ имуществъ на 

переполнившемся рынке. Никто не хотѣлъ покупать того, что 

можно было взять задаромъ после іюля. Испанское духовенство 

говорило на площадяхъ проповеди, наполненный обвиненіями 

противь его жертвъ. который, когда пришло время выселенія. 

покрыли толпами дороги н наполнили воздухъ криками евоег» 

отчаянія. Даже испанскіе зрители плакали при этой мучительной 

сцене. Но Торквемада издалъ нрнказъ. чтобы никто неподавалъ 

Евреямь никакой помощи. 

Изъ этихъ изгнанников!., некоторые перешли въ Африку, 

другіе въ Италию: последніе перенесли съ собой въ Неаполь зло-

качественную лихорадку, которая уничтожила въ этомъ городе 

не менее днаднатп тысячъ челонѣкъ и опустошила этотъ полу-

остров!,: некоторые достигли Турціи, и немногіе— Англіи. Ты-

сячи людей, особенно матери ci. грудными детьми, дети и ста-

рики. умерли на дороге; многіе — въ мученіяхъ жажды. 

За этими дейетніями противь Евреевъ последовали вскоре, 

действія противь Мавровь. Въ Севилье, въ феврале 1502 г . . 

издана была прагматика, указывавшая обязанность Кастильцевъ 

изгнать враговъ Бога изъ страны, н повелевавшая, чтобы все, 



некрещеные Мавры въ королевствахь Каетильскомъ и .Іеонѣ, 

вышедшіе изъ дѣтскаго .возраста, покинули страну къ концу 

апрѣлн. Они могли продать свою собственность, но не увозить 

съ собой ни золота, ни серебра; имъ было запрещено высе-

ляться въ мохаммеданскія владѣнія; иаказаніемъ за неповино-

веніе была смерть. Такимь образомъ ихъ иоложеніе было еще 

хуже, чѣмъ положеніе Евреевъ, которым и позволено было идти 

куда они хотѣли. Ожесточенная нетерпимость Исианцевъ была 

такова, что они утверждали, что правительство имЬло бы право 

лишить всѣхъ Мавровъ жизни за ихъ постыдное невѣріе. 

Какая неблагодарная отплата за терпимость, какую Мавры 

давали Христіанамъ во время своего владычества! Слова, дан-

ного этимь жертвами. не считали вужнымъ держать. Гранада 

сдалась на торжественное ручательство за полное сохраненіе 

гражданской и рслигіозной свободы. Но внушеніямъ кардинала 

Хименеса этообГ.щаніе было нарушено, н нослѣ восьммсотъ-лѣт-

ннго пгебываніи въстранѣ Мохаммедане были изънея изгнаны. 

Совместное существованіе трсхъ религій въ Андалузіи 

христіанской, мохаммеданской и іудейской — доставило удоб-

ный условія для развитія Аверроизма или философскаго Ара-

бизма. Это было повтореніе того, чтб произошло въРимѣ, когда 

боги всѣхь завоеванныхъ странъ были поставлены рядомъ въ 

этой столнцѣ, и результатомъ былъобщій упадокъ вѣры.. . Самъ 

Аверроэсь былъ обвивнемъ въ томь. что былъ сначала Мусуль-

маниномъ, нотомъ Хрпстіанииомъ, затѣмъ Іудеемъ. и нако-

пецъ невѣрующимъ. Утверждали, что онъ был ь авторомъ таин-

ственной книги < De Tr ibus Impostor ibus». 

Нь средніе вѣка были двѣ знаменитын еретическія книги: 

«Вѣчное Евангеліе? и «De Tr ibus Impostor ibus . Иослѣдняя 



приписывалась разными липамь. иапѣ Герберту, Фридриху 11 

и Аверроэсѵ. Вь своей непримиримой ненависти Доминиканцы 

сваливали на Аверроаса всѣ богохульства, ходившія въ тѣ вре 

мена; они никогда не пропускали напоминать его известный въ 

то время в оскорбительный для Христіанъ выражения о евхарн-

стіи. Его сочиненія въ первый разъ сделались известны христи-

анской Европѣ черезъ пере водь Михаила Скотта въ начале три 

надцатаго столѣтія, по задолго до его времени литература За-

пада. какъ и литература Азін. были полны этими идеями. Мы 

видели, какъ ясно были онѣ изложены Эригеной. Арабы зара-

жены были ими гь нервыхъ своихъ занятій фнхософіей; one были 

въ ходу во всѣхъ коллегіяхъ трехъ халифатовъ. Разсматрнвае-

мыя не какъ складъ мысли, который самопроизвольно можетъ 

являться \ всѣхъ людей на известной степени умственнаго раз 

витін. но какъ происходящая отъ Аристотеля, эти идеи постоянно 

находили благосклонный пріемъ у людей самаго высокаго разки 

тія. Мы иидимь ихъ у Роберта Grostéte, у 1'ожера Бакона. и 

наконецъ у Спинозы. Аверроэсъ не быль ихъ изобретатель, онъ 

только дал ь имъ ясность и выраженіе. Между Евреями тринад-

цати™ столѣтія онъ совершенно вытѣснплъ своего предполагае-

ма™ учителя. Аристотель исчезъ изъ ихъ глазъ; на его месте 

стоялъ его ве.іикій толкователь, Аверроэсъ. Число обратившихся 

къ ученію объ эманацін было іпЛрнстіанстве такъ велико, что 

пана Александр'!. IV 112.55 г . ) счелъ необходимым!, вмешаться 

По его ирииазанію, Альберть Великій написали сочинепіе про 

тивъ ; Единства Разума». Говоря о нропехожденіи и природ! 

души, oui, старался доказать, что теорія объ «отдѣльномъ pa. 

зуые, освѣіцяющемъ человека исхождеиіем ь, предшествующимъ 

индивидууму и переживающими его. есть ужасное заблуждсніе . 

Но самым I, знаменитым!, противниками великаго комментатора 



быль св. Ѳома Аквинатъ, разрушитель всѣхь таких ь ересей, какъ 

единство разума, отрицаніе ировидѣнія, невозможность міро-

творенія; нобѣды этого «ангельскаго доктора» (учителя) были 

прославлены не только въ диспутаціяхъ Доминиканцевъ, но и 

въ художественных !, произведеніяхъ живописцевъ Флоренцііі п 

Пизы. Негодоваиіе этого учителя не имѣло предѣловъ. когда 

Христіане дѣлались учениками ііевѣрнаго, который был. хуже 

чѣмъ Мохаммеданинъ. Гнѣвъ Доминиканцевъ. къ ордену кото-

( рыхъ принадлежа.™ Ѳома Аквинатъ, еще больше разгорался от в 

того факта, что ихь соперники. Францисканцы, были располо-

жены къ мнѣніямъ Аверроэса; и Данте, который склонялся къ 

' Доминиканцамъ, обвиняли Аверроэса какъ автора самой опасной 

системы. На него нала теологическая ненависть всѣхъ трехъ гос-

нодствующнхъ религій; па него указывали какъ на нзобрѣта-

теля той ужасной мысли, что всѣ религіи ложны, хотя всѣвѣ-

роятно полезны». На собор), въ Вьеішѣ сдѣлана была попытка 

совершенно истребить его сочиненія. и запретить всѣмъ Хри-

стіанамъ чтеніе ихъ. Доминиканцы, вооружившись средствами 

Іінкшізицін. навели ужасъ на христіанскую Европу своими без-

жалостными нреслѣдовапіями. Все невѣріе тѣхъ временъ они 

приписывали арабскому философу. Но онъ оставался ие безъ 

опоры. Въ ІІарижѣ и въ городахъ Сѣверной Италіи Францисканцы 

! поддерживали его мнѣиін. и всеХристіаиство (Западное) волно-

валось этими спорами. 

Подъ внушсніями Домнникаицевъ, Аверроэоъ сдѣлался для 

игальянскихъ живописцевъ олицетвореніемъ иевѣрія. Но мно-

гихъ изъ итальянскнхъ городовъ были картины или фрески 

\Страшнаго Суда и Ада. На нихъ нерідко встрѣчаетсн Аверроэсъ. 

Такъ, на подобной картинѣ въ ІІизѣ, онъ является вмѣстѣ съ 

Арісмь, Мохаммсдомъ и Антихристомь. IIa другой онъ изобра-



женъ какъ низвергнутый св. Нолом» Аквннатомъ. Оиъ сталъ су-

іцественнымъ элементомъ въ тріумфахъ велика го Доминикан-

скаго учителя. Онъ оставался извѣетеньитальянскимъ живопис-

цамъ съ этой стороны до шестнадцати™ столѣтія. Его ученін 

держались вьііадуанскомь университете до семнадцатого века. 

Такова, въ короткихъ словахъ, исторія Аверроизна, распро-

странившегося въ Европе изъ Нснаніи. Подъ покровнтельствомъ 

Фридриха 11. онъ. менее замечательныиъ образомъ, нроникалъ 

изъ Снциліи. Этотъ государь принимали его вполне. Въсвоихъ 

Сици.іійскихъ Вопросах!, онъ искалъ объясненій вечности 

міра и природы души, и думалъ, что шинел ь эти объясненія въ 

ответахъІІбнъ-Сабина, последователя этихъ ученій. Но вь своемъ 

столкновеніи съ папствомъ онъ быль иобѣждень, и съ нимъ 

эти ереси были уничтожены. 

Вь Верхней Италіи. Аверроизмъ долго сохраняли свою почву. 

Онъ былъ такой модой въ ныешемъ обществе Венеціи, что 

каждый порядочный человекь вынужденъ былъ иметь эти мнѣ-

нія. Наконецъ. церковь приняла нротивъ Аверроизна реши-

тельный меры. Латеранскій Соборъ, 1512 г . , осудилі, потатчяі 

ковъ этнхъ гнусныхь ученій. какъ еретиковъ и невѣрующнхъ. 

Какъ мы видели, недавній Ватикаискій Соборъ нредалънхъ ана-(  

ѳеме. Несмотря на это заключеніе, не должно забывать, что эти 

мненія считаютея за истинныя болынинетвомь человѣческаго 

рода. 



д 
ГЛАВА V I . 

Споръ относительно природы міра. 

Я долженъ представить теперь разсужденія, возникшія от-

носительно третьей великой философской проблемы — при-

роды міра. 

Некритическое наблюденіе внѣшняго вида Природы убеж-

даешь насъ, что земли есть обширная плоская поверхность, под-

держивающая сводъ неба, тверди, которая делить верхнія воды 

.отъ ннжнихъ водь; что небесный тела—солнце, луна, звезды— 

совершают, свой путь, двигаясь отъ востока къ западу, и нхъ 

незначительная величина и двнженіе вокругъ неподвижной земли 

заявляют, объпхъ низшемъ зиачеиіп. ІІзъ различных!, органи-

ческих ь формъ, окружающих!, человека, ни одно не можетъ со-

перничать съ нимъ но достоинству, и поэтому человек!,, нови 

димому, правь, когда заключает,, что всѣ вещи созданы для 

его употреблсиія — солнце, чтобы давать ему свѣтъ дисмъ. луна 

il звѣзды ночью. 

Сравнительная теологін показываешь намъ, что это ирод-

ставленіе о природѣ есть общепринимаемое въ ранніе періоды 

интеллектуальной жизни. Это есть вѣронаніс всехь народовыю 



СПОРЪ о т н о с и т е л ь н о ПРИРОДЫ МІРА. 

веѣ.хь частяхъ свѣта вь начале вхъ цивилнзаціи; оно—геоцен-

трическое, потому что дѣлаетъ землю центромъ вселенной; антро-

поцентрическое, потому что дѣлаетъ человека центральным!, 

предметом!, на земле. И это не только заключеніе, къ которому 

самопроизвольно приходить человѣкъ при бѣгломъ. мало созна-

тельном!, взглядѣ на природу; но это есть также философское 

осноканіе различныхътеорій...Здѣсь говорится также, чтонадъ 

хрустальным!, сводомь находится царство вѣчнаго света и сча-

стія — небо, жилище Бога и высшихъ духовъ, быть можетъ, 

также в жилище самого человека иослѣ его смерти: а лодъ зом-

лей страна нѣчнаго мрака п бѣдствія,обиталище злыхъ.Такимъ 

образомъ. въ вндимомъ міре является нзображеніе невидимаго. 

11а основаніи этбго взгляда «и/^сТройстно міра построены 

были великія религіознмя системы 4 и потому въ поддержке 

этихъ взглядовъ участвовал и/больгі^і о матеріальные интересы. 

Они сопротивлялись, прибегая иногда къ кровопролитію, темъ 

иопыткамь. какія дѣлались дляиспракленія этихъ безспорныхъ 

ошибок!, — сопротивленіе основывалось на подозрѣніи. что отъ 

этого можетъ пострадать локализація неба и ада и высшее зна-

ченіе человека во вселенной. 

Но что такія попытки являлись, это было неизбежно. Какъ 

только люди начали вообще размышлять объ этомъ предмете, 

они не могли не усумниться въ томі, утвержденіи, что земля 

есть громадная плоскость. Никто не можетъ усумниться, что 

солнце, видимое нами каждый день, есть тоже самое солнце, 

которое мы видели вчера. Его новое поякленіе каждым и утромъ 

непреодолимо внушаетъ мысль, что оно прошло около нижпей 

стороны земли. Но это несовместимо съ царством!, мрака въ 

этих!, странах!,. Более или менѣе ясно, это даетъ мысль о ша-

рообразности земли. 

ЛГЗШІГІ.. 10 



Земля не можеть простираться безконечно внизъ; потому 

что солнце не можеть проходить сквозь нее, или сквозь какую 

нибудь щель или проходъ въ ней, потому что оно восходить и 

садится въ разныхъ положеніяхъ въ различиыя времена года. 

Звѣзды также движутся подъ землей безчисленными путями. По-

этому, внизу должна быть свободная дорога. 

Безъ сомнѣнія для того, чтобы примирить релиііозное пре-

даніе съ подобными, вносящими новую мысль, фактами, часто 

принимались планы, въ родѣ того, какой даетъ Козьма Индико-

пловъ въ своей «Христіанекой Топографіи». На нее мы пмѣли 

случай указать подробнѣе прежде. Она утверждала, что въ сѣ-

верныхъ частяхъ плоской земли находится огромная гора, по-

зади которой проходитъ солнцб и производить тогда ночь. 

Бъ весьма отдаленном ь историческомъ періодѣ открыть былъ 

механизмъ затмѣній. Затмѣнія луны показывали, что тѣнь земли 

всегда круговая. Поэтому, земля должна быть шарообразна. Тѣло, 

которое во всѣхь положеніяхъ бросаетъ круглую тѣнь, само 

должно быть сферическое. Другія соображенія, знакомый теперь 

каждому, не могли не доказывать, что форма земли именно такова. 

Но опредѣленіе вида земли нисколько не отнимало у ней ея 

первостепенна™ положенія. Повидимому, она была много больше 

всѣхъ другнхъ вещей, и потому естественно было разсматри-

вать ее не только какъ центръ міра, но какъ самый міръ. Всѣ 

другіе предметы въ сложности казались крайне незначительны 

въ сравнсніи съ нею. 

Хотя слѣдствія, вытекавшія изъ доиущенія шарообразной 

формы земли, весьма глубоко затрогивали существовавшія тео-

логическія идеи, out.были гораздо менѣе важны, чѣмъ тѣ, какія 

проистекали отъ онредѣленія ея величины. Довольно было эле-

ментарна™ знанія геометріи, чтобы видѣть, что правильный но-



нятін объ этомыіредметѣ можно было легко получить, измѣривъ 

градусъ на поверхности земли. Были, вѣроятно, еще въ древности 

попытки достигнуть этой цѣли, попытки, результаты которыхъ 

были потеряны. НоЭратосѳенъ исполнили одно такое пзмѣреніе 

между Сіеной и Александріей, въЕгинтѣ , при чемъ предполага-

лось, что Сіена лежитъ какъ разъ подъ тропикомъ рака. Но два 

эти места лежать не на одномъ меридіанѣ, и разстіяніе между 

ними было определено по предиоложенію, но не измерено. Два 

столетія спустя, Посидоній сделалъ другую попытку между Алек-

сандріей и Годосомъ; яркая звезда Канопусъ касалась самаго 

горизонта въ этомъ последнем!, месте, вь Александр!« она была 

выше его на 7 ' /з градусовъ. Въ этомъ случае, такъ какъ на-

правленіе лежитъ но мирю, разстояніе также определено было 

предположительно, но не измерено. Наконецъ, какъ мы уже ска-

зали. халифъ Аль-Мамунъ сделалъ два измѣренія, одно по бе-

регу Краенаго моря, другое близь Куфы. въМесопотаміи. Общііі 

результата этихъ различных!, наблюденій дал ь діаметръ земли 

отъ семи до восьми тысячъ миль. 

Это приблизительное онредѣлеіііе величины земли способно 

было отнять у нея ея господствующее иоложеніе и дать начало 

весьма серьезными теологическими результатами. Этому сильно 

содействовали изследованія Аристарха Самосскаго, одного изі 

Александрійокихъ ученыхъ, 280 г. до Г. X. Вт, своемъ трак-

тате о ве.шчинахъ и разстояніяхь солнца и луны, онъ объяс-

няет, остроумный, хотя несовершенный епособъ, къ которому 

онъ прибегнул!, для разрѣшенія этой задачи. За много вѣконь 

передътемъ ІІиѳагоръ принеси изьИидіи въ Европу одно фило-

софское умозреніе. Оно представляло солнце какъ центръ си-

стемы. Вокругъ него обращались вч> круговыхъ орбнтахъ пла-

неты, норядокъ которыхъ быль — Мсркурій, Венера, Земля, 
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Марсъ, Юпитеръ, Сатурнъ, и предполагалось, что каждая изъ 

нихъ обращается и на своей оси, и обращается вокругъ солнца. 

Но словами Цицерона, Никетасъ думали, что если будетъ допу-

щено обращеніе земли около осн. іобыдо бы устранено затруд-

неніе. представляемое непостижимою быстротой бѣга небесъ. 

Есть основаніе думать, что труды Аристарха, въ Алексан-

дрійской библіотекѣ. сгорѣли при пожарѣ во времена Цезари. 

Единственный трактатъ его, дошедшій до насъ. есть упомяну-

тый выше трактата о величинѣ и разстояніяхъ солнца и луны. 

Аристархи принимали Пивагорову систему, какъ представ-

ляющую действительные факты. Это быль результата нризнн-

нія громаднаго отдаленія солнца, и потому его огромной величи-

ны. Геліоцентрическая система, считая такими образомъ солнце 

за центральный шаръ, низводила землю вь весьма второстепен-

ный рндъ. делая ее только одними изъ группы шести вра 

щающихся тел ь. 

Но это ио единственный вкладъ, внесенный въ астрономію 

Аристархомъ, потому что, обративъ вниманіе па то. что дви-

жете земли не нз^іѣняегь чувствительно виднмаго положенія 

звѣздъ, онъ заключали, что онѣ удалены отъ насъ несравненно 

больше, нежели солнце. Поэтому, какъ замѣчаетъ Лапдасъ, онъ 

одинъ изъ всѣхъ Древнихъ имѣлъ наиболее правильный поня-

тія объ обширности вселенной. Онъ видели, что земля имѣетъ. 

абсолютно незначительную величину, въ сравненіи съ звезд-

ными разстояніями. Онъ видели также, что падь нами петь 

ничего, кроме пространства и звѣздъ. 

Но взгляды Аристарха, относительно размѣщепія иланет-

ныхь тель. не были приняты древностью; всеми была пред-

почтена система, предложенная Птолеысемъ и изложенная вь 

его «Syntaxis». Естествовѣдѣніе тѣхь времени было весьма 



несовершенно,—и одно изъ возраженііі Птолемея протнвъ Пи-

фагоровой системы было то, что еслибы земля была въ движе-

ніи, она оставила бы ішзадн себя воздух і. идругія легкія тѣла 

Поэтому, oui, ставилъ землю въ центральное ноложеніе, и ио-

елѣдовательно обращала, вокруп, вея Луну. Меркурія, Венеру. 

Солнце. Марса. Юпитера, Сатурна; за орбитой Сатурна начина 

нот, небо кеиодвижныхъзвѣздъ. Что касается дотвердыгь крн-

стальныхъ сферъ. движущихся одна отъ востока къ западу, 

другая отъ et,вера къ югу, это были фантазіи Эвдокса. о кото-

рыхъ Птолемей не упомшіаетъ. 

Поэтому, Птолемеева система есть существенно геоцентри-

ческая система. Она оставляла землю къ ея господствующем!, 

щложеиіи. и потому не давала поводовъ къ веудовольствію 

для релнгіозныхъ миѣній, христіаискихъ и мохаммеданскихъ. 

Обширная слава ся автора, замѣчательиая талантливость его 

всликаго труда о механизм!; небесъ, поддержали эту систему 

почти на тысячу четыреста лѣтъ — то есть, отъ втораго до 

шестнадцатаго кѣка. 

Въ христіанскомъ обществ!;, большая доля этого длнинаго 

иеріода занята была спорами о природѣ Божества и борьбою о 

клерикальной власти. Авторитетъ патристическихъ писателей 

и господствующая кТ.ра. что въ церковных!, книгах ь уже за-

ключено все знаніе, ни мало не поощряли никакого изслѣдова-

иія природы. Если возникалъ случайно мимолетный ннтересь 

ы. какому нибудь астрономическому вопросу, онъ тотчасъ рѣ-

шался ссылкою на такіе авторитеты, какъ сочиненія Августина 

или .Іиктанція, а ие вниманіемъ къ небесными явленіямъ. Пред-

почтете. которое оказывалось клерикальной учености надъ свѣт-

скою. было такъ велико, что христіанское общество существо-

вали полторы тысячи лѣтъ и не произвело ни одного астронома. 



У мохаммеданскихъ народовъ было иначе. Ихъ занятія 

наукой начинаются отъ взятія Александріи, 638 г. но P. X. 

Ѳто было только черезъ шесть лѣтъ по смерти Пророка. Менѣе 

чѣмъ къ два столѣтія они не только познакомились съ грече-

скими научными писателями, но правильно оцѣнилн ихъ. Какъ 

мы уже упоминали, халифъ Аль-Мамунъ, по договору съ Ми-

хаиломъ I I I . получилъ спнсокъ Птолемеева «Syntaxis». Онъ 

тотчасъ перевелъ его на арабскій языкъ. Трудъ Птолемея съ 

этого же времени сталь великимъ авторитетомъ для сарацнн-

скихъ астрономовъ. Отъ этого основанія Сарацины дошли до 

рѣшенія нѣкоторыхъ изъ важнѣйшихъ научныхъ задачъ. Они 

определяли размеры земли; они отметили или внесли въ каталоги 

все звезды, видимыя на ихъ небе, давая звездамъ более круп-

ных!, величий, имена, который one еще носятъ на нашихъ небес-

ныхъ картахъ и глобусахъ; они определили истинную продолжи -

тельность года, открыли астрономическую рефракцію, изобрѣли 

чаеысъ маятникомъ, улучшили фотометрію звѣздъ, определили 

криволинейный путь луча света въ воздухе, объяснили явленія 

горизонтального солнца и лупы, и какимъ образомъ мы видимъ 

эти светила прежде, чѣмъ пне взошли и после того, какъ one 

сели; измѣряли высоту атмосферы, определяя ее въ пятьде-

сят!, восемь миль; дали истинную теорію сумерекъ и мсрцанін 

звездъ. Они построили первую обсерваторію въ Европе. Въ сво-

ихъ наблюдеиіяхъ они были такъ точны, что лучшіе новейшіс 

математики пользовались ихъ результатами. Такъ Лапласъ, въ 

своей «Système du Monde», приводить наблюденія Аль-Ба-

тегнія, какъ нредстанляющія несомненное доказательство умснь-

шенія эксцентрицитета земной орбиты. Онъ пользуется наблю-

деніями Ибнъ-Юниса въ своемъ изследовавіи о наклонности 



эклиптики и также относительно проблемъ болынихъ нера-

венства, Юпитера и Сатурна. 

Это представляетъ только часть, и нритомъ небольшую 

часть, заслуги, оказанныхъ арабскими астрономами, въ рѣше-

ніи вопроса о природѣ міра. Между темь. состояніе христіан-

скаго общества было покрыто такимъ мракомъ, оно было въта-

комъ плачевномъ невѣжествѣ, что нисколько не заботилось объ 

этихъ нещахъ. Его вниманіе было поглощено схоластическими 

толками... 

Это равнодушіе продолжалось до конца нятнадцатаго столѣ 

тія. Но даже и тогда не было научнаго побужденія. Возбуждаю 

щіе мотивы были совсѣмъ иного рода. Они произошли изъ тор 

говаго соперничества, и вопросъ о формѣ земли былъ наконецъ 

рѣшенъ тремя мореплавателями, Еолумбомъ. Де-Гамой и въ осо-

бенности Фердинандомъ Магелланомъ. 

Торговля съ Восточной Азіей всегда была нсточникомъ огром-

наго богатства для зннадныхъ народовъ. которые последователь-

но овладевали ей. Въсредніе вѣка она сосредоточилась въ Верх-

ней Италіи. Она велась но двумъ линіямь: et,верной. черезъ Чер-

ное и Каспійское моря, н затѣмъ. караванами верблюдовъ — 

главнымъ пунктомъ этой линіи была Генуя: н южной, черезъ 

сирійскіе и егинетскіе порты и Арабское море здесь главнымъ 

пунктомъ была Венеція. Купцы, торговавшіе но этой линін. 

нріобрели также большін выгоды транспортной работой во время 

Крестовыхъ походовь. 

Венеціанцы заботились отомь, чтобы поддерживать друже-

скія отноіиенія съ мохаммеданскими властями въ Сиріи и Египте; 

имъ позволено было иметь свои консульства въ Александрін и 

Дамаске и. несмотря на военный потрясенія, сценой которыхъ 

были эти страны, торговля все-таки держалась въ сравнительно 



цвѣтуіцемъ состояніи. Но сѣвернан или генуэзская линія была 

совершенно разорвана нашествінмн Гатаръ и 'Гурокъ. и воен-

ными и политическими смутами въ странахъ, черезъ который 

шла эта линія. Восточная торговля Генуи была не только въ 

опасномь положеніп.—она была на краю гибели. 

Круговой видимый горизоитъ и его иогруженіе въ море, по-

степенное ноявденіе и изчезновеніе кораблей въ открытом !, морѣ, 

не могли не внушить разумныыъмореплавателямъ понятія о ша-

рообразности земли, (очиненія мохаммеданскихъ астрономовъ и 

философовъ дали ходъ этому ученію вь Западной Европѣ, но, 

какъ можно было ожидать, оно было принято неблагосклонно 

геологами. Когда Генуя была такимъ образомъ на самом ь кран» 

разоренія. нѣкоторымъ изъ ея моряковъ пришло въ голову, что 

еслибы этотъ взгляд!, быль справедлива то ея дѣла могли бы 

поправиться. Корабль, отпрнвляющійся черезъ Гибралтарскій 

проливъ кг, западу, черезъ Атлаитическій океань. не могъ бы 

не придти вь Восточную Индію. Здѣсь были очевидно и другія 

больпіія выгоды. Можно было бы перевозить тяжелые грузы 

безъ утомительной п дорогой перевозки сухимъ путемь и безъ 

перегрузки. 

Между генуэзскими мореплавателями, имевшими эти взгляды, 

быль Христофорь Колумбь. 

Онъ говорить намъ, что его вниманіе къ этому предмету 

привлечено было сочивеіііями Аверроэса, новьчислѣ его друзей 

был ь флорентннецъ Тосканелли, который занимался астроно-

міей я сдѣлался силыіымь защитникомьшарообразности земли. 

Въ самой Гену)', Колумбь встрѣтилъ мало поощреніи. Тогда онъ 

потратил г, и),сколько лѣтъ на старанія заинтересовать вь пред-

положенном!, нреднріятіи различных!, государей. Пенанскіе д\ -

ховные указатели перелигіозное наиравленіе этого предиріитін, 



и оно было осуждено соборомь въ Саламанкѣ; ортодоксальность 

иредиріятія доказывалась изъ книги Бытія, ІІсалмовъ, Ироро-

чествъ, Евннгелія, ІІосланій и сочиненій отцовь церкви, 1. Зла-

тоуста, Августина, Іеронима, Григорія, Васнлія, Амкроеія. 

По наконецъ, поощренный испанской королевой Изабеллой 

и нолучивъ существенную помощь отъ богатой мореходной фа-

милін Пинцоновъ изъ Палоса, изъ которыхъ иные присоедини-

лись къ нему лично, Колумбъ отплылъ 3-го августа 1492 года 

съ тремя небольшими кораблями изъ Палоса, нмѣя съ собой 

письмо отъ короли Фердинанда кь великому хану Татаріи. и 

также карту, составленную наоснованіи карты Тосканеллн. Не-

задолго до нолувочи 11-го октября 1492 года, онь увидѣлъ съ 

бака своего корабля движущійся свѣтъ на нѣкоторомъ разстон-

ніи. Черезъ два часа сигнальный выстрѣлъ съ другаго корабля 

возвѣстилъ, что онъ завидѣлъ землю. При восходѣ солнца Кн-

лумбъ присталъ къ Новому Свѣту. 

По возвращеніи его въ Европу, всѣ думали, что онъ достигъ 

восточныхь частей Азіи и что поэтому теоретически нутешествіе 

его было успѣшно. Снмъ Колумбъ умеръ къ этой вѣрѣ. Но много-

численный иутешествія, кскорѣ предприняты», сдѣлали нзвѣ-

етнымъ обіцій очеркъ береговой линіи Америки, п открытіе 

Великаго Мжннго мори сдѣланное Бальбоа, объяснило нако-

нец!, истинные факты этого дѣла и ошибку, въ которую впали 

я Тосканеллн. и Колумбъ, что въ путешествіи на западъ раз-

стонніс отъ Европы до Азіи не можетъ превышать разстоянія. 

проходимаго въ путешествіи отъ Италіидо Гвинейскаго залива,— 

такое путешествіе Колумбъ дЪлалъ нѣсколько разъ. 

Въ своемъ иервомъпутешсствіи. въвечерніе сумерки 13-го 

сентября 1492 года, находясь тогда въдвухъ съ половиной гра-

дусах!, къ востоку отъ Корво, одного изъ Азорскихъ острововч,. 



Волумбъ замѣтилъ, что стрѣлки компаса на кораблихъ не ука-

зывают!, уже немного къ востоку отъ сѣвера, но уклоняются 

къ западу. Отклоненіе дѣлалось болѣе н болѣе замѣтнымъ. но 

мѣрѣ того, какъ экснедиція двигалась впередъ. Онъ не первый 

открывалъ фактъ отклонепія. но безспорно онъ первый открылъ 

лмнію, гдѣ не было отклоненія. На возвратномь ну ги замѣчено 

было обратное явленіе; отклоненіе къ западу уменьшилось, пока 

не былъ достигнуть упомянутый меридіанъ, гдѣ стрѣлки опять 

какъ слѣдуетъ показывали сѣверъ. Затѣмъ, съ приближеніемъ 

къ берегамъ Европы, отклоненіе было къ востоку. Поэтому, Ко-

лумбъ нришелъ къ заключеиію, что линія, гдѣ не было откло-

нена. была опредѣленная географическая лияія, или граница 

между восточнымъ или занаднымъ полушаріями. Вслѣдствіе 

того, пана Александръ VI, въ буллѣ мая 1493 года, принялъ 

эту линію какъ постоянную границу между владѣніями Лспаніи 

и Португалін, когда рѣшалъ споры этихъ двухъ націй. Новио-

слѣдствіи было однако замѣчено, что эта лпнін подвинулась къ 

востоку. Въ 1662 году, она совпадала съ меридіаномъЛондона. 

Папская булла означала границу Португальскихъ кладѣній 

на востокъ линіей отклоненія. Португальское правительство по-

лучило евѣдѣніе, шедшее отъ какихъ-то египетских!, Евреевъ, 

что можно было проплыть кругом!, материка Африки, на южномъ 

краю которой находится мысъ. который можно легко обойти. 

Іюля 9-го 1497 г . . отправилась экспедиція изъ трехъ кораблей 

подъ начальствомъ Васко-де-Гамы; она обошла мысъ 20-го ноя-

бря и достигла Калькутты, на берегу Индіп, 19-го мая 1498 

года. Но постановлен™ буллы, это иутешествіе на востокъ да-

вало Португальцамъ право на Индѣйскую торговлю. 

До тѣхъ поръ, пока былъ обойдет, мысъ, направленіе ко-

раблей Де-Гамы было вообще южное. Очень скоро замѣчено 



было, что высота полярной звѣзды надъ горизонтомъ уменьша-

лась, и вскоре после того, какъ достигнута быль экваторъ, эта 

звезда перестала быть видимой. Между тѣмь появились новый 

звезды, и некоторый изь нихъ образовали великолепный со-

звездія—это были звезды южнаго нолушарія. Все это было со-

гласно гъ теоретическими ожиданіямн, основанными надопуще-

ніи шарообразности земли. 

Нолитическія последетвія. тычась происшедшія изъ этого, 

поставили Папское правительство въочень затруднительное по-

ложеніе. Его преданія и политика запрещали ему допускать ка-

нун! либо форм) земли, кроме плоской... Скрыть факты было 

невозможно, софизмы были безнолезны. Торговое ироцветаніе 

покинуло теперь и Венецію и Геную. Видь Европы изменился. 

Морское могущество оставило страны Средиземнаго моря и пе-

решло къ етранамъ но берегу Атлантического океана. 

Но испанские правительство не подчинилось преимуще-

ствам!,. который такимъ образомъ были безь усилія нріобрѣтены 

его торговыми соперникомъ. Оно приняло нредставленія не-

коего Фердинанда Магеллана, что можно Достигнуть Индіи н При 

ныхь огтрововъ плывя на занадъ. если только удастся найти 

ироливъ или проходI, черезъ материкъ, который прпзнань былъ 

теперь за «Американскій материкъ»; п. что если бы это было 

исполнено, то ІІспанія. порешенію панской буллы, получила бы 

такое же право на индѣйскую торговлю какъ Иортѵгалія. Экспе-

диція изъ пяти кораблей, на которыхъ было двести тридцать 

семь челонекь, отправлена была подъ начальством!, Магеллана 

изъ Севильи, 10-го августва 1519. 

Магелланъ тотчась смело направился къ берегамъ Южной 

Америки, надѣясь найти какой нибудь проходъ черезъ конти-

нента, которым и о т , моп, бы достигнуть великаго Южнаго моря. 



Въ теченіе семидесяти дней онъ имѣлъ штиль на этой лнніи; 

его матросы устрашены были онасеніемъ, что они попали въ 

страну, где никогда ие дуетъ вѣтеръ, п что имъ невозможно 

избавиться. Безвѣтріе, бури, возстаніе экипажа, бѣгство людей, 

ничто не могло поколебать его рѣшимости. Болѣе чі.ы ь черезъ 

годь онъ открылъ нролнвь. носящій теперь его имя, и, какъ раз-

сказываеть сопровождавшій его итальянецъ, ІІигафетта, оігь иро-

ливалъ слезы радости, когда увидѣлъ, что Богу угодно было нако-

нецъ привести его туда, гдѣ онь можеть бороться съ неизвест-

ными опасностями Южнаго моря, «Белнкаго и Тихаго океана . 

Голодъ заставлялъ его ѣсть куски кожи, которою кое - гдѣ 

скрѣплены были снасти корабля, ему приходилось пить сгнив-

шую воду, его матросы умирали отъ голода и цынгн. но этотъ 

человѣкь, твердый въ своей вере, въ шарообразность земли, 

нродолжалъ править къ северо-западу, п почти четыре месяца 

не виделъ ни разу обитаемой земли. Онь ечнталъ, что нроплылъ 

но Тихому океану не менее двенадцати тысячъ миль. Онъ не 

решелъ экваторь, увидѣлъ опять полярную звезду н наконецъ 

присталъ къ Разбойничьимь островамь. Здесь онъ встретил, 

авантюристовъ съ Суматры. Между этими островами онъ былъ 

убить, или дикарями, или своими собственными людьми. Его по-

мощник!,, Себастіанъ д'Элькано. нрмнялъ команду падъ коран 

лемъ, направляя его курсъ на Мысъ Доброй Надежды, и встре-

тив!, страшный тягости. Наконецъ онъ обогнулъ этотъ мысъ. 

и затѣмъ въ четвертый разъ ііереіиелъ энваторъ. Сентября 7-го 

1522, после путешсствія, продолжакшагося более трехъ лѣтъ, 

онъ поставилъ свой корабль, Санъ-Витторіа. на якорь въ С.. 1 у -

карскомъ портѣ близь Севильи. Этотъ корабль иешшшлъ вели-

чайшій подвигъ въ исторіп человеческого рода. Онъ совершиль 

плаваніе вокругь земнато шара. 



Санъ-Вмтторіа, іыыья на западь, пришла назадъ къ своему 

исходному пункту. Съ тѣхъ норъ схоластическое ученіе о пло-

ской формѣ земли было безвозвратно уничтожено. 

Черезъ пять лѣтъ noc.it, окончанія путешествія Магеллана, 

въ христіанскомъмірѣсдѣлана была первая попытка опредѣлить 

величину земли. Эту попытку соверши.іъ французскійестество-

испытатель Фернель, который, опредѣливъ высоту полюса вг, 

Парижѣ. отправился оттуда на сѣвгръ, пока прибыль къмѣсту, 

гдт, высота полюса была именно на одннъ градусъ больше чѣмг, 

въ Ііарижѣ. Онь пзмѣрм.іъ разстояніе между двумя станціями 

іисломг, оборотов], одного изъ колее г, его экипажа, къ которому 

иридЪлант, былъ надлежащій указатель, п прншелъ къ заключе-

нію. что окружность земли нмѣетъ около двадцати-четырехъ 

тысячъ четырехъ еотъ восьмидесяти итальянскихъ миль. 

Нзмѣренія, исполненный съ ббльшимъ ІЫІІ меньшимъ вни-

маніемъ, сдѣланыбыли во мнотихъ странахъ: Снеллемъ, вь Гол-

ландии Норвудомъ, между Лондономъ н Іоркомъ въАнгліи; Ііи-

каромъ, подъ покровительством!. Французской Академіи Наукь. 

воФранціи. Плавь Пнкара еостоялъ вь томь, чтобы связать два 

пункта рядом г, треугольников!, в, опредѣливъ такимъ образомъ 

длину дуги меридіана. заключающейся между ними, сравнить 

ее ci, разницей шпроть. пайдениыхъ астрономическими наблю-

деніями. ('таипіи были Ма.іьвуазинь въ окрестностяхъ Парижа, 

и Сурдопь, близі, Амьева. Разница шпроть была опредѣлева на-

блюденіемьзенитныхъ разстояній звѣзды о въсозвѣздіи h'accio-

псиь. Съ этой работой Пикара связаны два иитересныя обстоя-

тельства: здѣсь въ первый разъ употреблены были инструменты, 

снабженные телескопами; и результата работы, какъ мы скоро 

увидимъ, послужил для Ньютона первыми, подтверждеяіемг, 

теоріи всеобща™ тяготѣнія. 



Въ это время стало ясно изъ механическихъ соображеній, и 

въ особенности тѣхъ, какія были выведены Ньютономъ, что, 

такъ какъ земля есть вертящееся тѣло, то форма ея не можетъ 

быть совершенным!, шаромъ, но должна быть сфероидомъ, сжа-

тымъ у полюсові,. Изъ этого должно было слѣдовать, что длина 

градуса должна быть больше у полюсовъ. чѣмъ у экватора. 

Французская Академія рѣшилась распространить операцію 

Пикара, продолжив!, измѣренія по всѣмь направленіямъ, и ре-

зультата ихъ положить вьоснованіе болѣе точной картыФранціи. 

Дѣло вирочемь замедлилось, и неранѣе какъ въ 171« окончены 

были измѣренія отъ Дюнкирхена на сѣкерѣ до южной оконечно-

сти Францін. Истолкованіе этихъ измѣреній повело кь спору, 

такъ какъ одни утверждали, что эти измѣренія указывают, 

удлинненный, другіе—сжатый сфероидъ; первая фигура можетъ 

быть популярно представлена лимономь. вторая— апельсиномъ. 

Чтобы рѣшить спорь, французское правительство, ври помощи 

Французской Академіи. послало двѣ экепедиціи для измѣренін 

градусов!, мсридіана: одну — подъ экваторомъ, другую — какъ 

можно дальше на сѣверѣ; первая отправилась въ Перу, другая 

въ Шведскую Лапландію. Обѣ иартін встретились съ чрезвы-

чайными трудностями. Но Лапландская коммисія кончила свои 

наблюденія гораздо раньше Перуанской, которая потребовала не 

менѣе девяти лѣтъ. Результаты полученныхъ такимъ образомъ 

измѣреній подтвердили теоретическое ожиданіе сжатой формы. 

Съ тѣхъ порт, сдѣлано было много обширныхъиточныхъ IIÜBTO-

ренііі этого наблюденія. между которыми можно упомянуть 

наблюденія Англичан!, въ Англіи и Индіи, и особенно Французов!, 

но поводу введеиія метрической системы мѣръ и вѣсовъ. ІІос-

слѣднія начаты были Деламбромъ и Мешэномъ, отъ Дюнкирхена 

до Барселоны, и оттуда продолжены были Біо и Араго до острова 



Форментеры близь Минорки. Длина ихъ была около двенадцати 

съ половиной градусовъ. 

Кромѣ этого способа прямаго измѣренія, форму земли можно 

быть определять изъ наблюденія числа колебаній маятника одной 

неизмѣнной длины въ различныхъ широтахъ. Это наблюденіе, 

хотя подтверждает, предыдущіе результаты, даетъ землѣ не-

сколько большую эллиптичность, чемъ какую находятъ измѣ-

реніемъ градусовъ. Маятнпкъ качается медленнѣе чемъ ближе 

къ экватору. Изъ этого слѣдуетъ. что онъ здѣсь дальше отъ 

центра земли. 

Изъ нанболѣе достоверных!, нзмѣреній, какіябыли сделаны, 

размеры земли могутъ быть определены такъ: 

Большой или экваторіальный діаметръ. . 7,925 миль. 

Меньшій или полярный діаметръ . . . 7,899 » 

Разница или полярное сжатіе . . . . 26 » 

'Гаковъ быль результата нзслѣдованія о форме и величине 

земли. Но когда это еще не было определено, возникъ другой 

споръ, богатый еще болѣе серьезными послѣдствіями. Это было 

столкновеніе по поводу положенія земли относительно солнца и 

планетныхъ телъ. 

Иолякъ Коперникъ, около 1507 г . , окончилъкнигу «Deге-

volut ionibus», или объобращеніяхънебесныхьтелъ. Въ молодо-

сти Коперникъ нутешествовалъ въйталіи, посвятиль свое вни 

маніе астрономіи и учился математике въ Римѣ. Изъ глубока™ 

кзученія Птолемеевой и Пиѳагоровой системъ, онъ прпшелъ къ 

заключенію въ пользу последней, и целью его книги было за-

щищать эту последнюю. Зная, что его ученія были совершенно 

противоположны принятымъ теологическимъ положеніямъ, и 

предвидя, что ont. навлекутъ ему наказаніе отъ церкви, онъ выс-

казался осторожнымь и анологетическимъ образомъ, говоря, что 



онъ позволив только себѣ попытаться, нельзя ли, предполо-

живъ движеніе земли, найти лучшія объясненія обращеній не-

бесныхъ тѣлъ, чѣмь какія даваемы были прежде; что дѣлая 

это, онъ воспользовался только правомъ, какое дано было я 

другимъ, дѣлать гипотезы, какія имъ вздумается. Предисловіе 

было обращено къ иапѣ Павлу I I I . 

Полный предчувствій о послѣдствіяхъ, какія могутъ прои-

зойти. онъ въ теченіе тридцати шести лѣтъ откладывалъ изда-

ніе своей книги, думая, что быть можетъ, лучше последовать 

примѣру ІІиѳагорейцевъ я другихъ, которые передавали свое 

ученіе только устно и друзьямъ». Наконецъ, но просьбѣ кар-

динала Шомберга онъ издалъ свою книгу въ 1543. Печатный 

экземпляр!, былъ принесет, къ его смертному одру. Судьба 

книги была такова, какъ онъ предвидѣлъ. Инквизиція осудила 

ее какъ еретическую. Въ своемъ постановлены. запрещавшем!, 

ее, Конгрегація Индекса (указателя запрещенных!, книгъ) обви-

нила систему Коперника какъ «ложное иивагорейское ученіе. 

совершенно противное Священному Иисаяію . 

Астрономы справедливо утверждаютъ, что книга Коперника 

«De revolut ionibus» измѣнила видь ихъпауки. Онабезспорно 

основала геліоцентрическую теорію. Она показала, что отдаленіе 

пеподвижныхъ звѣздъ безконечно велико, и что земля есть 

только точка на небесахъ. Предупреждая Ньютона, КоперникF, 

приписывал!, тяготѣніе солнцу, лунѣ и небесными тѣламъ. но 

онъ впалъ въ заблужденіе, предположив!,, что небесный движе-

иія должны быть круговыя. Ii i , этой теоріи привели Коперника 

наблюденія падь орбитой Марса и его различными діаметрами 

въ разное время. 

Обвиняя такимъ образомъ Коперникову систему какъ нро-

тнворѣчащую Св. Писанію. клерикальный власти безъ сомиѣвія 



глубоко побуждаемы были соображеніями о дальнѣйшихъпослѣд-

ствіяхъ. Лишить землю ея центральнаго господствующаго ноло-

женія, дать ей много равныхъ н не мало превосходящнхъ ее 

нланетныхъ тѣлъ, — имъ казалось, что это значило уменьшить 

-•я нрава на божественное вниманіе. 

Нъ 1608 году голландецъ Липперсгей открылъ. что если 

смотреть черезъ два, соединенныя извѣстнымъ образомъ, двоя -

ко-выпуклын стекла, то отдаленные предметы увеличиваются 

я бываютъ очень ясно видны. Онъ изобрѣлъ телесконъ. Въ 

слѣдующемь году флорентинецъ Галилей, знаменитый своими 

сочнненіями но математике и другимъ наукамь, услышавъ объ 

этомъ обстоятельстве, но не зная подробностей устройства, самь 

изобрело форму инструмента. Совершенствуя его мало помалу, 

онъ успѣлъ сделать инструмента, увеличнвавшій въ тридцать 

разъ. Изслѣдуя луну, онъ нашелъ, что на ней, какъ и на землѣ. 

есть долины и горы, бросающія тѣнь. Въ старый времена го-

ворили, что въ Плеядахъ было сначала семь звездъ. но легенда 

сообщала, что одна изъ звѣзд ь таинственно изчезла. Направивши 

на нихъ свой телесконъ. Галилей нашелъ. что мота легко на-

считать нъ Плеядахъ не менѣе сорока звездъ. Въ какомъ напра-

вленіи онъ ни смотрѣлъ, онъ открывали звѣзды, совершенно не-

видимый невооруженному глазу. 

Ночью 7-го января 1610. онъ замѣтилътри звезды по пря-

ной лнніи. находившінся близь Юпитера, а черезъ несколько 

вечеровъ и четвертую. Онъ нашелъ. что out. обращались по 

орбитамь вокругъ планеты, и съ восторгомъ увидѣлъ. что out. 

представляли миньятюрное нзображеніе Коперниковой системы. 

Возвѣщеніе объ этихъ чудесахъ тотчасъ привлекло всеобщее 

нниманіе. Клерикальный власти не замедлили открыть ихътен-

денцію. подвергающую опасности ѵченіе, что вселенная устроена 

дгэіщіа. t ! 



для человѣка. Въ созданіи миріадъ звѣздъ, до т1;хъ порт, неви-

димых!.. безъ сомнѣнія должна была быть другая побудительная 

причина, чѣмъ освѣщать для него ночи. 

На теорію Коперника возражали, что если планеты Мерку 

рііі и Венера движутся вокругъ солнца по орбитамъ, находя-

щимся внутри орбиты земли, то онѣ должны бы имѣтьсвоифа 

зисы, какъ луна; и что у Венеры, которая такъ видна и бле-

стяща, эти фазисы должны быть очень замѣтны. Самъ Копер-

никъ признавалъ силу этого возраженія и напрасно старался 

найти объясненіе. Галилей, обративши свой телескопъ на эту 

планету, открыл ъ. что предположенные фазисы действительно 

существуют!,: Венера имѣла видъ луны, въ первой четверти, иъ 

половине, въ трехъ-четвертяхъ, и полной луны. До Коперника 

предполагали, что планеты свѣтятъ собственнымъ свѣтомъ: но 

фазисы Венеры и Марса доказали, что свѣтъихъ—отраженный. 

Аристотелевское нонятіе, что небесныя тела отличаются отъ 

земныхъ своей невредимостью, получило сильный ударъ отъ 

открытій Галилея, что на лунѣ есть горы и долины, какъ на 

земле, что солнце не совершенно, но что на немъ есть пятна, 

и что оно обращается на своей оси, а не находится въ состоишь 

величественна™ покоя. Появленіе новыхъ звѣздъ уже набросило 

серьезный сомнѣнія на эту теорію о невредимости. 

Эти и многія другія прекрасный открытія телескопа больше 

и больше подтверждали вѣрностьтеоріи Коперника идо крайности 

встревожили клерикальный власти. Ннзшіе и невѣжественные 

клерики осуждали ихъ какъ заблужденіе или обмапъ. Одни 

утверждали, что телескопу можно было довѣрять относительно 

земныхъ предметовъ, но относительно небесныхъ тѣлъ это было 

совсѣмъиное. Другіеобъявляли, что изобрѣтеніе телескопа было 

простым!, примѣненіемъ замѣчанія Аристотеля, что звѣзды 



можно нидѣть днемъ со дна глубокаго колодца Галилей былъ 

обвиненъ въ обманѣ. вь ереси, въ богохульств!., вь безбожіи. 

Съ цѣлью защиты себя. Галилей написалъ письмо къ аббату 

Кастелли, высказывая мысль, что Писаніе никогда не назнача-

лось быть ваучнымъ авторитетомъ, но только нравственным ь 

руководством!,. Дѣло стало отъ того еще хуже. Онъ былъ вы-

зван!, предъ Священную Инквизицію, пообвииенію вътомъ, что 

онъ училъ, будто земля обращается кокругъ солнца,—ученіе, 

«совершенно противное Нисанію». Ему велѣно было отречься 

отъ зтоіі ереси, подъ страхомъ заключенія въ тюрьму. Ему сп-

вѣтовали отказаться отъ преподаванін и защиты Коперниковой 

системы, и обязаться, что онъ не будетъ впредь ни публиковать, 

ни защищать ее. Зная, что научная истина не нуждается вь 

мученикахь. онъ согласился на требуемое отргченіе и далъобѣ-

щаніе, какого отъ него желали. 

Шестнадцать лѣтт, клерикалы были спокойны. Но въ 1632 

году Галилей рѣшился издать свойтрудъ, подъ заглавіемъ «Си-

стема міра», цѣлью котораго было доказательство Коперннкова 

ученія. Его снова вызвали въ Римъ предъ Инквизицію, и обви-

няли въ тоиъ, что онъ утверждастъ обращеніе земли около 

солнца. Ему объявили, что онъ навлекъ на себя наказаніе, на-

лагаемое за ересь. На колѣняхъ. положит, руку наБиблію, онъ 

принужденъбылъ отречься и проклясть ученіео движенів земли. 

Какое зрѣлище! Этотг, почтенный человѣкъ, знаменитѣйшій 

человѣкь своего времени, вынужденъ былъ подъ угрозою смерти 

отрицать факты, истинность которыхъ мзвѣстна была его судь-

ямъ также, какъ ему! Его заключили потомъ въ тюрьму, обра-

щались съ ннмъ съ безжалостной суровостью вь оетальныя де-

сять лѣгь его жизни, и по смерти ему отказано было въ погре-

бенін на кладбищ!,... Мвѣнія, который такимъ образомъ защн-

11" 



щада Инквизиція, служатъ теперь посмѣшищемъ всего образо-

ваннаго міра. 

Одинъ изъ величайшихъ новѣйшихъ математиков!,, упоми-

ная объ этомъ предметѣ, говорить, что пункта, подвергшійсн 

тогда оспариванію, имѣлъ велпчайшій интересъ для человѣче-

ства. вслѣдствіе того значенія. какое онъ- определял, обитаемой 

нами планетѣ. Если земля неподвижна среди вселенной, чело-

вѣкъ имѣетъ право считать себя главнымъ предметом!, попече-

ній Природы. Но если земля есть только одна изъ планета, обра-

щающихся вокруг!, солнца, 'незначительное тѣло въ солнечной 

систенѣ, она совершенно исчезаетъ въ неизиѣримости небесъ, 

съ которой эта система, какъ ни обширною она представляется 

намъ, есть только незначительная точка. 

Побѣдоносное утвержденіе Коперниковой системы должно 

считаться съ изобрѣтенія телескопа. Скоро во всей Европа 

нельзя было найти астронома, который не приннмалъ бы геліо-

центрической теоріи съ ея существеннымъ основаніемъ. двоя-

кимъ движеніемъ земли — вращеніемъ около своей оси. я дви-

жется!, вокругъ солнца. Ежели для этого посдѣдняго нужно 

было еще лишнее доказательство, его доставило великое откры-

то' Брадлеемь аберраціи неподвижных!, звѣздъ. аберрацін. 

зависящей частію отъ ирогрессивнаго движенія свѣта, частію 

отъ обращенія земли. Открытіе Брадлея равнялось по своей 

важности съ открытіемъ иредваренія равноденствій. Открытіс 

ирогрессивнаго движенія свѣта Ріімеромъ, хотя и было на-

звано Фонтенелемъ соблазнительной ошибкой и не было при-

нято Кассини, наконецъ проложило себѣ путь къ всеобщему 

признанію. * 

Дал),с. необходимо было получить правильный понятін о 



размѣрахъ солнечной системы, или, ставя задачу въболѣе огра-

ниченной форме, определить разстояніе земли отъ солнца. 

Во время Коперника предполагали, что разстояніе отъ солнца 

не могло превышать пяти милліоновъ миль, и были дажемиогіе, 

которые находили это вычисленіе слишкомъ преувеличеннымь. 

Но Кеплеръ, изъ обзора наблюденій Тихо Браге, заключилъ, что 

на деле ошибка была въ противоположномь смысле, и что эта 

цифра должна быть поднята но крайней мѣрѣ до. тринадцати 

милліоновъ. Въ 1670 году. Кнссннн доказалъ, что эти цифры 

совершенно не соответствуют, фактамъ, и дал ь свое вычисле-

но' въ восемьдесятъ пять милліоновъ. 

Прохожденіе Венеры черезъ солнце, 3-го іюня 1769 года, 

было предвидено, и была оценена его великая важность для рѣ-

шенія этой основной задачи въ астрономіи. Различный прави-

тельства съ похвальной ровностью оказали свое содѣйствіе кь 

производству наблюденій. такъ что въ Европе было пятьдесят, 

станцій. въАзіи шесть, въ Америке семнадцать. Длаэтой цели 

Англійское правительство отправило капитана Кука вь его зна-

менитое первое иутешествіе. Онъ прибыль вь Отаити. Его ігу-

тешествіе увенчалось уснѣхомъ. Солнце взошло безъ облаковь. 

в небо оставалось ненымъ вь теченіе цѣлаго дня. ІІрохожденіе 

Венеры lia етанцін Кука продолжалось почти о т . половины де-

сятого часа утра до половины четвертаго пополудни, и все на-

блюден іи произведены удовлетворительным ь образомъ. 

Но. при разсмотрѣніи наблюденій, сдѣланныхъ на разныхъ 

станцінхь, найдено было, что вь нихъ не было согласія, какое 

было бы желательно — такъ какъ результата варьировал ь о т . 

восьмидесяти восьми до ста девяти мнлліоновъ. Поэтому знамени-

тый математикьЗнкс иересмотрѣлъ ихъ въ 1822—-24 г. ннри-

шель кь заключению, что горизонтальный параллаксь солнца. 



то есть, уголь, подъ которымъ видѣиъ съ солнца радіусъ 

земли, есть8.570секундъ; это давало разстояніе въ 95 ,274 ,000 

миль. Впослѣдствіи эти наблюденія были снова разсмотрѣны 

Ганзеномъ, который даль ихъ результата въ 91,659,000 миль. 

Еще позднѣе, Леверрье нашелъ 91.759,000. Айри и Стоит., по 

другому способу, нашли 91,400,000; одинъ Стонъ. но пере-

смотру старыхъ наблюденій. 91 ,730.000; и наконецъ. Фуко и 

Физо, изъ физическихъ опытовъ, опредѣляющихъ быстроту 

свѣта, н слѣдовательно но своему свойству совершенно отлич-

ныхъ отъ наблюденій по прохожденію, нашли 91 ,400 ,000 . До 

тѣхъ поръ. пока будутъ опредѣлены результаты наблюденій 

надъ прохожденіемъ Венеры 1874 года, должно поэтому прини-

мать, что разстояніе земли отъ солнца несколько меиѣе девн 

поста двухъ милліоновъ миль. 

Когда это разъ опредѣлено, можно легко п съ точностью 

опредѣлить размѣры солнечной системы. Довольно упомянуть, 

что разстояпіе Нептуна, самой отдаленной изъ извѣстпыхъ до-

нынѣ планета, отъ солнца приблизительно въ тридцать разг. 

больше разстоянін земли. 

Съ помощью этихъ чиселъ мы можемъ впервые получать 

правильную оцѣнку ученія о человѣческомъ иазначеніи вселен-

н о й — у ч е н і я , что все было создано для человѣка. Видимая съ 

солнца, земля умаляется до нростаго пятнышка, до пылинки, 

блестящей въего лучахъ. Если читатель желаетъ болѣе точна™ 

указанін. пусть онъ держитъ страницу этой книги футахъ въ 

двухъ отъ глаза; затѣмъ пусть носмотритъ на одну изъ ея то-

чекъ; эта точка вънѣсколько еоть разъ больше по своей поверх-

ности, чѣмъ земля, видимая съ солнца! 

Какое же значеніе можетъ имѣть такая почти неуловимая 

частица? Можно подумать, что ее возможно удалить или даже 



уничтожить, и отсутствіе ея останется незамѣтно. Какое значе-

ніе имѣетъ одна изъ тѣхъ человѣческнхъ монадъ, которыхъ бо-

лѣе тысячи милліоновъ кишитъ на поверхности этой едва ви-

димой точки, и изъ милліона которыхъ едва ли одинъ оста-

витъ с^ѣдъ, что онъ когда нибудь существовалъ? Какое значеніе 

имѣетъ человѣкъ, его радости или его страданія? 

Въ числѣ аргументов!,, которые выставлялись противъ Ко-

перниковой системы во время ея обнародованія, был ь аргумента 

великаго датскаго астронома Тихо Браге, выставленный перво-

начал!,но Аристархомъ противъ системы Пинагора. — онъ со-

стоял!, въ томъ. что если, какъ утверждают!,, земли движется 

вокруп, солнца, то должна бы быть перемѣна въ нанравленіи, 

вь которомъ являются ненодвижныя звѣзды. Въодно время мы 

бываемъ ближе къ изнѣстной стран!, неба на разстояніе равное 

цѣлому діанетру земной орбиты, чѣмъ были за полгода нередъ 

тѣмъ, и потому должна бы быть перемѣна въ относительноыь 

полЬженіи звѣздъ; должно бы казаться, что онѣ расходятся, 

когда мы приближаемся кг, пимь, и сближаются, когда мы отъ 

нихI, удаляемся; или. употребляя астрономическое выраженіе, 

эти звѣзды должны бы имѣть годовой параллаксъ. 

ІІарал.іаксі, звѣзды есть угол ь, заключавшийся между двумя 

лииіямп. проведенными отъ вея — одна къ солнцу, другая къ 

землѣ. 

Въ это время, разстонніе земли отъ солнца определилось 

гораздо мен!,с действительна™. Если бы тогда было взвѣстно, 

какъ теперь, что это разстоявіе превышает!, девяносто милліо-

новъ миль, или что діаметръ орбиты больше ста восьмидесяти 

милліоновь, этотъ аргумента им!,л ь бы безъ сомнѣнія весьма 

большой ВІІСЪ. 

Вь отпѣть Тихо Браге говорили, что, такъ какъ параллаксъ 



тѣла уменьшается но мѣрѣ увеличенія разстоянія, звѣзда мо-

жетъ быть такъ далеко, что ея параллаксъ остается незамѣтенъ. 

Этотъ отвѣтъ оказался вѣрнымъ. Открытіе параллакса звѣздъ 

зависѣло отъ улучшснія ннструментовъ для измѣренія угловъ. 

ІІараллаксъ звѣзды п къ созвѣздіи Центавра, прекрасной 

двойной звѣзды Южнаго Полушарія, которая считается теперь 

самой близкой изъ неподвижныхъ звѣздъ, был ь въ первый разъ 

онредѣленъ Геидерсономъ и Мэклиронъ на мысѣ Доброй Надежды 

въ 1 8 3 2 — 3 3 году. Онъ имѣетъ около девяти десятыхъ секунды. 

Потому, эта звѣзда почти въ двести тридцать тысяч и разъ дальше 

отъ насъ. чѣмъ солнце. Видимое съ этой звѣзды, солнце, если 

бы даже было такъ велико, что наполняло бы всю орбиту земли 

или имѣло сто восемьдесят!, милліоновъ въ діаметрѣ, казалось 

бы одной точкой. Съ своимъ спутвикомъ она обращается ко-

кругъ и.тъ обіцаго центра тяготѣнія вь восемьдесят!, одинъ годъ. 

и отсюда кажется, что ихъ соединенная масса меньше массы 

солнца. 

Звѣзда 61 Лебедя есть звѣзда шестой величины. Ея парал-

лаксъ въ первый разъ былъ найденъ Бесселемъ въ 1838 году, 

и имѣетъ около трети секунды. Поэтому, разстояніе ея отъ насъ 

гораздо болѣе чѣмъ въ пятьсот!, тысячъ разъ превышает!, раз-

стонніе земли отъ солнца. Съ своимъ спутникомъ она обращается 

вокругъ ихъ общаго центра тяготѣнія въ нятьеотъ двадцать лѣтъ. 

Ихъ общій вѣсъ составляет!, около одной трети вѣса солнца. 

Есть основаиіе думать, что большая звѣзда Сиріусъ, самая 

яркая звѣзда на небѣ, въ шесть разъ дальше чѣмъ а Центавра. 

Ея вѣроятный діаметрь есть двенадцать милліоновъ миль и 

свѣтъ, ею испускаемый, въдвѣстн разъ болѣе блестящъ, чѣмъ 

свѣтъ солнца. II однако, даже въ телескопъ, она не нмѣетъ изме-

рима™ діаметра; она іімѣегь видъ только очень яркой искры. 



И такъ, звѣзды отличаются не только видимой, но и дей-

ствительной величиной. Какъ показываешь спектроскопъ, онъ 

очень отличаются хнмнческимъ и физическимъ составомъ. Этотъ 

инструментъ открываешь намъ также продолжительность жизни 

звѣзды. черезъ перенѣны въ способности иреломленія иепускае-

маго свѣта. Хотя, какъ мы видѣли, ближайшая къ намъ звѣзда 

находится отъ насъ въ громадномъ разстояніи. это только пер-

вая ступень есть другія звѣзды, лучи которыхъ потребовали 

тысячъ. быть можетъ, милліоновъ лѣтъ, чтобы достигнуть До 

насъ! Границы нашей системы находятся далеко за пределом!, 

ианшхъ еамыхъ большихъ телескоповъ; что же сказать о дру-

гихъ системахъ? Міры разсѣяны какъ пыль въ безднахъ про-

странства. 

Неужели эти нснолинскія тѣла миріады которыхъ разме-

щены на такимI. обширно.чъ разстояніи, что нашъ певооружен-

ІІЫІІ глазъ не можетъ нримѣтить ихъ—неужели онѣ не имѣютъ 

другой цѣли, кромі. той,какую припвсываютъ имъ схоластики,— 

давать намъ свѣтъ? Ихъ громадная величина не показываешь ли. 

что такъ какъ онѣ суть центры силы, онѣ должны быть цент-

рами движенія солнцами для другихъ системе міровъ? 

Въ то время, когда эти факты были еще извѣстны очень 

несовершенно — и даже были скорее умозрѣніими. чѣмъ фак-

тами.—итальянець Джіордано Бруно, роднвшійся черезъ семь 

лѣтъ нослѣ смерти Коперника, издалъ сочмненіе о «Безконечности 

вселенной и міровь»; онъ был ь также автором!. «Вечернихъ бс-

сѣдъ въ среду Великаго поста», апологіи Коперниковой системы 

я сочипенія о Единой причине вещей . Сюда можно еще при-

бавит!, аллегорію, изданную въ 1584 году, «Изгнаніе торже-

ствующаго звѣря». Онъ собралъ также, длябудущихъастроно-

мовъ, всѣ, какія могъ найти, паблюдепія. относительно новой 



звѣзды, внезапно явившейся вь Кассіопеѣ, 1572 г . , —блескъ 

этой звѣзды все усиливался, такъ что наконецъ она превзошла 

всѣ другія звѣзды. Ее можно было ясно видѣть днемъ. Вне-

запно, ноября 11-го. она стала такъ свѣтла, какъ бываетъ Ве-

нера, когда она всего ярче. Вь слѣдуюіцемъ мартѣ, она была 

какъ звѣзда первой величины. Въ теченіе нѣсколькихъ мѣся-

цевъ, она представляла разные оттѣнки евѣта, и изчезла вч. марте 

1574 года. 

Звѣзда, внезапно появившаяся вь Serpentarius, во времена 

Кеплера (1604 г . ) . была сначала ярче Венеры. Она держалась 

болѣе года, и перешедши разные оттенки пурпуроваго, желтаго, 

краснаго цвета, потухла. 

Бруно вначалѣ готовился для духовнаго поприща. Онъ 

сделался домнниканцемъ, но быль введенъ въ сомнѣніе своими 

размышлениями о транссубстанціаціи и другихъ иодобныхъ труд-

ныхъ вопросахъ. Не стараясь скрывать свои мысли, онъ вскоре 

нодпалъ осужденію клерикальныхъ властей, и нашелъ необхо-

димыми искать убѣжища сначала въ Швейцаріи, потомъ во 

Францін, Англіи. Германіи. Чуткія гончін Инквизнціи немило-

сердно гонялись но его следнмъ, и наконецъ загнали его назадъ 

вь Нталію. Онъ был ь схваченъ въ Венеціп и заключенъ на шесть 

летъ въ Пьомби (свинцовая тюрьма), не имѣя ни книгь, ни бу-

маги. ни друзей. 

Вь Англіи онъ читалъ лекціи о множестве міровъ, и въэтой 

стране написа.іъ, на итальянскомъ языке, свои важнѣйшія про-

изведения . Ожесточеніе нротивъ него немало усилено было тем ь, 

что онъ постоянно возставалъ противь неискренности, обмановъ 

его преследователей; что куда онъ ни приходилъ, везде онъ 

встрѣчалъ скептицизмъ, закрашенный или закрытый лицеме-

ріемь: что онъ возставалъ не нротивъ веры людей, но нротивъ 



ихъ мнимой нѣры; что онъ боролся противъ клерикализма, не 

имѣвшаго ии нравственности, ни вѣры. 

Въ своихъ «Вечернихъ бесѣдахъ» онъ настаивалъ на томь, 

что ІІисаніе никогда не предназначалось къ тому, чтобы препо-

давать науку, а только нравственность, в что нельзя его при-

нимать какъ авторитета по астрономическимъ и физическими 

предметамъ. Въ особенности мы не можемъ принимать заклю-

чающегося вънемъ понятія объ устройств!, міра, что земля есть 

плоская поверхность, поддерживаемая столбами; что небо есть 

твердь, ноль небесь. Напротивъ, мы должны думать, что все-

ленная бсзконечна, и что она наполнена самосвѣтящими и тем-

ными міраии, изъ которыхъ чногіе необитаемы; что иадъ нами 

и вокругъ насъ нѣть ничего кромѣ пространства н звѣздь. Его 

размышленія объ этихъ предметах!, привели его къ заключенію, 

что взгляды Аверроэса недалеки отъ истины—что естьРазумь, 

одушевляющій вселенную, и что видимый міръ есть только эма-

нація или проивленія этого Разума, порожденный и поддержи-

ваемый СИЛОЙ, заимствованной изъ него, и что если бы эта сила 

была отнята, то всѣ вещи нзчезли бы. Этоть вѣчно-присутствую-

щій,всеііроникающій Разумъестъ Пота, который -,кипеть вовсѣхъ 

веіцахъ, даже въ такихъ. который невидимому не живутъ; что 

всякая вещь готова сдѣлаться организмом ь. перейти вь жизнь. 

Поэтому Бота есть « Единая причина вещей», «Все во Всемь . 

Такимъ образомг. Бруно можетъ считаться иг, ряду философ-

скихъ писателей, какъ посредстнующій между Аверроэсомъ и 

Спинозой. Поелѣдній полагало, что Богъ и Вселенная одно и 

тоже, что всѣ событін происходить но неизмѣнному закону при-

роды, по ненобѣдимой необходимости; что Богъ есть Вселенная, 

производящая рндъ необходимыхъ движеній или актовъ, вслѣд-

ствіе внутренней, нензмѣнной и непреодолимой энергін. 



Im требованію клерикальныхъ властей. Бруно былъ nepp-

веденъ изъ Венеціи въ Римъ и заключенъ въ тюрьму ІІнкви-

зиціи, обвиненный въ томъ. что онъ не только еретикъ, но 

ересіархъ, и написалъ веіцн ненркстойныя относительно религіи; 

особенное обвиненіе противъ него было то, что онъ учидъ о 

множестве міровъ — учсніе, но словамъ клерикальныхъ вла-

стей. противное всему содержанію Писанія и враждебное от-

кровенной релнгіи, особенно же относительно искунленія. После 

двухъ-лѣтняго заключеиін въ тюрьме, окъ был ь представленъ 

передъ своихъ судей, объявленъ виновнымъ въ умомяиутыхъ 

действіяхь, отлученъ отъ церкви, и после его благородна™ 

отказа отречься отъ своихъ учеиій, былъ передань евѣтскимъ 

властямъ. чтобы быть наказаннымъ «столь милосердо, сколько 

возможно, и безъ пролитія его крови»—ужасная формула, при-

говаривавшая къ сожженію на костре. Зная, что хотя мучители 

его могуть уничтожить его тело, но его мысли будуть все-таки 

жить между людьми, онъ сказало свонмъ судьямь: «Быть ыо-

жетъ, вы съ бблынимь страхомъ постановляете приговоръ мне, 

чемь я принимаю его». Приговоръ былъ приведенъ въ исмол-

неніе. и онъ быль сожженъ въ Рпмѣ, 16 февраля 1600. 

Невозможно безь чувства жалости вспоминать страданіи 

этихъ безчислснныхъ мучениковъ, которыхъ сначала одна 

партія, потомъ другая, возводила на костеръ за ихъ релнгіоз-

НЫЯ МНѢНІЯ. Но И т е 11 ДрѴГІе ВЪ СВОЮ ІПСЛѢДВЮЮ MI1-

нуту имели могущественную и верную поддержку. Переходе 

отъ этой жизни къ будущей, хотя и чрезъ тяжкое иснытаніе. 

былъ переходом!, отъ временной суеты къвѣчному блаженству, 

б [л етном к отъ свирепости земной къ милосердію неба. IIa своем к 

пути черезъ мрачную юдоль мученикъ думал о, что невидимая 

рука поведетъ его, что есть другъ, который будетъ руководить 



его еще более кротко и твердо при ужасахъ пламени. Для Бруно 

не было такой поддержки. Философскія мнѣнія, которыми онъ 

пожертвовали твоей жизнью, не могли дать ему никакого утѣ-

шенія. Онълолженъ былъ вынести послѣднюю борьбу одинъ. 

И не есть ли нѣчто очень высокое въ положеніи этого одинокаго 

человека, нѣчто, чему не можетъ не удивляться человеческая 

природа,—когда онъ стоить въ сумрачной зале передъ своими 

неумолимыми судьями? Здѣсь нѣшь ни обвинителя, ни свиде-

теля. ни защитника, и только служители священной Инквизиціи. 

одетые въ черномъ, движутся здѣсь украдкой. Мучители и 

орудія пытки внизу подъ сводами. Ему просто говорить, что 

опъ навлеки на себя сильныя подозрѣнія въ ереси, такъ какъ 

онъ говорили, что есть другіе міры, кроме нашего. Его енра-

шжвають, хочетъ ли онъ отречься отъ своего заблужденія. Онь 

не можешь и не хочетъ отвергать того, истину чего онъ знаетъ. 

и быть можетъ—такъ какъ онъ часто дѣлалъ это прежде—онъ 

говорить своими судьями, что они сами, внутри себя, думаютъ 

тоже... 

Быть можетъ. приближается день, когда потомство прине-

сет. искунленіе за это великое клерикальное преступленіе, и 

статуя Бруно будешь открыта подъ куполомъ Св. Петра въ Риме. 



Г Л А В А V I I . 

Споръ относительно древности земли. 

Истинное положеніе земли во вселенной было определено 

только после долгого и сильного спора. Клерикальная иартія 

употребляла всѣ силы, какія имела, даже до причиненія смерти, 

для поддержанія своихъ идей. Но все это было напрасно. Дока-

зательства въ защиту Коперниковой теорін становились непрео-

долимы. Наконецъ. всѣми было допущено, что солнце есть цент-

ральное правящее тело нашей системы; земля — т о л ь к о одна, 

и вовсе не самая большая, изъ семейства окружающихъ его 

планетъ. 

Наученная исходомъ этого спора, клерикальная власть, когда 

нредсталъ на разсмотреніе вопросъ о древности земли, не обна-

ружила активнаго сопротивления, какое показала при первомъ 

случае. Потому что, хотя ея предамія опять подвергались опас-

ности. но по ея мнѣніш, наиаденія не касались ихъ такт, жиз-

ненно. Лишить землю ея господствующего положенія значило, 

какъ заявляли клерикалыіыя власти, подкопать самое основаніе 

откровенной истины; но разсужденія о времени творенія въ 

известныхъ границах!, могли быть дозволены. Внрочемъ, эти 



границы очень скоро были перейдены, и такимъ образомъ споръ 

сдѣлался столько же опасенъ, какъ быль опасенъ прежній. 

Не было возможности принять совЬтъ. данный ІІлатономъ 

въ его «Тимеѣ», когда онъ говорилъ объ этомъ предмет!.— 

нроисхожденіи вселенной: «и я. который говорю, и вы. ко-

торые судите, мы должны помнить, что мы люди, и потому, 

принимая вѣроятное миѳолопіческое преданіе, мы уже не 

должны бы изслѣдовать его далѣс . Со времень Августина, 

церковный книги сдѣланы были велики мь и окончательным!, 

авторитетом!, во всѣхъ предметахъ науки, н теологи вывели 

изъ нихъ схемы хронологіи и космогоніи, который оказались 

камнями нреткновенія для уснѣховъ дѣйствительнаго знанія. 

Намъ довольно только указать на некоторый главный черты 

этихъ схсмъ; ихъ подробности легко отличить съ достаточной 

ясностью. Такъ, пзъ шести дней творенія и ссдьмаго дня по-

коя,—такъ какъ мы читаемъ, что для Бога день какъ тысяча 

лѣтъ, - было заключено, что продолжительность міра будетъ 

шесть тысячъ лг.ть страданія, п прибавочная тысяча, mi l len-

nium покоя. Вообще полагали, что землѣ было около четырехъ 

тысячъ лѣтъ іірп рожденіи 1. Христа, по Европа была такъ не 

брежна вт. нзученін своихъ ліітошісей. что получила свою на-

стоящую хронологію не ранѣе 527 по Р. X. Въ это время, рим-

скій аббатъ Діонпсій Малый установилъ общепринятую эру и 

далъ Евроиѣ ея нынѣшнюю Христіанекую хронологію. 

Способь. принятый для иолучеиія древнѣйшихъ хронологи -

ческихг. чиседъ, состоять въ счет!, лѣтъ, основанном!, въ осо-

бенности на извѣстіяхъ о жизни патріарховъ. Много затрудне-

ній встрѣчсно было въ примиреніи числовых!, разногласій... 

Въ тѣ некритичен,'ія времена нсѣ извѣстіи принимались бук-

вально, и не принималось, напримѣръ. относительно Моисеевыхъ 



книгь. ко вниманіе, что если онъ былъ авторомъ этихъ книгъ, 

то онъ разсказывалъ о событіяхъ, изъ которыхъ многія проис-

ходили болѣе, чѣмъ за двѣ тысячи лѣтъдоегорожденія... Чис-

ленныя показанія книги Бытія въ различных!, текстахъ были 

весьма несходны. Такъ. Самаританскій текста, считала, отъ со-

творенія міра до потопа тысячу триста семь лѣтъ, Еврейс.кій — 

тысячу іпестьсотъ пятьдесятъ шесть лѣгь, переводи Семиде-

сяти то.тковннковъ—двѣ тысячи двѣсти шестьдесят!, три года. 

Тексть Семидесяти считала, отъ сотворснія міра до Авраама, 

на полторы тысячи лѣтъ больше чѣмъ Еврейскій. Но вообще 

больше расположены были предполагать, что потопа, происхо-

дили около двухъ тысячи лѣтъ спустя послѣ сотворенія міра, 

и послѣ другого промежутка въ двѣ тысячи лѣтъ. происходило 

рожденіе 1. Христа. Люди, занимавшіеся много этими предме-

томъ, утверждали, что было не менѣе ста тридцати двухъ 

различных!, мнѣній относительно года нвленія Мессіи. и потому 

объявляли, что было безполезно принимать слишком!, точно 

числа Писанія, такъ какъ было ясно, изъ великаго разногласія 

къ различныхъ спискахъ, что Провидѣніе lie употребило своего 

вмешательства для сохраненія правильнаго чтенія, и ие было 

никакого знака, по которому люди могли бы ириттн кь одному 

достоверному чтенію. Даже тексты, пользовавшіеся величай-

шим!. уваженіемъ, заключали несомнѣнвыя ошибки. Такъ, но 

тексту Семидесяти, Маѳусаилъ является живущими и после 

потопа. 

Думали, что въ допотоиномъ міре годъ состояли изъ трех I. 

сотъ шестидесяти дней. Некоторые даже утверждали, что это 

было началомъ раздѣленія круга на триста шестьдссятъ граду-

сов!.. Вовремя потопа,—такъ объявляли многіе теологи,—дви-

жете солнца изменилось, и годъ стали на пять дней и шесть 



ЧЙСОВЪ дольиіе. Господствующее инѣніе было, что это порази-

тельное событіе произошло 2-го ноября 1656 года отъ сотво-

ренія міра. Но д-ръ Уистонъ (Whis ton) , искавшій бблыней точ-

ности, предпочитала, отлагать его до 28-го ноября. Некоторые 

думали, что радуга не была видима ранее потопа; другіе, очевидно 

съ бблышімъ основаніемъ, заключали, что она къ то время въ 

первый разъ была дана какъ знаменіе. При выходе изъ ковчега, 

люди получили дозволеше употреблять мясо въ нищу, а допо-

топные люди питались только растеніями! Невидимому, иотопъ 

не иронзвель никакихъ географическихъ переменъ. потому что 

Ной, основываясь на своихъ свѣдѣніяхъ, преднринялъ деле-

иіе земли между своими тремя сыновьями, давая Іафету Евро-

пу, Симу Азію. Хаму Африку. Объ Америке упомянуто 

не было. 

Въ семьдесят, леть Азіатское семейство возрасло до не-

сколькихъ сотъ человѣкъ. Они іірош.ін въ равнины Месопотаміи, 

и здѣсь, попобужденію, котораго мы не можемъ угадать, начали 

строить башню, «вершина которой достигала бы до небесъ». 

Евсевій сообщает, намъ, что этотъ трудъ продолжался сорокъ 

ЛЁТЪ. Строители оставили его только после того, какъ произо-

шло чудесное смѣшеніе нхъ языковъ, разеѣявшее ихъ всехъ 

по земле. Амвроеій доказываетъ, что это смѣшеніе не могло 

быть сделано людьми. Оригенъ думаетъ, что даже не ангелы 

совершили его. 

Сказаніе о емешеніи языковъ породило между теологами 

многолюбонытныхъ соображений опервобытномъ языке человека. 

Некоторые думали, что языкъ Адама состоялъ исключительно 

изъ именъ, что онѣ были односложный, и что смешеніе про-

изведено было введеніемъ многосложныхъ. Но эти ученые люди 

упустили изъ виду многочисленные разговоры, приведенные въ 

Акпакгъ. 12 



книг і Бытія... Вънихъ встречаютсявсѣразличныячастирѣчи. 

Но мнѣиія совпадали въ томъ, что первобытный языкъ былъ 

Еврейскій. Это такъ и должно было быть по общимъ принципам ь 

иатристицизма. 

Греческіе иатристнческіе писатели считали, что во время 

разсеянія образовалось семьдесятъ два народа и съ этимъ заклю-

ченіемъ соглашается Августиігь. Но въ этихъ вычисленіяхъ, 

кажется, признаны были яекоторыя трудности; такъ, ученый 

д-ръ Шокфордъ (Shuckford) , весьма подробно трактовавшій о 

всѣхъ упомянутыхъ пунктахъ въ своемъ прекрасномъ сочиненіи 

«On the Sacred and Profane His tory of the W o r l d con-

nected», указываетъ. что въ каждомъ нзъ этихъ царствъ не 

могло быть больше двадцати одного, или двадцати двухъ муж-

чинк, женщинъ и детой. 

Весьма существеннымъ иунктомъ въ этой системе хроно-

логическая счета, основанная на возрастах ь патріарховъ, была 

большая продолжительность жизни, какой они достигали. Вообще 

предполагалось, что до потопа «было постоянное равноденствіе . 

и не было никакихъ переменъ въ Природе. После этого событія 

мерка жизни уменьшилась на половину, и во время Псалмопевца 

упала до семидесяти лѣтъ, на чемъ остается и до сихъ поръ. 

Относительно суровостей климата утверждали, что онѣ произо-

шли отъ того, что при потопе сдвинулась ось земли, и къ этому 

дурному поелѣдствію прибавились вредныя вліянія этой всеоб 

щей катастрофы, которая, «превратив!, поверхность земли 

въ обширное болото, породила брожснія крови н ослабленіе 

фнбръ». 

Съ целью избежать затрудненій, нозникающихъ нзъ необык-

новенной продолжительности жизни иатріарховъ, некоторые 

теологи предполагали, что годы, о которыхъ говорится въ Ни 



саніи, были не обыкновенные, а лунные годы. Но, хотя это и 

могло привести возрасти этихъ достоночтенныхъ людей кь но-

вейшими размерами жизни, этими вводится другое неодолимое 

затрудненіе, такъ какъ при этомъ счете имъ приходилось иметь 

дѣтей. будучи только пяти или шести лете оте роду. 

Но толкованію патристическихъ писателей, нсторія этихъ 

древнѣйшихъ временъ представляла слѣдующіе факты: 1. что 

время творенія было относительно недавнее, не более какъ че-

тыре или пять тысячи лѣтъ до P. X.. 2. что актъ творенія 

заняли пространство шести обыкновенныхъ дней; 3. что потопи 

быль всемірный, и что животныя. пережившія его, были сохра-

нены въ ковчегѣ; 4. что Адамъ былъ сотворенъ совершенными 

по нравственности и уму, что онъ палъ, и что его потомство 

раздѣлило его грѣхъ и его паденіе. 

На этомъ основаніи, клерикальный власти принуждены были 

неблагопріятно смотрѣть на всѣ попытки отодвигать проис-

хождение земли далѣе, къ неопределенно далекой эпохѣ, и на 

мохаммеданскую теорію о развитіи человека изъ низшихъ 

формъ или постепенномъ его развитіи до нынѣшняго состоянія 

въ теченіе долгого времени. 

Изъ приведенныхъ примѣровъ мы можемъ вндѣть. какъ не-

удовлетворительна была средневековая патриотическая наука... 

Научная космогонія начинается съ телескопического откры-

т а , сделанного итальянскими астрономомъ Кассини, подъ управ-

леніе которого ЛюдовикъХІѴ отдали Парижскую обссрваторію,— 

открытія, что планета Юиитеръ есть не шаръ, а сфероидъ, 

сжатый при полюсахъ. Механическая философія показывала, 

что такая фигура есть необходимый результата вращенія растя-

жимой массы, и что чѣмьдвиженіе быстрее, т е м ъ больше должно 
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быть сжатіе или, что одно и тоже, тѣм ь больше должно быть 

якваторіальное утолщеніе этой массы. 

Изъ соображеній—чисто механическаго свойства—Ньютонъ 

нредугадалъ, что такова же, хотя и въ менѣе поразятельномъ 

размѣрѣ, должна быть и фигура земли. Отъ выдающейся массы 

происходить предвареніе равноденствій, которое требуетъ для 

евоего совершенія двадцать пять тысячъ восемьсот!, шесть де-

сять восемь лѣтъ. и также нутація земной оси, открытая Брад-

леемъ. Мы уже имѣлн случай заметить, что экваторіальный 

діамстръ земли больше ноляриаго на двадцать шесть миль. 

Сжатіе земли при нолюсахъ открывает!, два факта: 1. что земля 

находилась прежде въ мягкомъ или пластическом!, состояніи: 

2. что она получила свою форму отъ механической и, следова-

тельно, второстепенной причины. 

Но это вліяніе механических ь причинъ обнаруживается не 

только во внѣшней форме земнаго шара, какъ сфероида, иро-

исходящаго отъ вращенія, но оно ясно оказывается и при изслѣ-

дованіи расположенія ея вещества. 

Если разсматривать нептуническіе породы, ихъ масса оказы-

вается въ несколько миль толщины; и однако же они безспорно 

составились изъ медленнаго осажденія. Матеріалъ, изъ котораго 

они состоять, получался отъ размыванія древней почвы; онъ 

попалъ въ водные потоки и былъ распредѣленъ ими вновь. 

Действія этого рода, происходящія передъ нашими глазами, 

требуютъ весьма значительна™ времени, чтобы произвести за-

метный результата—нептуническія породы могутъ такимъ обра-

зомъ измеряться, въ своей толщинѣ, несколькими дюймами на 

столѣтіе—что же можемъ мы сказать о времени, какое потребо-

валось для образованія этихъ наносовъ въ несколько тысячъ 

ярдовъ? 



Положеніе береговой линіи Египта известно было гораздо 

более двухъ тысячелѣтій. Вь это время, кслѣдствіе производи-

мых!, Пиломъ наносовъ, этотъ берегь сдѣлалъ заметный захватъ 

отъ Средиземнаго моря. Но весь Нижній Египетъ былъ такого 

нроисхожденія. Береговая линія близь устьевъ Миссиссиии хо-

рошо известна въ теченіе трехъ соть летъ, и въ это время 

едва заметно подвинулась въ Мексиканскій заливъ; но было 

время, когда дельта этой рѣки была у города Сен-Луи, более 

чѣмъ за семьеотъ миль отъ ея нынѣшняго положенія. Вт, Египте 

и въ Америкѣ—и вь сущности во всѣхъ странахъ—рѣки дюймъ 

за дюймомъ распространяли землю вь море; медленность этого 

ихъ дела и обширность его объема объяеняютъ намъ, что 

для этой операціи мы должны признать громадные неріоды 

времени. 

Къ тому же заключенію мы нриходимъ, если будемъ раз-

сматривать наполненіе озеръ, осажденіе травертиновъ, обна-

женіе холмовъ. отрезывающее действіе моря на берегахъ, под-

мываніе скаль, вывѣтриваніе камней атмосферической водой и 

углекислотой. 

Осадочные слои первоначально должны были осаживаться 

почти въ горизонтальныхъ нлоскостяхъ. Обширное количество 

ихъ было приведено, или отдельными пароксизмами или посте-

пенным!, движеніемь, въ наклоненный положенія подь всевоз-

можными углами. Какія бы объясненія мы ни предлагали для 

этихъ безчисленныхъ и громадиыхъ наклонеиій и нереломовъ, 

они, кажется, потребовали бы для своего совершенія невообра-

зимо продолжительное нремя. 

Каменио-угольные пласты въ Уэльсе, своимъ постепеннымъ 

погруженіемъ, достигли толщины 12,000 футовъ; въ Новой 

Шотлавд іи— 14,570 футовъ. Это ногруженіе было такъ ме-



дленно и такъ постоянно, что на последовательно идущихъ у рои 

пяхъ деревья прямо стоять один надругихъ; на толіцинѣ 4 ,515 

футовъ можно насчитать семнадцать такихъ повтореній. Воз-

раста деревьевъ показывается ихъ величиной, — нѣкоторыя 

инѣютъ четыре фута въ діаметрѣ. Вокругъ ихъ, когда они по-

степенно опускались съ осѣдавшей почвой, выросталн кала-

миты, наодномъ уровне за другимъ. Въ каменно-угольной кони 

Сиднея встрѣчается пятьдесят!, девять ископаемых!, лѣсовъ. 

иоставленныхъ одинъ на другомъ. 

Морскія раковины, находимый на вершинахъ горъ далеко 

внутри иатериковъ, считались у клерикалі.ныхъ писателей за 

безспорное объясненіе потопа. Но когда геологическія изученія 

сдѣлались более точными, доказано было, что въ земной коре 

обширныя прѣсноводныя формаціи несколько разъ перемеши-

ваются съ обширными морскими формаціями. какъ листы книги, 

и потому стало очевидно, что одного катаклизма было совершенно 

недостаточно для объясненія такихъ результатовъ; что одна и 

таже страна, вслѣдствіе постепенных!, измѣненій ея уровня и 

перемѣнъ въ ея топографической обстановке, была иногда сушей, 

иногда покрывалась прѣсной, иногда морскою водой. Станови-

лось ясно также, что для совершенія такихъперемѣнъ требова-

лись десятки тысячъ лѣтъ. 

Къ этому доказательству отдалениаго происхожденія зем-

л и , — извлеченному изъ обширного протяженія на поверхности 

громадной толщины и разнообразнаго характера ея пластовъ,— 

прибавились обильный доказательства, основанный на ископае-

мых!. остатках !.. Когда определена была относительная древность 

формацій, доказано было, что была постоянная физіологическан 

нрогрессія органических!, формъ, какъ растительных!,, такъ и 

жнвотныхъ. отъ древнѣйшихъ и до самыхг, новыхъ: что те фор-



мы, который населяютъ поверхность земли въ наше время, со-

ставляют!, только незначительный обломокъ изумительнаго мно-

жества формъ, населявшнхъ ее прежде; что для каждаго вида, 

жнвущаго теперь, есть тысячи, который вымерли. Хотя спеці-

альныя фориацін такъ поразительно характеризуются какимъ 

нибудь преобладающим !, типом :, жизни, что оправдываютъ такія 

выраженія какъвѣкъмоллюсковъ, вѣкъпресмыкающихся, вѣкъ 

млекопитающихъ; но введеніе новых!, пришельцевъ совершалось 

не вдрутъ. Они постепенно возникали въ предыдущемъ вѣкѣ, 

достигали высшаго развитіи вь томъ, который ими характери-

зуется. и затѣмь постепенно вымирали въ послѣдующемъ... 

Они появляются не внезапно, а медленной метаморфозой, мед-

леннымъ развитіемъ изъ ранѣе существующей формы. Здѣсі, 

опять мы встрѣчаемъ необходимость допустить для такихъ 

результатов!, длииные нсріоды времени. Въ нредѣлахъ нашей 

исторіи мы не были свидѣтелями ни одного замѣтнаго нримѣра 

такого разнитія, н мы сънерѣшимостью говоримъ о сомнитель-

ныхъ примѣрахъ вымиранія. Но вь геологическія времена встрѣ-

чаются миріады возникновеній н вымираній. 

Когда такимъ образомъ, наопытѣ 'самого человѣка, не было 

наблюдаемо ни одного случая такой метаморфозы или развитія, 

то нѣкоторые склонны были совершенно отвергать ихъ возмож-

ность. Но, конечно, менѣе нефилософски -предполагать, что 

каждый видь развился отъ предшественника видоизмѣненіемъ 

его частей, нежели что онъ внезапно возникъ изъ ничего. Не 

имѣстъ также большаго вѣса н то замѣчаніе, что самъ человѣкъ 

никогда не видѣлъ, чтобы происходило такое преобразованіе. 

Вспомнимъ, что человѣкі, никогда не вид),ль и виезапнаго 

возникновенія органических!, формъ, безъ всякаго родоначаль-

ника. 



Постоянная, непрерывающаяся цѣпь организмовъ, которая 

простирается отъ палеозоическнхъ формацій до формацій но-

выхъ времени, цѣпь, кь которой каждое звѣно привязано къ 

предыдущему и иоддерживаеть последующее, показываетъ намъ, 

что не только произведеніе одушевленныхъ существъ управ-

ляется законами, но что этотъ законъ не потерпѣлъ никакой 

перемены. Въ его дѣйствіи, къ теченіе миріадъ веконь, вс 

было никакнхъ колебаній, никакихъ остановок!.. 

ІІредшествующіе параграфы могутъ показать характер ь 

одной доли доказательств!, съ которыми мы должны иметь 

дело, разсматривая вонросъ о древности земли. Неиерестающіе 

труды геологовъсобрали такую громадную массу, что дляизло-

женія всѣхъ подробностей потребовалось бы много томовъ. Эта 

масса доказательств!, извлечена изъ нвленій. представляемых і. 

всякаго рода пластами,—нептуническими, вулканическими, 

метаморфическими. Относительно первыхъ, геологія изследуетъ 

ихъ толщину, наклонный положения, и какъ онЬ лежать без-

норядочно одни надругихъ; какъ пласты пресноводные переме-

жаются съ морскими; какъ обширным массы матеріала были уда-

лены медленно-действующими причинами обнаженія, и болынія 

географическія поверхности были переделаны; какъ материки 

подвергались движеніямъ возвышенія и опущенія. какъ берега 

ихъ опускались кь оксанъ, какъ морскіе берега и морскія скалы 

уходили далеко внутрь материка. Она разсматриваетъ зоологи 

ческіс и ботаническіе факты, фауну и флору последовательных!, 

вѣковъ, и какъ цепь органических!, формъ, растеній и живот-

ныхъ, правильно протянулась отъ своихъ неясныхъ и сомни 

тельныхъ началъ до нашего времени. Изъфактовъ, представляе-

мых!, пластами у г л я , — угля, который во всехъ своихъ разни 

видностяхъ произошелъ изъ уничтоженія растен ій .—она не 



только указываегь перемѣны, происшедшія въ земной атмо-

сфере, но и нсеобщія перемены климата. Нзъ другихь фактовъ 

она доказываетъ, что были колебаніятемпературы, періоды, въ 

которые среднее тепло вызвышалось, и неріоды, въ которые 

полярные льды и снѣга покрытии болыпія пространства нынЪш-

нихъ континентов!, — ледяные періоды, какъ ихъ назы-

ваютъ. 

Одна школа геологовъ, основывая свой аргумента на весьма 

оильномъ доказательстве, учить, что вся масса земли, изъ рас-

плавленная, или. быть можеть, газообразная состоянія. охла-

дилась лучеисиусканіемъ въ теченіе милліоновъ вѣковъ. пока 

достигла настоящая равновѣсія своей температуры. Астроно-

мическія наблюденія даютъ большой весь этому толкованію, осо-

бенно насколько оно касается планетныхъ тѣлъ солнечной си-

стемы. Оно поддерживается и такими фактами, какъ небольшая 

средняя плотность земли, возрастаніе температуры при возра-

стающихъ глубинахъ, явленія волкановъ, вкраплениыя жнлы, н 

явленія волканическихъ и метаморфическихь иородъ. Для со-

вершеніп физическнхъ переменъ, изучаемыхъ этой школой гео-

логовъ, требовались миріады столетій. 

Но при тѣхъ взглядахъ, какіо даетъ намъ принятіе Конер-

никовой системы, очевидно, что мы не можемъ разсматривать 

ироисхожденіе о біографію земли въ птдѣльностн; вмѣстѣ съ 

ней мы должны включить всѣ другіе члены системы или семей-

ства. къ которымъ она принадлежите Мало того, мы не мо-

жемъ ограничиться солнечной системой; мы должны въ нашихъ 

нзслѣдованіяхъ объять и звѣздные міры. И такъ какъ мы освой 

лись съихъ почти неизмѣримымн разстояніями другъ отъ друга, 

то мы уже приготовлены принять для ихъ происхожденія неиз-

мѣримо отдаленное время. Есть звѣзды столь далекія, что ихъ 



свѣгь. какъ ни быстро онъ идетъ, употребилъ тысячи лета, 

чтобы достигнуть до насъ, и потому оиѣ должны были суще-

ствовать уже многія тысячи лѣтъ. 

Геологи единодушно согласились — потому что нѣтъ, веро-

ятно. ни одного несогласнаго голоса — что хронологія земли 

должна быть сильно расширена, и сделаны были попытки опре-

делить ее. Некоторый изъ этихъ попытокъ основаны были на 

астрономическихъ, другія на физическихъ принципахъ. Такъ, 

вычисленія. основанный на известныхъ переменахъ эксцентри-

цитета земной орбиты, съ целью определить промежутокъ вре-

мени отъ начала последняго ледянаго неріода. дали двести со-

рокъ тысячъ летъ. Хотя и можно согласиться съобщимъ посту-

латомь громадности геологическихъ періодовъ, такія вычисленія 

имѣютъ слпшкомъ неясное теоретическое основаніе, чтобы до-

ставить неоспоримые результаты. 

Но, разсматривая все дело съ настоящей научной точки зре-

ніи. становится яснымъ, что взгляды, представляемые клерикаль-

ными писателями, не могутъ быть допущены... Делаемы были 

не разъ попытки для примиренія фактовъ, открытых!, наукою, 

съ преданіемъ, но эти попытки оставались неудовлетворитель-

ными. Время, принимаемое преданіемъ. слишкомъ коротко, и 

хотя представ.іеніе предмета гармонируетъ съ идеями, какія 

имели люди, когда ихъ умы впервые обратились къ пріобрете-

нію естественных!, знаній, но оно несогласно съ ихъ настоя-

вший нонятіями о незначительности земли и о величіи вселенной. 

Въ числе недавнихъ геологическихъ открытій есть одно, 

имеющее особый интересъ; это—открытіе человеческих!, остан-

ковъ и человеческихъ работа въ формаціяхъ, который хотя гео-

логически новы, но исторически весьма отдаленны. 



Ископаемые останки людей, съ грубыми орудіями изънеоб-

дѣланнаго или сглаженнаго кремня, изъ полированнаго камня, 

костей, бронзы, встрѣчеиы были въ Европѣ въ пещерахъ, въ 

нанисахъ, подъ слоями торфа. Они показываютъ дикую жизнь, 

проходившую въ охотѣ и рыбной ловлѣ. Новыя изслѣдованія 

даютъ основаніе думать, что, на очень низменной ступени, су-

ществованіе человѣка можно проследить назадь до третичныхъ 

временъ. Онъ былъ современен!, съ южнымь слононъ, съ носо-

рогомъ leptorh inus, болыиимъ гиипопотамомъ, быть можетъ, 

даже къ міоценовомъ періодѣ современенъ съ мастодонтомъ. 

Въ конце третичнаго періода, отъ причинъ еще неоиредѣ-

ленныхъ. Северное полушаріе подверглось большому иониженію 

температуры. Отъ знойнаго оно перешло къ ледяному соетоя-

нію. После необычайно длинного періода, температура опять 

возвысилась, я ледники, на такомъ обширномъ пространстве 

иокрывавшіе поверхность, отступили. Еще разъ произошло по-

нижете теплоты, и ледники снова надвинулись, но это время 

не было такъ продолжительно какъ прежде. Это предшествовало 

четверичному неріоду, въ теченіе котораго температура очень 

медленно пришла къ своей настоящей степени. Водные осадки, 

которые происходили, потребовали тысячи вѣковъ для своего 

совершснія. Въ началѣ четверичнаго неріода жили пещерный 

иедвѣдь. пещерный левъ, земноводный гинпопотамъ, носороп. 

съ кожистой носовой перегородкой, мамонтъ. Мамонтовь было 

множество. Имъ нравился сѣвериый климатъ. Мало помалу раз-

множились олень, лошадь, быкъ, бизонъ и стали оспаривать у 

него пищу. Отчасти по этой причине, отчасти нслѣдствіе возра-

ставшаго тепла, мамоитъ вымере. Изъ средней Европы уда-

лился также олень. Его удаленіе обозначает!, конецъ четверич-

наго періода. 



Итакъ, со времени прихода человека на землю, мы имеем ь 

дело съ періодами, неисчислимо долгими. Обширный перемены 

въ климатѣ и фауне произведены были дѣйствіемъ причине, 

какія действуюгъ и въ настоящее время. Цифры не иогутъ дать 

намъ нонятія о громадности этихъ періодовъ времени. 

Кажется, удовлетворительно доказано, что племя, родствен-

ное Баскамъ, можно проследить назадъ до Неолитического не-

ріода. Въэто время Британскіе острова подвергались измененію 

уровня, подобно тому, какое замечается теперь на Скандинав-

скомъ полуострове. Шотландія повышалась, Англія опускалась. 

Вь плейстоценовом г, веке въ центральной Европе существовало 

грубое племя охотниковъ и рыболововъ, тесно родственное съ 

Эскимосами. 

Въ старыхъ ледяныхь наносахъ Шотландіи находятся чело-

веческие останки вместе съ остатками нскоиаемаго слона. Это 

возвращаетъ насъ къ тому упомянутому прежде времени, когда 

большая доля Европы была покрыта льдомъ, который сходил г. 

изъ полярныхъ странъ доюжныхъ широтъ и, какъ ледники, спу-

скался съ вершинъ горныхъ цепей въ равнины. Безчисденные 

виды животных]. погибли въ этомъ потопе льда H снега, но че-

ловекъ пережил ь его. 

Въ своемъ нервобытномъ дикомъ состоянін, живя большею 

частью плодами, корнями, черспокожными, человека, владел, 

фактомъ, который внослѣдствіи долженъ былъ обезпечить его 

цивилизацію. Онъ умелъ добывать огонь. Въ торфяныхъ боли 

тахъ, подъ остатками деревьевъ, который въ этихъ местно-

стяхь давно вымерли, еще находить остатки человека, и орудіи, 

его сопровождающія, указываютъ ясный хронологически! поря-

докъ. Близь поверхности находятся бронзовый орудіи, ниже ихъ 

орудія изъ кости или рога, еще ниже изъ полированнаго камня, и 



и и же всего орудія изъ сглаженнаго или грубаго камня. Время 

нроисхожденія нѣкоторыхъ изъ этихъ болотъ не можетъ быть 

опредѣлено менѣе какъ засорокъ или пятьдесят, тысячъ лѣтъ. 

Пещеры, изслѣдованныя воФранціи и въдругихъ мѣстахъ, 

доставили для Каменнаго вѣка, ножи, наконечники копій и 

стрѣлъ, лопаты, топоры. Перемѣна отъ сглаженнаго до полн-

рованнаго, если можно такъ сказать, каменнаго періода была 

очень постепенна. Она совпадает, съ прирученіемъ собаки, эпо-

хой въ охотничьей жизни. Она обнпмаетъ тысячи вѣковъ. Ilo-

явленіе наконечниковъ стрѣлъ указывает, яа изобрѣтеніе лука, 

и возвышеніе человѣка отъ оборонительнаго къ наступательному 

образу жизни. Введеніе оперенныхъ стрѣлъ показываетъ, какъ 

раскрывался изобрѣтателыіый талантъ, костяные или роговые 

кончики показывают,, что охотнпкь включалъ въ свою добычу 

мелких к животныхъ и. быть можетъ, птицъ; костяные свистки 

указывают, на его товарищество съ другими охотниками или 

съ своей собакой. Кремневые ножи для скобленія показывают, 

употребленіе кожи для одежды, а грубый шила и иглы на ея 

изгстовлеиіе. Раковины, продолбленный для браслетовъ и оже-

рельевъ. доказываютъ, какъ скоро пріобрѣтенъ был ь вкусъ къ 

украшсніяиъ;. орудія, необходимый для приготовленія красокъ, 

предполагают, окрашиваніе тѣла и, быть можетъ. татуировку: и 

началыіическіе жезлы свидѣтельствуютъ о началѣ обществеи-

иаго устройства. 

Съ величайшимъ интересомъ мы видпмъ первые зародыши 

искусства у этихъ нервобытныхъ людей. Они оставили намъ гру-

бые очерки на слоновой кости инакускахъ кости, и рѣзныя фи-

гуры животныхъ, который были имъ современны. На этихъ до-

исторических!, рисункахъ. иногда не безъ остроумія, мы видим ь 

мамонтовъ, бой оленей. Одинъ представляет, намъ человѣка, 



который ловить острогой рыбу, другой — сцену охоты нагихъ 

людей, вооруженных-!» копьями. Человѣкъ есть единственное 

животное, которое имѣеть наклонность рисовать внѣшнія формы 

H пользоваться огнемъ. 

Валы, состоящіе нзъ костей и раковинъ, и изъ которыхъ 

ипые справедливо могуть быть названы обширными и относятся 

ко времени до-Бронзоваго вѣка, и полные каменными орудіями. 

носятъ во всѣхъ своихъ частяхъ указапія объ унотребленін огни. 

Они часто лежать вблизи существу »щи хъ берсговъ; но иногда 

они находятся далеко внутри страны, въ нѣкоторыхъ случаяхъ 

на пятьдесят!, миль. Ихъ содержаніе и ноложсніе указывает!, 

для нихъ эпоху послѣ эпохи больших!, вымершихъ млекоші-

тающихъ, и раньше домапіиихъ животныхъ. Нѣкоторые изъ 

нихъ. какъ говорить, могуть имѣть не меньше ста тысяч и лѣтъ 

древности. 

Озериыя жилища вь Швейцаріи—хижины, ностроенныя на 

столбахъ илипняхь, переплетенныхъ сучьями,—были начаты, 

какъ можно заключить изъ сопровождающих!, ихъ орудій, въ 

Каменномі. вѣкѣ и продолжались въ Бронзовомъ. Въ послѣднемъ 

неріодѣ становятся многочисленны доказательства принятія зем 

ледѣлі,ческой жизни. 

Не должно думать, что неріоды. на которые геологи нашли 

нужнымъ раздѣлить прогрессъ человѣка въ цивилизаціи, суть 

рѣзко отдѣленныя эпохи, одновременно существовавшія для всего 

человѣческаго рода. Такъ. кочевые ИІІДІЙЦЫ въ Амернкѣ только 

въ настоящее время выходятъ изъ Каменная вѣка. Вомногихъ 

мѣстахъ еще можно видѣть ихъ вооружеішыхъ стрѣлами, съ на-

конечниками изъ кусковъ кремня. Некоторые изъ нихъ только 

со вчерашняя дня получили отъбѣлаго человѣка желѣзо, огне-

стрельное оружіе и лошадь. 



Насколько сдѣлано теперь изслѣдоваиій, онѣ безсиорно отно-

сить существованіе человека къ эпохе, отдаленной отъ насъ на 

многія сотни тысячъ лѣтъ. Должно помнить, что эти наследо-

вали совершенно новы и ограничиваются весьма небольшимъ 

географическимъ пространствомъ. Никакихъ изслѣдованій еще 

не было сдѣлано въ тѣхъ странахъ. который можно сл. основа-

ніемъ считать первобытнынъ обиталищемъ человека. 

Такимъ образомъ, мы восходимъ неизмеримо дальше числа 

лѣтъ, принимаемаго патристической хроноюгіей. Трудно назна-

чить для послѣдняго ледянаго періода Европы болѣе короткое 

кремя. нежели четверть милліона лѣть. а человеческое суще-

ствованіе предшествуете ему. Но мы встречаемся не только 

съ этим і. великимъ фактомъ; мы должны также допустить 

первобытное животное состояніе. и медленное, постепенное 

развитіе. 

Я долженъ быль вывести предметъ этой главы изъ его на-

стоящего хронологического порядка, для того, чтобы предста-

вить полнее то, что я хотелъ сказать относительно природы 

міра. Споры, возникшіе относительно древности земли, проис-

ходили долго спустя после столкновения относительно крптерія 

истины, т. с. после реформации въеамомъ деле, они въ сущно-

сти принадлежать настоящему столетію. Они были ведены съ 

такой умеренностью, чтоболѣе оправдывают.выраженіе «Con-

troversy», поставленное мною въ начале этой главы, чемъ вы 

раженіе «Confl ict». Геологіи не пришлось встретить такой 

мстительной оппозиции какую должна была вынести астрономія, 

и хотя, сл. своей стороны, она настаивала на уступке большой 

древности для земли, она сама указала невозможность нринятія 

нсѣхъ числовых!, определении какія были досихъ поръпредло-



жены. Внимательный читатель этой главы не могъ не замѣ-

тить несостоятельности приведепныхъ цифръ. Но, хотя эти 

цифры не отличаются точностью, онѣ оправдываютъ притяза-

ло. на большую древность п приводить нась къ заключепію, что 

иѣра времени міра соотвѣтствуетъ повеличивѣ мѣрѣ его про-

странства. 



ГЛАВА VI I I . 

Столкновеніе относительно критерія истины. 

«Что есть истина?» Таковъ былъ страстный воиросъ Рим-

скаго прокуратора въ одномъ изъ самыхъ многозначительныхъ 

еобытій въ исторіи. II Божественная Личность, которая стояла 

перед ь нимъ, кь которой былъ обращень вопросъ, не дала 

отвѣта—если иолчаніе не заключало въ себѣ отвѣтъ. 

Часто и напрасно дѣлался этоть вопросъ прежде — часто и 

напрасно дѣлался онъ послѣ. Никто еще не дал ь на него удов-

летворительна™ отвѣта. 

Когда, на зарѣ науки въ Грсціи, древняя религія исчезала 

какъ тумань при восходѣ солнца, благочестивые и мыслящіе 

люди этой страны повергнуты были въ состояніе умственна™ 

отчаянія. Анаксагоръ жалобно восклицаегь: «Ничего нельзя 

знать, ничего нельзя изучить, ничто не можетъ быть досто-

верно, чувства ограничены, разумь слабь, жизнь коротка». Ксе-

нофанъ говорить намъ, чтонамъ невозможно быть увѣренными, 

даже когда мы высказываем ь истину. ІІарменидъ объявляетъ, 

что самое устройство человѣка не позволяет'!, ему опредѣлить 

абсолютную истину. Эмпедоклъ утверждаетъ, что всѣ философ-

дрэикръ. 13 



СКІР иреіигіозныя системы должны быть несостоятельны, потому 

что мы не имѣемъ никакого крчтерія для ихъ испытанія. Демо-

крита увѣряетъ, что даже вещи истинныя не могутъ сообщить 

намъ достовѣрности; что окончательный результата человѣче-

скаго изслѣдованія есть открытіе, что человѣкъ неспособенъ къ 

абсолютному знанію; что, еслибы даже онъ владѣлъ истиной, 

онъ не можетъ быть увѣренъ въней. Пирронъ велитьнамь раз-

мышлять о необходимости останавливать наше сужденіе о ве-

щахъ, такъ какъ у насъ нѣтъ никакого критерія истины; своимъ 

послѣдователямъ онъвнупшлъ такое глубокое недовѣріе къмысли, 

что они обыкновенно говорили: Мы не утверждаема, ничего; даже 

того, что мы ничего не утверждаема». Вникуръ училъ своихъ 

послѣдователей, что истина никогда не можетъ быть опредѣлена 

разумомъ. Архезилай, отвергая и умственное и чувственное зна-

ніе, публично нризнавалъ, что онъ ничего н.е знаетъ, даже соб-

ственна™ незнанія! Общій выводъ, къ которому приходили гре-

ческіе философы, быль тотъ, что. въ виду противорѣчія въ 

показаніяхъ чувства, мы не можем ь отличить истины отъ лжи . 

и несовершенство разума таково, что мы не можемъ утверждать 

правильности никакого философскаго вывода. 

Можно было бы думать, что новая эпоха принесетъ разрѣ-

іненіе всѣхъ недоумѣній и преодолѣета всякую оппозицію. Одинъ 

греческій философа, меиѣе отчаявшійся чѣмъ другіе, осмѣлилсн 

утверждать, что одновременное суіцествоваиіе двухь религій. 

приписывающихъ себѣ небесное происхожденіе, доказываетъ, 

что ни одна изъ нихъ не истинна. Но всшшнимъ, что людим ь 

трудно придти къ одному и тому же заключенію даже относи-

тельно матеріалыіыхъ и видимыхъ вещей, если только они не 

стоять на одной точкѣ зрѣнія. Если разногласіе и недовѣріе 

были состояніемъ философіи за три столѣтія до P. X.. то разно-



гласіе и недовѣріе были состояніемъ религіи черезътри столѣтія 

но P. X. Вотъ что говорить Гиларій, еппскопъ въ Пуатье, въ 

извѣстномъ мѣстЬ, написанномъ около времени Никейскаго 

собора: 

«Равно печальная и опасная вещь — что между людьми» 

столько же вѣръ, сколько мнѣній, столько же ученій, сколько 

наклонностей, и столько же источниковъ богохульства, сколько 

у насъ заблужденій, потому что мы произвольно составляем!, 

ученія и столь же произвольно объясняем!, ихъ. Каждый годъ. 

даже каждый мѣсяцъ, мы дѣіаемъ новыя ученія, чтобы объяс-

нить невидимый таинства; мы раскаиваемся въ томъ, что сде-

лали; мы защпщасмъ тѣхъ. которые раскаиваются; мы предаем!, 

анаѳемѣ те.хъ, кого защищаем!.: мы осуждаем!, или ученія дру-

гихъ въ самихъ себѣ, или самихъ себя въ ученіяхъ друтихъ; и 

взаимно разрывая другь друга въ клочки, мы были причиной 

разоренія другь друга». 

Это ие одни слова; но зиаченіе этого самообвиненін могутъ 

вполнѣ представить себе только те, кто знакомь съ церковной 

исторіей этихъ временъ. Когда уменьшился первый пыль новаго * 

ученія. какъ системы человѣколюбія, уже начались несогласія. 

Церковные историки утверждают!., что «уже со вторая вѣ іа 

начался спорь между верою п разумомъ, теологіей и философіей. 

блаячестіемъ и геніемъ . Чтобы примирить эти несогласія, 

чтобы найти какое иибудь авторитетное выраженіе, какой нибудь 

критерій истины, прибегли тогда късобраиіямъ для совѣщаній, • 

приняишимъ впослѣдствіи форму соборовъ. Долгое время они 

имели только совещательный авторитет!.: но когда, въ четвер-

том!. столетіи, къ Христіанству перешло императорское управле- ' 

ніе,ихъуказавія стали обязательными,поддержпваемыя светскою 

властью. Это изменило весь видъ Христіанскаго общества.... 

13* 



Историкъ этихъ временъ, Мосгеймъ, указываетъ крайній 

ѵпадокъ философского поиимаиія, распространеніе и силу 

невѣжества, ожесточенные догматнческіе раздоры... Такъ въ 

одномъ четвертомъ вѣкѣ было тринадцать соборовъ противъ 

Арія, пятнадцать — за него, и семнадцать — за полу-аріанъ, 

всего сорокъ пять. Большинство нисколько не уважало мпѣній 

меньшинства, и последнее, где могло, пользовалось тѣмъ же 

оружіемъ. 

Тотъ же историкъ указываетъ «два бедственный заблужде-

нія», возннкшія въІѴ-мъвѣке: во первых ь—понятіе о дозволи-

тельности «благочестиваго обмана»; ко кторыхъ, понятіе, что 

ошибки въ религіи, если не оставляются после увѣщапін, должны 

быть наказываемы светскими взысканіями и телесными ис.тя-

заиіяни. 

Не безъ удивлснія видимъ мы, что въ эти времена счита-

лось вообще критеріемъ истины... Появились уже такъ назы-

ваемые божьи суды. Въ последующія шесть столетій они при-

знавались окончательным-!, средством!, для рѣшеиія виновности 

или невинности, въ форме суда посредствомъ холодной воды, 

поединка, огня, креста. 

^ Какое крайнее невежество о свойстве доказательства и его 

законовъмы видимъ здесь! Обвиняемый чсловекъ товстъ влипла-

ваетъ, будучи брошенъ въ прудъ; онъ обжигается или остается 

неврсдимъ, когда держитъ върукѣ кусокь раскаленнаго железа; 

боецъ, котораго онъ нанимаетъ за себя, побеждает!, пли побеж-

дена. въ поединке; онъ можетъ держать руки, протяиувъ ихъ 

на подобіе креста, или не можетъ сделать этого дольше чемъ 

его обвинитель, и его невинность или виновность въкакомъ ни-

будь приписанном!, ему преступлены доказана! Таковы были 

критерін истины. 



Удивительно ли, что вся Европа была наполнена мнимыми 

и самыми странными явленіями въ течевіе этихь вѣковь?... 

Но неизбежный день наконецъ наступилъ. Мненіяи ученія. 

основанный на такихъ превратныхъ доказательствахъ, подпали 

тому же недоверію, какое возбудили сами доказательства. Съ 

приближеніемъ тринадцатаго века мы находнмь. что во всѣхъ 

направленіяхъ является невѣріе. Сначала, оно ясно видно въ. 

монашескихь орденахъ, затемъ оно быстро распространяется въ 

народной массе. Между первыми появляются книги какъ «Веч-

ное Евангеліе»; въ последней возникають секты какъ Катары. 

Вальденсы, Петробруссіане. Они соглашались вътомъ, что «пуб-

личная и установленная религія есть пестрая система заблужде-

ній и суевѣрій. и что господство, которое папа присвоиль себе 

надъ Христіанами, есть незаконное и тиранническое; что заявлен-

ное Римомъ нритязаніе, что епископъ Римскій есть верховный 

госнодинь вселенной, и что ни князья и епископы, ни граждан-

скіе и церковные правители, не имѣютъ никакой законной вла-

сти въ церкви или государстве кроме той. какую получили отъ 

папы,—что это нритязаніе не имеешь ни малѣйшаго основанія. 

и есть узурпація правъ человека». 

Чтобы противостать этому наплыву нечестія, папское пра-

вительство основало два учрежденія: 1. Инквизицію; 2 . Тайную 

Исповедь — последнюю, какъ средство для открытія, первую 

какъ трибунала, для наказанія. 

Въ общемь смысле, обязанность Инквизиціи была искоре-

нять релиііозный расколъ терроризмом!, и окружать ересь са-

мыми ужасными ноелѣдствіями; это необходимо предполагало 

класть определять — что составляетъ ересь. Такимъ образомъ1  

критерій истины был ь во владѣніи этого трибунала, которому 

поручено было «открывать и представлять къ суду еретиковъ, j| 



' которые таятся въ городахъ, домахъ, подвалахъ, лѣсахъ, пеще-

рахъ и поляхъ». Она съ такой дикой ревностью выполняла свое 

назначеніе защищать интересы рслигіи, что между 1481 и 1808 

годами она наказала триста сорокъ тысячъ человѣкъ, и изъ нихъ 

около тридцати двухъ тысячъ было сожжено! Въ свои первые 

годы, когда общественное мнѣніе не могло найти никакого сред-

ства протестовать нротивъ ея свирѣпостей. она «часто преда-

вала смерти знатныхъ людей, клернковъ, моиаховъ, пустынни 

ковъ и свѣтскихъ людей всѣхъсословій—вътотъ же деиь, когда 

они были обвиняемы . Въ какомъбы нанравленін ни взглянули 

мысляіціе люди, воздухъ нанолненъ былъ страшными тѣнями. 

Никто не могъ предаться свободѣ мысли, не ожидая наказанія. 

Дѣйствія Инквизиціи были такъ страшны, что воскдицаніе Ііальн-

ричи было восклицаніемъ тысячъ людей: «Едва ли возможно че-

ловѣку быть Христіаниномъ и умереть въ своей постели». 

Инквизиція истребила сектаторонъ Южной Фравціи въ три-

надцатом!, столѣтін. Ея ннчѣмъ не смущавшіяся жестокости 

искоренили ІІротестаитнзмъ въ ІІталіи и ІІсианін. Иона не огра-

ничивалась религіозными дѣлами; она взялась также за подав-

леніе политическая) недовольства. Николай Эймерикъ, который 

почти пятьдесят!, лѣтъ былъ генеральным!, инквизиторомъ ко-

ролевства Арагонскаго и умеръ въ 1399 г . , оставиль страшное 

свидѣтельство своего образа дѣйствій и ужасающих), свирѣио-

^тей въ своемъ «Director ium Inqu is i to rum». 

Это иосрамленіе Христіанства, да и всего человѣчества, имѣло 

въ разныхъ странах!, различное устройство. Папская инквизи-

ція продолжала тираннію, и подъ конецъ замѣнила старый епи-

скопскія инквизиціи. Авторитет!, снискоиовь былъ безъ церз-

иоиіи устраиенъ чиновниками папы. 

Вслѣдствіе четвертаго Латераискаго собора, въ 1215 г. но 



P. X. . власть Инквнзиціи была страшно усилена — такъ какъ 

въэто время была формально установлена необходимость тайной h 

исиовѣди передъ священникомъ. Относительно домашней жизни, 

это дѣлало Инквизицію вездѣсущей и всевѣдущей. Никто не 

былъ въ безопасности. Въ рукахъ иатера, который въ коифес-

сіоналѣ могь извлекать или вымучивать у нихъ самый сокровен -

иын мысли, жена и прислуга были обращены въ шніоновъ. При-

званный передъ страшный трибуналы человѣкъ просто былъ 

извѣщаемъ. что онъ подпалъ снлыіымъ подозрѣніямъ въ ереси. 

Никакого обвинителя ему не называли: новинтъ для пальцевъ. 

дыба, «сапогь» и клинъ или другое орудіе пытки скоро воспол-

няли этотъ недостатокъ, и, невинный или виновный, онъ самъ 

обвинялъ себя! 

Несмотря на все это могущество. Инквизиція не достигла 1 

своей цѣлн. Когда еретикъ не могъ уже устоять противъ иея, 

онъ бѣжалъ отъ ней. Мрачное иевѣріе тайкомъ проникло во всю ̂  

Европу—отрицаніе Провидѣнія, безсмертія души, человѣческойt 

свободной воли и того, что человѣку возможно сопротивляться 

абсолютной необходимости, судьбѣ, которая охватываетъ его. 

Идеи такого рода втайнѣ нравились людямъ, которыхъ загнали 

къ нимъ тиранническія дѣйствія клерикализма. Наперекоръ npe-\ 

слѣдованію, Вальденсы еще ѵцѣлѣлн, чтобы распространять свое 

заявленіе. что Римская церковь, со временъ Константина, утра-

тила свою чистоту и святость: чтобы протестовать противъ про-

дажи индулыенцій. который, по словамъ ихъ, почти уничто-

жали молитву, постъ, милостыню; чтобы утверждать, что со-

вершенно безполсзно молиться за души умершихъ, потому что . 

онѣ уже должны были уйти или на небо или къ адъ. Хотя во-

обще думали, что философія или паука вредны интересамъХри-

стіанства. или истиннаго благочестія, мохаммеданская литера-



тура, господствовавшая тогда въИспаніи, пріобрѣтала последо-

вателей во всехъ классахъ общества". Мы очень ясно видимъ ея 

вліяніе во многихъ, возникших!. !Огда сектахъ; такъ, «Братья 

и Сестры Свободнаго Духа» думали, что «вселенная произошла 

посредством!, эманаців отъ Бога, и въ конце возвратится къ 

нему черезъ поглощеніе; что разумныя души суть частицы Выс-

шего Божества; и что Вселенная, разсматрнваемая какъ одно 

великое целое, есть Богъ». Такія идеи можно иметь только въ 

значительно подвинувшемся впередъ умственномъ состояніи. 

Объ этой секте говорятъ, что многіе изъ нея подверглись сож-

женію съ невозмущенной ясностью духа, съ торжествующими 

чувствами веселья и радости. Ихъ ортодоксальные враги обви-

няли ихъ, что они предавались своимъ страстями въ нолу-

ночныхъ собраніяхъ въ темныхъ комнатахъ, куда оба пола 

являлись безъ одежды. Какъ известно, подобное обвиненіе 

возводилось изящнымъ обществоиъ Рима и на первобытныхъ 

Христіанъ. 

Вліянія Аверроистической философіи во многихъ изъ этихъ 

сектъ были очевидны. Эта мохаммеданская система, разсматрн-

ваемая съ христіанской точки зрѣнія, приводила къ еретиче-

скому верованію, что цель наставленій Христіанства есть со-

единеніе души съ Высшимъ Существом!., что Бон, и Природа 

имѣютъ тбже отношенія между собою, какъ душа и тело; что 

есть только единъ индивидуальный разумъ; и что одна душа 

совершав,тъ все духовный и разумныя функцін во всемъ чело-

вѣческомъ роде. Когда впоследствіи, около временъ Реформаціи, 

Инквизиція потребовала отъ итальянскихъ Аверроистовъ отчета 

къ ихъ ученіяхъ, они старались доказать, что есть большое 

различіе между философской и религіозной нстиной; что вещи 

иогутъ быть философски верны, и однако теологически л о ж н ы — 



оправдательная затея, осужденная наконецъ Латеранскнмъ со-

боромъ во время Льва X. 

Но, ве смотря на тайную исповѣдь и на Инквнзицію, этн| 

еретнческія тенденціи уцѣлѣли. Справедливо замечено было, 

что въ эпоху Реформаціи во многихъ частяхъ Европы скрыва-

лись лица, питавшія къ Христіанству самую ожесточенную 

вражду. Въ этомъ вредномъ классе людей были приверженцы 

Аристотеля, какъ ІІомнонацій; много философовъ и остроум-

ных!. людей, какъ Бодэнъ, Рабле, Монтэнь; много Итальянцевъ. 

какъ папа Левъ X, кардиналъ Бембо, Бруно. 

Вера въ сверхъестественный юрндическія доказательства 

начала упадать къ одиннадцатомъ и двенадцатомь столетіяхъ. 

Сарказмы исиано-мавританскихъ философовъ сильно заставили 

многихъ изъ просвещеннейвшхъ духовныхъ обратить серьезное 

вниманіе на ихъ обманчивость. Открытіе Навдектъ Юстивіана, 

въ Амальфи, въ 1130, безъ сомненія оказало очень больвюе 

вліяніе на усиленіе изученія Римской юриспруденціи и на рас-

пространеніс более здравыхъ понятій о свойстве юридическаго 

или философскаго доказательства. Галламъ подвергнулъ некото-

рому сомнѣнііо известную исторію этого открытія, но онъ до-

пускаешь, что знаменитый экземнляръ въ Лаврентіевской бнблі-

отеке, во Флоренціи, есть единственный, зак.ночающій все пять-

десят!, книгь. Двадцать лѣтъ спустя, монахъ Граціанъ собрал, 

различные папскіе эдикты, каноны соборонъ, заявленія отцовъ 

и учителей церкви, въ книгу, названную «Decretum», которая 

считается старѣйшнм ь авторитетом!, въ канонпческомъ праве. 

Въ следующем!, нѣке, Григорій IX нзда.гь пять книгъ Декреталій, 

a Бонифацій Ѵ Ш прибавилъ потомъ шестую. Заэтимъ следовали 

К.шментовы Конституціп, седьмая книга Декреталій, и книга 

Институтов!, . изданный вместе Григорісмъ XI I I въ 1580, подъ 



ішваніемъ «Corpus j u r i s Canonici». Каноническое право по-

лучило постепенно громадную класть черезъ тотъ контроль, ко-

торый пріобріш) оно надъ завѣщанінми, опекой сиротъ, браками 

н разводами. 

Устраненіе сверхъестественныхъ доказательствъ и замѣна 

нхъ доказательствами юридическими ускорили приближеніе 

Реформаціи. Невозможно было дольше допускать требованія, 

которое въ прежиія времена выставилъ Ансельмъ, архіепископъ 

Кантерберійскій, въ своемъ трактатѣ «Cur Deus H o m o » , — 

что мы должны сначала вѣрить безъ нзслѣдованіи, и можемъ 

нослѣ стараться понять то, чему такимъ образомъ повѣрили. 

Когда Каэтанъ сказалъ Лютеру: «Ты долженъ вѣрить, что одна 

капля Христовой крови достаточна для искѵпленія всего чело-

вѣческаго рода, а остальное количество, пролитое въ саду и на 

крестѣ, было оставлено въ наслѣдство папѣ, чтобы стать сокро-

вищницей,изъ которой можно брать иидульгенціи»,—душа упор-

наго германскаго монаха возмутилась нротивъ такого чудовищ-

наго положенія, и онъ не повѣрилъ бы ему, хотя бы тысяча 

чудесъ была произведена для его поддержки. Этотъ постыдный 

обычай продажи индульгенцій за совершеніе грѣховъ, явился 

между епископами, которые, когда нуждались въ деньгахъ дли 

і-воихъ частныхъ удовольствій, получали нхъ втимъ путемъ. 

Аббаты и монахи, которымъ эта выгодная торговля была недо-

ступна, собирали деньги, совершая торжественный нроцессін 

съ реликвіями и назначая плату за прикосновеніе къ нимъ. 

Папы, нъ своихъ стѣсненныхъ денежныхъ обстоятельствахъ, 

понимая, какъ прибыленъ можетъ сдѣлаться этотъ обычай, ли-

шили епископовъ нрава производить эту торговлю и присвоили 

ее себѣ, и установили для нея агентства, главнымъ образомъ, 

изъ нищенствующих'], орденовъ. Между этими орденами было 



сильное соперничество, каждый .хвалился высшими достоииствомъ 

своихъ индульгеицій вслѣдствіе своего бблыпаго значенія при 

небееномъ дворѣ, своихъ ближайшихъ отношеній къ Мадоннѣ 

и главнымъ святынь. Даже противъ самого Лютера, который 

былъ Августинскимъ монахомъ, была распространена клевета, 

что овъ въ первый разъ отдалился отъ церкви вслѣдствіе того, 

что эта торговля была отдаиа Доминиканцами, а не его собствен-

ному ордену, вь то время, когда Левъ X собирали этими сред-

ствами деньги для строенія храма св. Петра въ Римѣ, въ 1517 

по P. X . ; и есть основаніе думать, что самъ Левъ, въ иервыя 

времена Реформации придавали вѣсъ этому утверждение. 

Такимъ образомъ индульгенцін были непосредственной по-

будительной причиною Реформации по очень скоро обнаружился 

дѣйствительный принцкпъ, одушевлявшій этотъ споръ. Постав 

лень быль вопросъ: получаетъ ли Библія свою достовѣрносі]! 

отъ Церкви? или Церковь получаетъ свою достовѣрвость от і 

Библіи? Гдѣ критерий истины? 

Мвѣ нѣть необходимости излагать здѣсь извѣстныя подроб-

ности этого спора, истребительныхъ войнъ и кровавыхъ сценъ, 

который опт. произвели: какъ Лютеръ выставил, на двери Вит-

тенбергскаго собора девяносто пять тезисовъ. и былъ нризванъ 

въ Гииъ къ отвѣту за это оскорблсніе; какъ онъ апеллировали 

отъ папы, дурно извѣщеннаго вт. то время, къ наиѣ, когда онъ 

будетъ лучше извѣіценъ; какъ онъ был. осужденъ за ересь, и 

апеллировали на это къ всеобщему собору; какъ вслѣдствіе 

споров т. о чистилищ!., транссубстанціаціи, тайной исповѣди, 

разрѣшеніи грѣховъ, ясно высказалась основная идея, лежав-

шая въ глубин! всего движенін, право личваго сужденія; какъ 

Лютеръ был ь отлученъ отъ церкви, 1520 но Г. X. . н самъ, на зло 

своими врагами, сжеп. буллу отлученія и книги канокическихъ 



закоиовъ, который онъ обвинил, въ томъ, что оиѣ имѣютъ 

цѣлыо низверженіе всякаго гражданскаго правительства и воз-

вышеніе панства; какъ этимъ искусиымь маневромъ овъ нри-

влекъ къ своимъ взглядами многихъ изъ нѣмецкихъ государей; 

какъ, вызванный передъ имнераторскій сеймь въ Вормеѣ, онъ 

не согласился сдѣлать отреченіе и какъ въ то время, когда онъ 

былъ скрыть въ Вартбургскомъ замкѣ. ученія его распро-

странялось, и Реформація подъ иредводительствомъ Цвингли 

всныхиула въ Швейцаріи; какъ духъ сектаторства, лежав-

шій въ этомъ движеніи, произвелъ соперничество и раздоры 

между Нѣмцами и Швейцарцами, и даже раздѣлилъ поелѣдннхъ 

между собою подъ предводительствомъ Цвингли и Кальвина; 

какъ коиференція въ Марбургѣ, сеймы въ Шпейерѣ и Аугсбургѣ 

не въ состояли были успокоить этихъ смѵтъ, и наконецъ ІІ1>-

мецкая Реформація получила политическую прппшзацію въ 

Шмалькальдеиѣ. Ссоры между Лютеранами и Кальвинистами 

давали надежду Риму, что онъ можеть возвратить свои потери. 

Левъ X скоро понялъ, что Лютерова Реформація была нѣчто 

билѣе серьезное, чѣмъ ссора нѣсколькихъ монаховъ о прибы-

ляхъ отъ продажи индульгенцій, и папство серьезно взялось 

за укрощеніе возставшнхъ. Оно возбуждало страшным войны, 

многіе годы опустошавшія Европу и оставіівшія за собой вражду, 

которой не могли примирить ни Вестфальскій мнръ, ни Три-

дентскій соборъ послѣ восемнадцати лѣтъ совѣщаній. Нельзя 

читать безъ трепета о поныткахъ. какія дѣлались для распро-

страненія Инквизиціи въ иноземныхъ государствах!..Вся Европа, 

католическая н протестантская, была поражена ужасомъ ось 

истребленія Гугенотовъ въ Варѳоломеевскую ночь (1572 по 

P. X. ) . Но предательству и свирѣпости, оно не имѣетъ себѣ 

ничего равного въ лѣтописяхъ міра. 
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Отчаянныя попытки, которыя дѣлало папство для ннзложе-

нія своихъ прбтивниковъ возбужденіемъ гражданских!, войнъ. 

рѣзни и убійствъ, — оказались совершенно неудачными. Не 

лучшій результата имѣлъ и Тридентскій соборъ. Собранный, 

видимыиъ образомъ, для того, чтобы исправить, объяснить и 

установить ученіе церкви, возобновить силу ея дисциплины, 

и преобразовать жизнь ея служителей, этотъ соборъ былъ ве-

денъ такъ, что значительное большинство его членовъ были 

Итальянцы и подъ вліяніемъ папы. Поэтому, протестанты ни-

как!, не могли принять его опредѣленій. 

Исходом!, Реформацін было принятіе всѣми протестантскими) 

церквами того догмата, что Библія есть достаточное руководство 

для каждого Хрнстіанина. Преданіе было отвергнуто, и обезпе-

чено правочастнагоистолкованія. Думали, что критерій истины 

былъ наконецъ иріобрѣтенъ. 

Авторитета, приданный такимъ образомъ Писанію, не былъ 

ограниченъ предметами чисто религіознаго или нравственная)! 

свойства; оіп, простирался на философскіе факты и на объяене-І 

nie Природы. Многіе доходили до того, что въ старыя вре-

мена дѣлалъ Епифаній: онъ думала,, что Библія заключала пол-

ную систему минерадогіи! Реформаты никакъ не потерпѣли бы\ 

науки, которая была бы въразногласіи съ книгой Бытія. Между' 

ними было много людей, утверждавших!,, что религія и благо-

чеотіе m' могутъ процвѣтать, если не отдѣлятся отъ учености 

и науки. Роковое правило, что Библія заключаетъ сумму и сущ-

ность всякаго знанія, полезнаго или возможнаго для чеювѣка ,— 

правило, которое въ старый времена съ такимъ вреднымъ дѣй-

ствіемъ употребляли Тертулліанъ и Августинъ, и которое такъ 

часто внушаемо были папскимъ авторитетом!,,—было здѣеь 

строго и настоятельно заявляемо. Предводители Реформаціи, 



Лютеръ и Меланхтонъ, решились изгнать философію изъ церкви. 

Лютеръ объявлялъ, что изученіе Аристотеля совершенно безпо-

лезно; поношенія его противъ этого греческаго философа не 

знали границъ. По словамъ Лютера, это «по истинѣ дьяволъ. 

страшный клеветникъ, злой сикофанть, князь тьмы, настоящій 

Аполліонъ, зверь, ужаснейшій обмашцнкъ человечества, въ 

которомъ едва ли есть какая нибудь филоссфія, публичный п 

явный лжецъ, козе.іъ, полный эпнкуреоцъ, этотъ дважды про-

клятый Аристотель». Схоластики, по словамъ Лютера, были 

«саранча, гусеницы, лягушки, вши». Онъ питалъ къ нимъ от 

враіценіе. Такія же мненія, хотя и не такъ сильно выраженный, 

имелъ и Кальвннъ. Относительно науки, мы іінчѣмь не обя-

заны Реформации. Передъ наукой все еще было Прокрустово 

ложе традиціоннаго авторитета. 

Въ лѣтппнсяхъ Христіанскаго общества самымъ неблагопо-

лучным!, днемъ былъ тотъ, когда новая религія отделилась отъ 

науки. Это побудило Ори гена, въ то время (231 по P. X. ) глав-

наго представителя и поборника церкви, оставить свое мѣсто 

въ Александріи н удалиться въ Цезарею. Напрасно, въ теченіе 

многихъ последующихъ столѣтій, ея руководящіе люди усили-

вались—какъ тогда говорилось—«извлечь изъ ІІисанія внутрен-

иій сокъ и сущность для объясненін вещей». Всеобщаяисторія 

съ третьяго до шестнадцатаго века показываешь, какіе были 

результаты. Века средневѣковаго мрака обязаны своимъ мра-

ком!, этой роковой политике. Правда, иногда являлись велнкіе 

люди, какъ император!, Фридрихъ II и Альфонсъ'Х. которые, 

стоя на весьма возвышенной и широкой точке зрѣнін, открыли 

важность науки для цивилизаніи, и среди мрачнаго зрелища, 

какое создавал!, клерикализм!, вокругъ ихъ, увидели, чт" 

наука одна можешь улучшить общественное состояніе человека. 



Въ эти времена все еще врвбѣгали кт> смертной казни за 

различіе миѣній. Когда Кальвинъ велѣлъ сжечь Сервета въЖе-

невѣ, всякому было ясно, что духъ преслѣдованія не умень-

шился. Преступленіе этого философа заключалось въегомнѣнін. 

Это мнѣніе заключалось вътомъ, что истинныя ученія Христіан-

ства были затеряны еще до времени собора въ Никеѣ; что Святой 

Духъ одушевляетъ всю систему Природы, какъ душа міра, и что, 

въ концѣ всѣхъ вещей, онъ будетъ поглощенъ, вмѣстѣ съ Хри-

стом ь, въ существ! Божества, изъ котораго они проистекли. 

За это онъ былъ сожжень на медленном ь огнѣ. Была ли какая 

нибудь разница между этими протестантскими ауто-да-фе и ка-

толическими ауто-да-фе Ванини, который былъ сожженъ въТу-

луз! Наквизиціей, въ 1629, за его «Діалоги о Природ!»? 

Изобрѣтеніе книгопечатанія, размноженіе книгъ, ввело опас-

ности новагорода, до которыхъ не могло достать преслѣдованіе 

Инквизиціи. Вь 1559. папа ІІавелъ IV учредилъ Конгрегацію 

Индекса ( Index Expurga tor ius ) . Обязанность ея состоять въ 

томь, чтобы разсматривать книги и рукописи, предназначаемыя 

для ііубликаціи, и рѣшать, можно лп позволить народу читать 

ихъ; исправлять т ! книги, ошибки которыхъ немногочисленны 

и въ которыхъ есть также и полезный, спасительный и с т и н ы , — 

приводя ихъ вь согласіе съ ученіямн церкви; осуждать тѣ . на-

чала которыхъ—еретическія и вредныя; и сообщать извѣстнымъ 

лицами особенную привиллегію пользоваться еретическими кни-

гами. Эта конгрегація, которая иногда имѣетъ свои засѣданія 

въ присутствіи папы, а обыкновенно — водвори! кардинала-

президента, имѣетъ болѣе обширную область дѣйствій, чѣмъ 

область Инквизиціи, такъ какь она беретъ въ свое вѣдѣніе не 

только тѣ книги, который содержать ученія, иротивныя Рииско-

Еатолической вѣрѣ, но и тѣ, который относятся к і. обязанностями 



нрагственности, къ церковной дисциішшѣ, къ интересами обще-

ства. Имя ея производится отъ составляемыхъ ею алфавитныхъ 

таблицъ или указателей (индексовъ) еретнческихъ книгъ и 

авторовъ». 

Этотъ «Очистительный Указатель» ( Index Expurga to r ius ) 

запрещенныхъ книгъ указывалъ сначала книги, который было 

не позволительно читать; но, когда это найдено было недоста-

точнымъ, запрещено было все, что не было позволено—смѣлая 

попытка не допустить до народа никакого знанія, кроиѣ того, 

которое соотвѣтствовало намѣреніямъ церкви. 

Два соперничавшіе отдѣла христіанской церкви — ІІроте-

етантскій и Католическій—были такимъ образонъ согласны въ 

одномъ пунктѣ: не терпѣть никакой науки, кромѣ той, какую 

они считали согласной съ Писаніемъ. Католицизмъ, обладая 

централизованной властью, могъ заставить уважать свои рѣ-

шенія вездѣ, гдѣ было признано его зиачейіе, и виушалъ на-

ставленія Индекса; Протестантство, вліяніе которого разсѣяио 

было по многими центрами у разныхъ народовъ, не могло дѣй-

ствовать такъ прямо и рѣіпительно. Его способъ дѣйствій со-

стоялъ въ томъ, чтобы возбуждать теологическую ненависть 

къ преступавшему, подвергать его общественной оиалѣ—сред-

ство, быть можеть. не менѣе дѣйствительное. 

Какъ было указано въ прежнихъ главахь, антагонизме 

между религіей и наукой существовали съ древнѣйшихъ вре-

менъ нашей эры. Вътеченіе столѣтій его можно открывать при 

каждомъ случаѣ, допускавшем!, его обнаруженіе. Мы видимъ 

его при паденіи Александрійскаго Музея, въ судьбахъ Эригены 

и Виклефа, въ презрительном!, отверженін еретиками тринад-

цатая вѣка принятых!, преданій о началѣ міра; но только во 

времена Коперника, Кеплера и Галилея усилія науки вырваться 



нзъ рабства, въ которомъ она была окована, стали неодолимы. 

Во нсѣхъ странахъ политическая власть клерикализма еильно 

упала; его руководящіе люди замѣчали, что облачное оенованіе. 

на которомъ онъ стоялъ, разсѣевается. Тѣхъ репрессивныхъ 

мТ.ръ противъ его антагонистовъ, къ которымъ съ успѣхомъ 

прибѣгали въ старыи времена, уже нельзя было съ выгодой 

употреблять теперь. Сожженіе того или другаго философа при-

носило больше вреда, нежели пользы интересамъ клерпкаловъ. 

Въ своемъ великомъ столкновеніи съастрономіей.—столкнове-

ніи, гдѣ Галилей стоить центральною фигурой,—клернкализмъ 

полумиль совершенное нораженіе; и. какъ мы видѣли, когда 

напечатано было безсмертное произведеніе Ньютона.—онъ уже 

не могъ оказать никакого сопротивленія, хотя ЛейОннцъ утвер-

.кдалъ передъ лицомъ Европы, что «Ньютонъ похитилъ у Боже-

ства нѣкоторые нзъ его превосходнѣйшихъ аттрибутовъ, и 

подкопалъ основаніе естественной религіи». 

Со времеігь Ньютона и до нашего времени, разногласіе науки 

съ традиціонными представленіями постоянно увеличивалось. 

Но насколько достовѣрио то спеціальное иреданіе, которое 

со второго вѣка нашей эры ставили критеріумомъ научной 

истины?.. 

Въ древніе вѣка Христіанства, многіе изъ замѣчательнѣй-

ншхъ патристическихъ писателей имѣли серьезный сомнѣнія 

относительно составителя цѣлаго Пятнкнижія... Этотъ предмета 

имѣетъ теперь уже весьма обширную литературу, и мы можемъ, 

напримѣръ, указать читателям ь сочиненіе благочестиваго и 

ученого декана Pr ideaux: «The Old and New Testament 

connected»,—сочиненіе, которое служить однимъ изъ литера-

турных!. украшеній црошлаго вѣка; вь недавнее время этотъ 

предмета былъ подробно изслѣдованъ епискономъ Коленсо. 
дрэажрь. 14 



Изъ многоразличныхъ изслѣдованій объ этомъ предмете видно, 

что само преданіе, о которомъ идетъ речь, не заявляет, тѣхъ 

гіршгязаній, накія ему приписываются: что оно носить следы 

двухъ раз.иічных ь источниковъ, несогласных!, между собою; что 

оно составилось гораздо позднѣе, чѣмъ полагается у клерикаль-

ныхъ писателей: что въ немъ нереданы, между прочинъ, ассн-

рійскія легенды, который начинают!, теперь открывать въ памят-

никах!, клинообразныхъ письменъ... Самый ученія. какія 

оеновываюгь на этомъ нреданіи, имѣли сравнительно позднее 

происхожденіе... 

Относительно этого преданія, какъ критсрія истины, Про-

тестантство стояло иа той же-точке зрѣнія, какъ и Католицизм ь. 

Послѣдній въ наше время, кроме того, объявила, непогреши-

мость папы. Могутъ сказать, что эта непогрешимость прила-

гается только къ нравственнымъ и религіознымъ вещамъ; но 

где провести разделительную черту? Всевѣденіс не может, 

быть ограничено одной определенной группой вопросов!,; но 

самой своей природе, оно предполагает, знаніе всего, и непо-

грешимость значить всеведеніе. 

Безъ сомненія, если допустить основные принципы Итальян-

скаго Христіанства, ихъ логическій исходъ есть непогрешимый 

папа. Петь надобности останавливаться на нефилософичномъ 

свойстве этого нредставленія; оно уничтожается изслѣдованіемъ 

политической исторіи папства ибіографіи паль. Первая пред-

ставляетъ все заблужденія и ошибки, какимъ всегда под-

вержены учрежденія обыкновеннаго человеческаго характера; 

последняя — уже слишкомъ часто есть только исторія греха и 

позора. 

Невозможно было, чтобы авторитетное провозглашеніс до-

гмата папской непогрешимости встретило между образованными 



католиками общее признаніе. Оно произвело серьезное и широко 

распространенное несогласіе. Ученіе, столь возмущающее здра-

вый смыслъ, и не могло имѣть другого результата. Многіе 

утверждаютъ, что если только непогрѣшимость существуетъ, 

она заключается во вселснскихъ соборахъ. и однако такіе соборы 

не всегда были согласны другь Съдругонъ. Многіе вспоминаютъ 

также, что соборы низлагали папъ и полагали судъ надъ ихъ 

іпумомъ и раздорами. Протестанты не безъ основанія спраши-

вали, какія доказательства можно привести п вообще за непо-

грѣшимость церкви? какія есть доказательства, чтобы церковь 

когда нибудь вполнѣ п вѣрно представлена была какими нибудь 

соборомъ? н почему истина можеть быть опредѣлена голосами 

большинства, а не меньшинства? Какъ часто случалось, что че-

іовѣкъ, стоявшій на вѣрной то іпѣ зрѣнія, усматривали истину, 

и послѣ того, какъ всѣ другіе его обвиняли и преслѣдовали, въ 

концѣ концовъ они принуждены бывали принять его мнѣнія? 

Не такова ли была псторія многихъ великихъ открытій? 

Не дѣло науки примирять эти спорящія пріггязанія; не ея 

дѣло опредѣлять, гдѣ можетъ быть для религіознаго человѣка 

найденъ крнтерій истины, въбибліи, или во вселенскомъ соборѣ. 

или въ папѣ. Она требуеть себѣ только права, которое такъ 

охотно предоставляетъ другими, —права принять свой собствен-' 

ный критерій. Если она съ недовѣріемъ смотритъ нанеистори-

чсскія легенды; если она съ совершенным!, равнодушіемъ отно-

сится къ голосу большинства въ опредѣленіи истины; если она 

оставляет!, нрнтязанія какого нибудь человѣческаго существа 

на непогрѣшимость быть рѣшенными непреклонною логикой по-

слѣдуюіцихъ с о б ы т і й , — то эту же холодную безстрастность. 

накую она обнаруживает!, здѣсь, она выказываетъ и къ своимъ 

собственными ученіямъ. Она не колеблясь оставила бы теорію 
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тяготѣнія или теорію волнъ, еслиОы нашла, что out. не могутъ 

быть примирены съ фактами. Для нея вдохновенная книга есть 

книга Природы, листы которой всегда раскрыты передъ глазами 

каждаго человѣка. Ставя все на очную ставку, она не нуждается 

ни въ какихъ обіцествахъ для своего распространенія. Человѣ-

ческое честолюбіе и человѣческій фанатизмъ никогда не въ со-

стояніи были подкупить ее, безконечную по объему, вѣчпую по 

продолжительности. 11а землѣ она проявляется всѣмъ, что ве-

ликолѣпно и прекрасно, на небѣ буквы ея — солнца в міры. 



Г Л А В А I X . 

Споръ относительно управленія вселенной. 

Способъ управленія міра можетъ нмѣть два толкованія. Оно 

можетъ происходить посредствомь постоянваго сверхьесте-

ственнаго вмѣшательства, в дѣйствіемъ неизмѣниаго закона. 

Клерикализмъ всегда будетъ склоненъ кыірнпятію перваго, 

потому что долженъ желать, чтобы его считали стоящими между 

молитвой вѣруюіцаго и провиденціальнымъ актомъ. Важность его 

увеличивается той властью, на какую заявляетъ притязаніе кле-

рикализмъ—опродѣлять, каковъ долженъ быть зтотъ актъ. Въ 

до-христіанской (римской) религіи, великой должностью жрече-

ства было открытіе будущнхъ событій посредствомь оракуловъ, 

нредзнаменовапій, наблюденія внутренностей животныхъ, и 

нринесенія жертвъ для умилостивленія боговъ. Въ позднѣйшія 

времена средневѣковагоХристіанства, заявлялось притязаніена 

бблыпую власть; духовенство утверждало, что своими вмѣша-

тельствомъ можетъ устраивать ходъ дѣлъ, отвращать опасно-

сти, обезпечивать блага, производить чудеса и даже измѣнять 

порядокъ Природы. 

Поэтому, клерикализмъ не безъ причины неблагопріятио 



смотрѣлъ на ученіе объ управленіи вселенной неизмѣннымъ за-

кономъ. Это ученіе, казалось, унижало его достоинство, умень-

шало его важность. Для него было что-то странное въ Божествѣ, 

которое не можетъ быть преклонено человѣческимп мольбами, 

въ холодномъ, безстраетномъ божеств!, — что то страшное въ 

фатализм!, судьбѣ. 

Но во во ! вѣка на наблюдателей размышляющихъ не могло 

не производить глубокаго впечатлѣнія правильное движеніе не-

бесъ—восходъ и закатъ солнца; возрастаніе и уменьшеніе днев-

наго свѣта; увеличеніе и уменьшеніе луны; возвращеніе вре-

менъ года въихъ должномъ порядкѣ; мѣрный ходъ странствую-

іцпхъ планетъ на неб!: что такое было все это и многое подоб-

ное, какъ не обнаруженіе правильнаго в неизмѣинаго хода со-

бытій? В!ра въ такое истолкованіе у древнихъ наблюдателей, 

быть можетъ, колебалась, когда происходили такія явленія, какъ 

затмѣніе, внезапный в таинственный нарушенія обычнаго хода 

естественныхъ событій: ноэтавѣра могла возвратиться съ уде-

сятеренной силой, какъ скоро сдѣлано было открытіе, что са-

мый затм!нія возвращаются и могуть быть предсказываемы. 

Астрономическія предсказанія всякаго рода основываются 

на допущеніи того факта, что вс! явленія были и будуть под-

чинены дѣйствію естественных!, законовъ. Научный философа, 

утверждаетъ, что состояніе міра въ каждый данный момента 

есть прямой результат-!, его состоянія въ предыдущем!, момент!, 

il прямая причина его состоянія въ послѣдующемъ момент!. 

Законъ и случай — только различный названія механической 

необходимости. 

Около пятидесяти лѣтъ спустя по смерти Коперника, Іоаннъ 

Кеплеръ, уроженецъ Вюртемберга, принявши! геліоцентрическую 

теорію и глубоко проникнутый увѣренностыо, что существуеть 



связь кь обращеніяхъ іыанетныхъ тѣлъ вокругъ солнца и что 

эта связь, будучи правильно изслѣдована, открыла бы законы, 

но которымъ совершаются эти двнженія,—Кеплеръ посвятнлъ 

себя изученію разстояній, періодовъ обращенія и быстроты пла-

нета, и формы ихъ орбиты. Его методъсостоять вътомъ, чтобы 

подвергнуть наблюденія, какія были ему доступны, какъ. на-

примѣръ, наблюденія Тихо Браге, вычисленіямъ, основанным ь 

сначала на одной, потомъ на другой гинотезѣ, отвергая гипо-

тезы, если бы оказывалось, что вычисленія не согласуются съ 

наблюденіями. Невероятный грудь, взятый имъ на себя (онъ го-

ворить: «я соображалъи вычислялъ до того, что чуть несошелъ 

ст, ума» ), былъ наконець вознагражден!,, и въ 1609 году онъ 

издаль свою книгу «О движеніяхъ планеты Марса . Здесь онъ 

старался примирить двнженія этой планеты съ гипотезой эксцен-

трических!, круговь и эпиЦикловъ, но наконецъ открыть, что 

орбита планеты есть не крута, а эллипснсъ, что солнце нахо-

дится къ одномъ изъ его фокусокъ. и что площади, описывае-

мый линіей, идущей отъ планеты къ солнцу, пропорціональны 

временам!,. Это составляетъ такъ называемые теперь первый н 

второй законы Кеплера. Черезъ восемь лета онъ вознагражденъ 

быль открытіемъ третьяго закона, определяющая отношеніе 

между средними разстояніями нланетъ отъ солнца и временами 

ихъ обращенія: «квадраты псріодовъ времени пропорціональны 

кубамI, разстояній . Въ «Сокращенін Коперниковой системы», 

изданном!, въ 1618 г . , Кеплеръ возвестить этотъ законъи до-

казывать. что онъ применяется къ сгіутшікамъ Юпитера отно-

сительно ихъ планеты. Отсюда было выведено, что законы, 

унравляющіе великими движешями солнечной системы, управ-

ляютъ также и меньшими движеніями ея составных!, частей. 

ІІредставленіе о законе, которое несомненно внушается 



открытінми Кеплера, и доставленное ими доказательство въпод-

деря.ку геліоцентрической, и нротивъ геоцентрической теорін. 

не могли не подпасть порицанію Римскихъ властей. Поэтому, 

когда и Коперникова система была осуждена какъ совершенно 

противорѣчащая Писанію, Конгрегація Индекса запретила Ken 

лерово « Сокращеніе » этой системы. Но этому случаю Кеплеръ 

сдѣлалъ свое знаменитое эаявленіе: < Прошло восемьдесят, лѣть. 

въ теченіе которыхъ ученія Коперника о движеніи земли и не 

подвижности солнца были объявляемы безпрепятственно, потому 

что казалось дозволительным!, вести споры о естественных!, ве-

щахъ и объяснять дѣла Бога, а теперь, когда открыто новое 

свидѣтельство въ доказательство истины этихъ ученій—свидѣ-

тельство, которое не было извѣстно духовнымъ судьямъ — вы 

хотите запретить обнародованіе истинной системы строенія все-

ленной». 

Никто изъ современниковь Кеплера не вѣрилъ въ закоіп, пло-

щадей, и онъ не былъ принимаемъ до изданія Ньютоновыхъ 

«Рг іпс ір іа». Дѣйствительио, никто вътѣ времена не понимай 

философская» смысла законовъ Кеплера. Оиъ самт, не предви-

дь.«,, кь чему они должны неизбѣжно вести. Его ошибки пока-

зывали, какъ онъ былъ далекъ отъ пониманія ихъ результата. 

Такъ онъ думалъ, что каждая планета есть сѣдалище разумнаго 

начала, и что есть отшиненіе между величинами орбитъ пяти 

главных!, нланетъ и пятью правильными геометрическими тѣ-

лами. Сначала, онъ склоненъ быль думать, что орбита Марса 

овальна, и только послѣ утомительных!, изысканій онъоткрылъ 

великую истину, ея эллиптическую форму. Идея о невредимо-

сти небесныхъ предметов!, повела къ принятію Аристотелева 

ученія о совершенствѣ круговыхъ движеній, и къпонятію, что 

нанебѣ небылоиныхъ движеній, кромѣ круговыхъ. Онъ горько 



жалуется, что это было роковымъ «воромъ его времени . Его 

философская смѣлость обнаруживается тѣмъ, что онъ пробился 

чрезъ это издавна почитаемое преданіе. 

Въ нѣкоторыхъ чрезвычайно важныхъ частностяхъ Кеплеръ 

предупредилъ Ньютона. Онъ первый далъ ясныя понятія о тя 

готѣніи. По словамі. его. каждая частица матеріи будетъ по-

коиться, пока не нарушается какою нибудь другой частицей— 

земля притягиваетъ камень сильнѣе, чѣмъ каменыіритягиваетъ 

землю, il тѣ-іа движутся другъ къ другу нропорціонально ихъ 

массамь; земля подвинулась бы къ лун ! на одну пятьдесят!, чет-

вертую ихъ разстоянія, а луна двигалась бы остальныя пятьде-

сят!, три доли. Онъ утверждает-!,, что иритяженіе луны произ-

водить морскіе приливы, и что планеты должны производить не-

правильности въ движеніяхъ луны. 

Успѣхіі астрономіи очевидно можно раздѣлить на три пе-

ріода: 

1. Періодъ наблюденія видимых ьдвиженій вебесныхъ тѣлъ. 

2 . Періодъ открытія ихъ дѣйствительныхъ движеній, и въ 

особенности законовъ обраіценія нланетъ; этотъ періодъ глав-

ным-!, образомъ обозначается Коперникомъ и Кеплеромъ. 

3. Періодъ опредѣленія причинъ этихъ законовъ. Это была 

эпоха Ньютона. 

Переходъ втораго періода въ третій зависѣлъ отъ развитіа 

Динамической отрасли механики, которая была въ неподвиж-

ном-!, состоявіи со времснъ Архимеда или Алексавдрійской 

школы. 

Въ христіанской Европѣ до Леонардо да-Вивчи. род. въ 1452 

году, не было человека, который бы подвпиулъ пзученіе меха-

ники. Ему, а не лорду Бэкону, должно быть приписываемо воз-

рожденіс науки. Бэконъ не только незпалъ математики, ной не 



цѣвн.іъ ея приложенін къ физическими изслѣдованіямъ. Онъ съ 

презрѣніемъ отвергали систему Коперника, приводи противъ пен 

нелѣпыя возраженія. Въ то время какъ Галилей былъ наканунѣ 

своихъ велики.хъ телескопических!, открытій, Бэконъ публико-

вали сомнѣнія о пользѣ іинструментов!, въ научныхъ изслѣдо-

ваніяхъ. Приписывать ему индуктивный методъ есть не знать 

исторіи. Его произвольный философскія предложения не имѣли 

никогда un малѣйшей практической примѣнимостн. Никто не ду-

мать никогда ими пользоваться. Исключая англійскихъ читате-

лей, имя его почти неизвѣстио. 

Далѣе я буду ямѣть случай подробнѣе говорить о Леонардо 

да Винчи. Изъегопроизведеній, остающихся еще въ рукописи, 

двѣ книги находятся вт, Мнланѣ и одна вь ІІарижѣ, принесен-

ная сюда Наполеономъ. Послѣ промежутка около семидесяти 

лѣтъ, за Винчи нослѣдовадъ голландскій инженеръ Стеішнъ, 

сочиненіе котораго о началахъ равновѣсія издано было въ 1586. 

Шесть лѣть спустя явился трактата о механикѣ Галилея. 

Этому великому Итальянцу принадлежит!, установленіе трех ь 

основныхъ законов!, динамики, нзвѣстныхъ подъ именемъ зако-

новъ.двнженія. 

Нослѣдствія онредѣленія этихъ законов!, были весьма важны. 

Предполагали, что постоянный движенія, каковы, напри-

мѣръ, движенія небесныхъ тѣлъ, могутъ поддерживаться только 

постоянной тратой и постоянными нриложеніемъ силы, но пер-

вый изъ законовъ Галилея объявляли, что всякое тѣло будетъ 

ясегда оставаться въ своемъ состояніи покоя, или однообразнаго 

движенія по прямой линін до тѣхъ норь, пока не будетъ вы-

нуждено пзмѣнить это состонніе нарушающими силами. Ясное 

нредставленіе объ этомъ основном ь нринцинѣ существенно важно 

для нониманія элементарных!, фактовъ физической астрономін. 



Гакъ какъ всѣ движенія, который мы видимъ совершающимися 

на поворхностн земли, скоро приходить къ концу, то мы ду-

маем!. поэтому, что естественное состояніе вещей есть покой. 

Такимъ образомъ, мы сдѣлалн очень большой успѣхъ, когда 

убѣднлись, что тѣло одинаково индифферентно и къ покою и къ 

движенію, н что оно одинаково остается и нъ томъ, и въ дру-

гом!, состоянии, пока не будуть къ нему приложены нарушаю-

іція силы. Ііь елучаяхъ обыкновенная) движенія такими нару-

шающими силами бываютъ треніе и сопротивленіе воздуха. 

Когда такихъ сопротивленій нѣтъ, двнженіе должно быть по-

стоянным!., какъ эіо и бываетъ съ небесными тѣламн, движу-

щимися въ иустотѣ. 

Силы, какъ бы ни были онѣ различны по велнчинѣ, будуть 

сказывать все свое вліяніе в.чѣетѣ, каждая — такъ, какъ бы 

другая сила вовсе не существовала. Таким ь образомъ, когда 

ядро вылетаеть изъ жерла пушки, оно надаетъ на землю iioc.it, 

извѣстнаго промежутка времени, вслѣдствіе вліянія на неготя-

готѣнія. Если имъ выстрѣлятъ изъ пушки, то, хотя бы оно 

было выброшено съ быстротой нѣсколькихъ тысячъ футовь въ 

секунду, дѣйствіе притяженія будетъ совершенно тоже, какъ 

прежде. І)ъ своемъ соеднненіи силы нисколько не нзмѣняются; 

каждая производить свое особенное дѣйствіе. 

Iii, noe.it,дней половннѣ семнадцатаго столѣтія. черезъ труды 

Бореллн, Гуна и Гюйгенса сдѣлалось ясно, что круговым дви-

женія могутъ быть объяснены законами Галилея. Бореллн, 

разсуждая о движенінхъ спутников!, Юпитера, показывает!,, 

какъ круговым двнжемія могутъ возникнуть подъ нліяніемъ 

нейтральной силы. Гукъ разъясннлъ измѣненіе прямаго двшке-

нія въ круговое, вслѣдетвіе вліянія центрального нритяженія. 

1687 годъ представляетъ эпоху не только нъ Европейской 



наукѣ, но и въ умственном!, развитіи человѣка. Онъ отмѣченъ 

изданіемъ въ свѣтъ «Principia» Ньютона, несравненнаго, без-

сиертнаго произведенія. 

На основанін принципа, чтовсѣтѣла взаимно притягиваютъ 

другъ друга съ силой, находящейся въ прямомъ отношеніи 

съ ихъ массами, и въ обратномъ отношенін съ квадратами ихъ 

разстояній, Ньютонъ иоказалъ, что всѣ движенія небесньіхъ 

тѣлъ могутъ быть объяснены, и что законы Кеплера всѣ могли 

бы быть предсказаны—элліштическія движенія—оиисываемыя 

площади — отношенія временъ и разстояній. Какъ мы видѣли. 

современники Ньютона понимали, какъ могли бы быть объяснены 

круговыя движенія; это былъ частный случай, но Ньютонъ до-

ставить разрѣшеніе общей задачи, заключающей всѣ частные 

случаи движенія въ кругахъ, эллипсисахъ, нараболахъ, гипер-

болахъ — то есть, во всѣхъ коническихъ сѣченіяхъ. 

Александрійскіе математики показали, что иаправленіе дви-

женія падающнхь тѣлъ есть направленіе къ центру земли. Нью-

тонъ доказать, что это должно необходимо быть, такъ какъ об-

щее дѣйствіе притяженія всѣхъ частицъ шара есть тоже самое, 

какъ если бы онѣ всѣ сосредоточены были въ его центрѣ. 

Этой-то центральной силѣ, опредѣляющей такимъ образомъ 

наденіе тѣлъ, дано было назваиіе тяготѣнія. До этого времени 

никто, кромѣ Кеплера, не изслѣдовалъ, какъ далеко достигало 

его вліяніе. Ньютону казалось, что оно можетъ простираться 

до луны и быть той силой, которая отклоняет, ее о т . прямо-

линейная пути и заставляет, ее обращаться въ своей орбитѣ 

вокругъ земли. Легко было вычислить, на основаніи закона 

обратныхъ квадратовъ, достаточно ли было бы прптяженіе земли, 

чтобы произвести замѣченное дѣйствіе. Употребляя измѣренія 

величины земли, доступный въ то время, Ныотонъ нашелъ, 



что отклоненіе луны было только тринадцать футовъ въ минуту; 

тогда какъ, если бы его теорія тяготѣнія была вѣрна, отклоне-

ніе должно бы быть пятнадцать футовъ. Но, какъ мы видѣли, 

Пикаръ въ 1669 исполнилъ измѣреніе градуса бо.іѣе стара-

тельно, чѣмъ то было сдѣлано прежде; зто измѣнило оиредѣле-

ніе величины земли, н потому, разстояніе луны; и когда вни-

маиіе Ньютона обращено было на этотъ предмета нѣкоторыми 

разсужденіями, происходившими въ Королевскомъ Обществ! 

въ 1679, онъ добылъ результаты ІІнкара, вернулся домой, 

взялъ свои старый бумаги и принялся снова за вычисленія. 

Когда они были близки къ концу, онъ прншелъ въ такое волне-

ніе, что принужденъ был ь просить одного изъ друзей окончить 

ихъ. Ожиданное совнадевіе было найдено. Доказано было, что 

луна удерживается въ своей орбит! н обращается вокругъ 

земли силой земнаго притяженін. Геніи Кеплера уступили мѣсто 

вихрямъ Декарта, а .чти въ свою очередь центральной сил! 

Ньютона. 

Подобнымъ образомъ земля и каждая изъ планета, вынуж-

ден!, I двигаться въ эллиптической орбит! вокругъ солнца его при-

тягательною силою, и иертурбаціи ихъ движенія возникаютъ 

отъ нарушающего дѣйствія иланетныхъ массъ другъ на друга. 

Зная массы и разстоянія, можно вычислить эти парушенія. 

Поздн!йшіе астрономы рѣшали даже обратную задачу, то есть, 

зная пертурбаціи или варушенія, находили мѣсто и массу на-

рушающаго тѣла. Такимъ образомъ, изъ отклоненій Урана отъ 

его теоретического положснія, выведено было открытіе Нептуна. 

Заслуга Ньютона состояла въ томъ, что онъ приложил!, за-

коны динамики къ движеніямъ небесныхъ тѣлъ, и утверждалъ, 

что научный теоріи должны быть доказываемы согласіемъ на-

блюдший съ вычислевінми. 



Р.ъ столѣтіи, предшествующем!, эпохѣ Ньютона, совершился 

крупный политическій и религіозный перевор >тъ —Реформация. 

Хотя она и не обезпечила помощь свободы для мысли, но она 

ослабила многія изъ старыхъ клерикальных!, стѣсненій. Въ 

реформированных!, странах!, не было власти, которая бы вы-

разила осуждение трудамъ Ньютона, п среди духовенства не 

было расположенія вмѣіпиваться иъ эти дѣла. Сначала, вни-

маніе протестантовъ было все поглощено движеніямп ихъ вели-

к а я врага, Католицизма, и когда этотъ источника, безпокойства 

прекратился н возникли неизбѣжныя дѣленія реформации, это 

внинаніе было привлечено къ соперннчавшнмъ пли враждеб-

ным!, церквамъ. У Лютеранъ, Кальвинистовъ, Епископаловъ, 

Пресвитеріанъ, была на рукахъ болѣе настоятельная забота, 

чѣмъ математичеекія разсужденія Ньютона. 

Такимъ образомъ, не осужденная, и въ сущности дѣла не-

замѣченная, твердо установлялась въ этомъ іпумѣ борющихся 

секта, великая теорія Ньютона. Ея философское значеніе было 

несравненно болѣе важно, чѣмъ тѣ предметы, о которыхъ упрямо 

спорили эти секты. Она не только принимала геліоцентрическую 

теорію и законы, открытые Кеплеромъ, но доказывала, что ка-

ковъ бы ни былъ вѣсъ противодействующая клерикальная 

авторитета, солнце должно быть центромъ нашей системы, и 

что законы Кеплера — результата математической необходи-

мости. Имъ невозможно быть иными, чѣмъ они есть. 

Но что же значить все это? Очевидно, что солнечная си-

стема находится нпдъ управленіемъ неизменная закона, кото 

рый самъ есть результата математической необходимсотн. 

Телескопическія наблюденія Гершсля I убѣдилн его, что 

есть очень много двойныхъ звѣздъ — двойныхъ не только по-

тому, что онѣ случайно находятся на той же линіп зрѣнія, но 



потому, что онѣ связаны физически и обращаются одна около 

другой. Эти наблюденія продолжалъ и очень распространило 

Гершель I I . Элементы эллиптической орбиты двойной звѣзды ; 

въ Большой Медвѣдицѣ опредѣлилъ Савари,—о я періодъ пять-

десять восемь съ четвертью года; элементы другой звѣзды. а 

Короны, были определены Гнндомъ, —пер іодъ ея болѣе семи-

сот!. тридцати шести лѣтъ. Движеніе этихъ двойныхъ звѣздъ 

въ эллиптическихъ орбитахъ заставляет!, насъ допустить, что 

закона, тяготѣнія имѣетъ силу далеко за предѣлами нашей сол-

нечной системы; действительно, куда только можеть достиг-

нуть телескоііъ, онъ доказыват ь царство закона. Д'Аламберъ. 

во вводеніп къ энциклопедіи, говорить: «Вселенная есть только 

одинъ фактъ; она есть только одна великая истина». 

Итакъ, следуеті. ли заключить, что солнечная и звѣздная 

системы произошли случайными образомь и движенія ихъ совер-

шаются по произвольно данному закону?... 

Пли есть основанія думать, что эти различныя системы 

произошли не по случайному произволу, но по действію 

закона? 

Вотъ некоторый особенности, представляемый солнечной 

системой, какъ ихъ перечисляет!. Лапіасъ. Всѣ планеты и ихъ 

спутники движутся но эллнисамъ столь малаго эксцентрицитета, 

что они почти равняются кругу. Всѣ планеты движутся вътомъ 

же направлена и почти въ той же плоскости. Двпженія спут-

ников!. совершаются въ томъ же направлена, какъ движенія 

нланетъ. Обращения около оси солнца, нланетъ и спутников!, 

происходят!, въ томъ же направлена, какъ ихъ орбптныя дви-

женія, и въ плоскостях!, мало отличающихся. 

Невозможно, чтобы столько совпадений было результатом!, 

случая! Не очевидно ли, что должна была быть общая связь 



между всѣми этими тѣламн, что онѣ—только части того, что 

Должно было иѣкогда быть одною массою? 

Но если мы допустима, что субстанція, изъ которой состо-

итъ солнечная система, существовала нѣкогда въ небулозиомъ 

состояніи и имѣла вращеніе около оси, то всѣ упомянутый осо-

бенности истекаютъ отсюда какъ необходимый механическія 

послѣдствія. Мало того, этимъ объясняется образованіе пла-

нета, образованіе спутниковъ и астероидъ. Мы видпмъ, по-

чему внѣшнія планеты и спутники больше внутреннихъ; по-

чему болымія планеты обращаются быстро, a небольшін мед-

ленно; почему внѣшнія планеты имѣютъ больше спутниковъ, 

чѣмъ внутреннія. Мы пріобрѣтаемъ указанія времени обраще-

нія планета по нхъ орбитамъ, и спутниковъ по ихъ; мы пони-

иаемъ способъ образованія колецъ Сатурна. Мы находим ь объ-

ясненіе фпзическаго состоянія солнца и переходных!, состояній, 

какія прошли земля и луна, какъ то указывает, ихъ геологія. 

Но изъ этихъ особенностей, свойственныхъ планетамъ ука-

заны были два исключенія; онѣ относятся къ Урану и Нептуну. 

Если разъ допускается существоваиіе такой туманной массы, 

то все остальное является какъ необходимое слѣдствіе. Но не 

встрѣчаетея ли при этомъ самое серьезное возраженіе? 

Во-первыхъ, мы должны убѣднться, есть ли какія нибудь 

твердый доказательства для того, чтобы допустить суіцествова-

ніе такой туманной массы? 

Небулярная гипотеза основывается прежде всего на теле-

скопическом!, открытін, сдѣланномъ Гершелемъ 1, что на небѣ 

разсѣяны тамь и сямь блѣдяыя свѣтящіяся пятна, изъ кото-

рыхъ только немногія настолько велики, чтобы быть видимыми 

невооруженным!, глазомъ. Изъ нихъ многія при помощи доста-

точно сильнаго телескопа могутъ быть разрешены въ кучи 



звѣздъ, нонѣкоторыя, какънапримѣръ, большое туманное пятно 

въ Оріонѣ, не поддавались лучшимъ пнструментамъ, какіе 

сдѣланы до сихъ поръ. 

Тѣ, кто не былъ расположена, принимать небулярную ги-

потезу, утверждали, что если пятно не разрѣшалось, то это 

происходило только отъ несовершенства употребленныхъ теде-

скоповъ. Въ этихъ инструментахъ можно замѣтить двѣ отдѣль-

ныя функціи: ихъ сила собиранія свѣта зависеть отъ діаметра 

нхъ объективна™ зеркала; ихъ сила разъясненія зависитъ отъ 

утонченной правильности ихъ оптическихъ поверхностей. Боль-

іпіе инструменты могутъ вполнѣ владѣть первымъ изъ этихъ 

качествъ вслѣдствіе ихъ величины, но послѣднимъ могутъ вла-

дѣть далеко не вполнѣ или отъ несовершенства первоначальной 

формы, или отъ иекривленія, происходящаго отъ сгиба вслѣд-

ствіе ихъ собственной тяжести. Но, если даже инструмента 

вполнѣ исправенъ и въ томъ и въ другомъ отношеніи, можетъ 

все таки случиться, что онъ не въсостояніп разрѣшить туман-

ное пятно вь ясныя точки. 

Но. къ счастію, для опредѣленія этого вопроса можно упо-

требить и другія средства. Въ 1846, авторомь этой кнпги 

открыто было, что спектръ раскаленного твердого тѣла бываетъ 

ровный, сплошной, то есть, не имѣетъ ни темныхъ, ни свѣт-

лыхъ лнній. Фрауэнгоферъ прежде нашелъ, что спектръ рас-

каленныхъ газовъ бываетъ неровный, не сплошной. Такимъ 

образомъ, здѣсь открывается средство определять!, исходить 

ли свѣтъ. издаваемый даннымъ туманнымъ пятномъ, отъ горя-

щаго газа или отъ скопленія воспламененныхъ твердыхъ тѣлъ, 

звѣздъ или солнцъ. Если спектръ не сплошной, это—настоящее 

туманное пятно или газъ; если сплошной, это—скопленіе звѣздъ. 

Въ 1864, Гёггинсъ (Huggins) сдѣлалъ это изслѣдованіе 
дрэикп. 15 



относительно туманного пятна вь созвѣздін Дракона. Оно ока-

залось газообразнымъ. 

ІІослѣдующія наблюденія показали, что нзъ шестидесяти 

изслЬдованныхъ туманныхъ нятенъ, девятнадцать дали не-

сплошные или газовые спектры, остальные—спектры сплошные. 

Поэтому, можно допустить, что наконецъ получено было 

физическое доказательство, указывающее на существованіе 

обширныхъ массъ вещества въ газообразномъ состоянін и при 

температурь горЬііія. Гипотеза Лапласа имЬетъ такимъ обра-

зомъ твердое осиованіе. Въ такой туманной массЬ, охлажденіе 

путемъ лучеиспусканія есть явленіе необходимое, и сгущеніе 

и вращеніе — необходимые результаты. Должно совершаться 

отдѣлевіе колецъ, которыя всЬ лежали бы въ одной плоскости, 

должны произойти планеты и спутники, которые вращаются 

всЬ одинаково, центральное солнце и окружаюіціе пары. Изъ 

хаотической массы, дЬйствіемъ естественных!, законовъ, про-

изведена была организованная система. Ннтеграція вещества въ 

мірЬ произошла чрезъ упадокь теплоты. 

Если такова была космогопія солнечной системы, таково 

происхожденіе планетныхъ міровъ, мы принуждены распростра-

нить нашъ взглядъ на господство закона и признать его дЬй-

ствіе какъ въ созданіи, такъ в къ храненіи безчисленныхъ не-

бесныхъ тЬлъ. тЬснпщпхся во вселенной. 

Но опяті, могутъ спросить: «не заключается ли въ этомъ 

нзглядѣ нЬчто глубоко нечестивое? не исключаем!, ли мы Творца 

изъ созданных!, имъ міровъ?» 

Мы много разъ видЬли образованіе облака на яркомъ небѣ. 

Неясное пятнышко, едва замЬгное — небольшой клочекъ ту-

мана—увеличивается въ объемЬ и дЬлается темнЬе и гуще, и 

наконецъ иомрачаеть большую часть неба. Оно раскидывается 



въ фантастнческія формы, беретъ блескь отъ солнца, несется 

ннередъ вѣтро.мъ и, быть можетъ, какъ оно постепенно явля-

лось, такъ постепенно исчезаешь, слетавшись съ чистымъ 

воздухомъ. 

Мы говоримъ, что маленькіе пузырьки, изъ которыхъ это 

облако составилось, произошли отъ сгущенія водяныхъ паровъ, 

ранѣе существовавшихъ въ атмосферѣ, чрезь иониженіе темпе-

ратуры: мы показываемъ, какъ они приняли форму, представ-

ляемую ими теперь. Мы приводимо онтичеекія причины блеска 

млн темноты облака; мы объясняем!., на основаніяхъ механики, 

почему оно уносится вѣтромъ; его исчезновеніе мы объясняемо 

на основаніяхъ химіи. Намъ никогда не случается находить не-

обходимымъ вмешательство особенной силы въ произведеніи 

и видоизмененіяхъ этой переменчивой формы. Мы объясняемъ 

все относящіеся къ ней факты физическими законами. 

Но вселенная есть не более какъ такое облако — облако 

солнцъ я міровъ. Какъ ни громадно-великой она представляется 

намъ. для Безконечнаго и Вѣчнаго Разума она есть не более, 

какъ плавающій туманъ. Если есть множество міровъ въ безко-

нечномь пространстве, то есть также и смена міровъ въ без-

конечномъ времени. Какъ на небе одно облако смЪняетъ другое, 

такъ эта звездная система, вселенная, наследовала безчислен-

ному множеству другихъ, ей предшествовавших!,, и предше-

ствуете безчислснному множеству другихъ, который за ней 

носледуютъ. Совершается непрестающая метаморфоза, смена 

событій, безе начала и конца. 

Если мы, на физичоскн.хъ основаиінх ь, объясняемь меньшія 

метеорологическія явленія, туманы и облака, то не позволено 

лг намъ обращаться къ тому же самому основанію въ нронс-

хожденіи міровыхъ системь и вселенных ь, который суть только 

15" 



облака на нѣсколько бблыпей мѣрѣ пространства, туманы, на 

нѣсколько менѣе преходящей мѣрѣ времени? Можетъ ли какой 

нибудь человѣкъ поставить черту, которая кладетъграницу фи-

зическому съ одной стороны, сверхъестественному съ другой? Не 

зависитъ ли наша оценка пространства и продолжительности 

вещей вполнѣ отъ нашей точки зрѣнія? Еслибы мы были по-

ставлены въ средин! большего туманного пятна Оріона, какъ 

необычайно великолепно было бы зрѣлнще! Громадный превра-

іценія. сгуіценія огненнаго тумана въ міры, могли бы показаться 

достойными непосредственного присутствія, надзора Божества; 

зд!сь, на нашемъ далекомъ пункт ! наблюденія, г д ! милліпны 

миль незаметны для нашего глаза, и солнца кажутся намъ не 

больше пылинокъ въ воздух!, это пятно незначительнее самого 

неболынаго облака. Галилей, въ своемъ описаніп созв!здія 

Оріона, недумалъ, чтобы стоило и упоминать объ этомъ пяти! . 

Самый строгій теологъ тѣхъ времена, не увидѣлъ бы ничего 

предосуднтедьнаго, еслибы происхожденіе его приписали второ-

степенным!. причинамъ; не нашелъ бы ничего противурелигіоз-

наго, еслибы для его метаморфозъ не, призвали произвольного 

вмешательства Божества. Если таково заключеніе, къ которому 

приходимъ мы относительно его, то каково было заключеніе, къ 

которому Разумъ, обитаюіцій на немъ, могъ бы прійти относи-

тельно насъ? Оно занимаетъ пространство, въ милліоны разъ 

большее, чѣмъ пространство нашей солнечной системы; мы не-

видимы съ него, и потому совершенно ничтожны. Нашелъ ли 

бы такой Разумъ необходимымъ требовать для нашего про-

исхожденія и сохраненія непосредственнаго вмешательства 

лровиденціальиой силы? 

Отъ солнечной системы спустимся къ тому, что еще болѣе 



незначительно — къ небольшой части ея; спустимся къ нашей 

землѣ. Ііъ теченіи времени она испытала великія перемены. 

Видъ Природы постоянно изменяется нредъ нашими глазами; 

еще болѣе широко и поразительно онъ изменялся вь геологи-

ческін времена. Но законы, уиравляющіе этими переменами, 

никогда не представляютъ ни малѣйшаго колебанія. Среди 

громадныхъ превратностей они неизменны. Настоящій норя-

докь вещей есть только звено въ обширной связной цепи, до-

стигающей назадъ до неисчислима™ нрошедшаго, и идущей въ 

безконечное будущее. 

Есть геолотическія и астрономическія свидетельства, что 

въ отдаленномъ нрошедшемъ температура земли и ея спутника 

была несравненно выше чемь теперь. Затѣмъ произошло пони-

жете, настолько медленное, что оно было незаметно въ короткіе 

промежутки, но довольно ясно въ теченіе многнхъ вѣковъ. 

Теплота терялась лучеиснусканіемь въ пространство. 

Охлажденіе массы всякаго рода, большой или небольшой—все 

равно, не бываетъ неровнымъ; оно не происходить порывами 

и скачками; оно совершается подъ дѣйствіемъ математическаго 

закона, хотя къ такимъ могущественнымь иереыЬнамъ, какія 

мы здѣсь разе мат р и вас мъ, не могуть прилагаться ни формула 

Ньютона, ни формула Дюлона и Пети. Ничего не значить то, 

что при этомъ перемежались періоды частнаго поннженія, ледя-

ные исріоды, или періоды временнагоповышенія; ничего не зна-

чить и то, что эти колебанія происходили отъ топографическихъ 

измѣненій, какъ измѣненія уровня, или отъ періодичности вь 

лучеисиусканіи солнца. ІІеріодическое солнце действовало бы 

только какь простая нертурбація въ постененномъ ноігиженіи 

теплоты. Пертурбаціи въ планетныхь двнженіяхъ составляють 

только нодтвержденіе, а не опроверженіе тяготѣнія. 



Далѣе, такое пониженіе температуры должно было сонро-

вождаться бесчисленными перемѣнами къ физическомъ характер!', 

нашего шара. Егоразмѣры должны были уменьшиться отъ сжа-

тія; продолжительность дня должна была сократиться, поверх-

ность земли должна была опадать, и по линіямъ наименьшего 

сопротивленія произойти изломы; плотность моря должна была 

увеличиться, и объемъ его—сдѣлаться меньше; составь атмо-

сферы долженъ былъ измѣняться, особенно въ количеств!;водя-

ныхъ паровъ и углекислоты, какое она содержала; барометри-

ческое давленіе должно было понижаться. 

Эти перемѣны и множество другихъ, какія можно было бы 

указать, должны были происходить не отрывочно, а правиль-

нымъ образомъ, такъ какъ основной фактъ, ихъ производивши, 

пониже,nie теплоты, само слѣдовало математическому закону. 

Но не одна безжизненная Природа подвергалась этимъ не-

избѣжнымъ иеремѣнамъ; въ тоже время ими затронута была и 

Природа живая. 

Органическая форма всякаго рода, растительная или живот-

ная, будетъ оставаться неизмѣниой только до тѣхъ поръ, пока 

остается иеизмѣнной окружающая ее обстановка. Если произой-

детъ перемѣна въ обстановкѣ, организмъ или видоизмѣнится 

или погибнетъ. 

Гибель организма тѣмъ вѣроятнѣе, чѣмъ быстрѣе перемѣна 

въ обстановкѣ; видоизмѣненіе или нреобразованіе возмошвѣе 

тамъ, гдѣ перемѣна болѣе постепенна. 

Такъ какъ извѣстно, н можетъ быть доказано, что без-

жизненная Природа вътеченіи вѣковъ прошла обширным видо-

измѣнеЬія; такъ какъ земная кора, и море, и атмосфера те-

перь уже не таковы, какими были нѣкогда; такъ какъ рас-

иредѣленіе суши и океана н всякаго рода физпческія условія 



изменились; такъ какъ произошли такія обширный перемены 

въ обстановке ІКНВЫХЪ существъ на поверхности пашей пла-

неты,—то необходимо елѣдуетъ, что соответственно съ ними 

органическая Природа должна была пройти черезъ рядъ разру-

шена и видоизмѣненій. 

Что такія вымнранія, такія превращения действительно 

происходили, мы нмѣемъ тому многочисленный, убедительный 

свидетельства. 

Здесь опять мы должны заметить, что такъ какъ наруша-

вший силы сами следовали математическому закону, то и эти 

результаты ихъ должны разсматриваться какъ следовавши тому 

же закону. 

Такія соображенін ясно прпводятъ насъ къ заключенію, что 

органическій ирогрессъ міра руководим!, былъ действ^мъ не-

іізыѣіінаго закона. Они склоняютъ насъ благопріятнѣе смотреть 

на идею превращеній одной формы въ другую, чѣмъ на идею 

внезапныхъ создапій. 

Последнее предполагает!, внезапное появленіе, первое — 

постепенный изменепія. 

Въ такомъ виде представляется нашей мысли великая те-

орія развитія. Всякое органическое существо имеетъ свое 

место въ цепи событій. Оно — не уединенный, произвольный 

фактъ, а неизбежное явленіе. Оно имеетъ свое место въ этомъ 

теченіи, которое последовательно возникло въ прошедшемъ, 

ввело настоящее, н готовить путь для предназначеннаго буду-

щего. Отъ одного пункта до дрѵгаго, въ этомъ обшпрномъ двн-

женіи впередъ было постепенное, определенное, связное разви-

тіе, непреодолимый ходъ развитія. Но среди этихъ могуществен-

ныхъ переыенъ стоять неизменными законы, господствующіе 

надъ всемъ. 



Нзслѣдуя введеніе какого нибудь типа жизни въ животную 

серію, мы находимъ, что оно согласно съ преобразованіемъ, а 

не съ внезапнымъ ноявленіемъ. Начало типа находится въ не-

совершеиномъ видѣ среди другихъ формъ, время которыхъ 

почти истекло и который нриходятъ къвымиранію. Постепенно 

возникаетъ одинъ видъ за другимъ въ последовательности ббль-

шаго и бблынаго совершенства, пока, иослѣ многихъ вѣковъ, 

достигается высшая точка. Отсюда, нодобнымъ же образомь. 

идетъ продолжительное, постепенное паденіе. 

Такъ, хотя млекопитающій типь жизни есть характеристи-

ческая принадлежность третичнаго и послѣ-третичнаго йеріодовъ, 

онъ появляется не внезапно въ эти иеріоды. безъ предваренія. 

Задолго ранѣе, во вторичномъ періодѣ, мы находимъ его подъ 

несове]|ценными формами, какъ будто борющимся, чтобы стать 

твердой ногой. Наконецъ, онъ иолучаетъ иреобладаніе, подъ 

высшими H лучшими формами. 

Точно также было съ пресмыкающимися, составляющими 

характеристическій типь вторнчнаго иеріода. Какъ мы видимь 

на туманныхъ картинахъ, гдѣ изъ блѣднѣющихъ очертаній 

уходящей сцены возникаетъ тусклая форма новой сцены, ко-

торая постепенно пріобрѣтаетъ силу, достигаетъ своей высшей 

точки изатѣмъ исчезаетъ въ другой, еесмѣняющей: такъ, безъ 

сомнѣнія, ноявляется, достигаетъ своего высшего пункта и по-

степенно падаетъ жизнь пресмыкающихся. Во всемъ этомъ нѣтъ 

ничего внезаішаго; перемѣвы переходить одна въ другую не-

чувствительными, постепенными оттѣнками. 

Могло ли это быть иначе? Животным съ горячей кровью не 

могли бы существовать въ атмосферѣ, столь обильной угле-

кислотою, какъ то было въ первобытный времена. Но удаленіе 

этого вреднаго ингредіента изъ воздуха листьями растеній подъ 



нліиніемъ солнечнаго света, иокрытіе ея угольнаго элемента 

землею въ формѣ каменнаго угля, освобожденіе ея кислорода, 

сдѣлали ихъ жизнь возможной. Какъ видоизмѣнена была такимъ 

образомъ атмосфера, такъ въ эту перемѣну включено было и 

море; оио отдало большую долю своей углекислоты, и извест-

няке, который дотѣхъ поре разлагался ею, отложился въ формѣ 

плотнаго тѣла. На каждый эквиваленте угля, погребенный въ 

земле, был ь эквиваленте углекислой извести отдѣлявшійся изъ 

моря — не непременно въ аморфномъ состояніп. но всего чаще 

въ органической форме. Солнечный свѣть дѣлалъ свое дело 

день за днемъ, но требовались миріады дней для того, чтобы 

кончить его. Это былъ медленный переходе отъ вредной атмо-

сферы къ очищенной, и столько же медленный иереходь отъ 

типа животныхъ съ холодной кровью къ типу животныхъ сь 

горячей кровью. Но физическія перемены происходили подъ 

управленіемь закона, и органическія преобразованія не были 

внезапными или произвольными актами. Они были непосред-

ственным!!, неизбежными послѣдствіями физическихъ перемене, 

и потому, подобно имъ, необходимымъ результатомъ закона. 

Для более подробнаго разсмотрѣнія этого предмета, я могу 

отослать читателя къ 1, 11 и VII главамъ второй КНИГИ моего 

«Трактата о физіологіи человека -, издаинаго въ 1 8 5 6 " ) . 

Чтобы дополнить наше взглядъ на этоть предмете, обра-

тимся наконецъ къ тому, что въ одномъ смыслѣ, есть самый 

незначительный, въ другомь чрезвычайно важный случай, ка-

кой мы можемъ разсмотрѣть. Иредставляютъ ли человеческія 

общества, въ своей исторической судьбе, признаки нредонре-

* ) Сущеетвуетъ въ русекогь нереводѣ. 



дѣленнаго прогресса на неизбѣжномъ пути? Есть ли какія ни-

будь доказательства, что жизнь народовъ находится подъ управ-

леніенъ неизмѣннаго закона? 

Моженъ ли мы заключить, что въ обществ!., какъ въинди-

видуальномъ человѣкѣ, части никогда не происходить изъ ни-

чего. но развиваются изъ частей, уже существующнхъ? 

Если кто нибудь станетъ опровергать или осмѣивать ученіе 

объ эволюціи или послѣдовательномъ развитіи животныхъ формъ, 

который составляют!, неразрывную органическую цѣпь, идущую 

отъ начала жизни на земномъ шарѣ до настоящего времени, 

пусть онъ размыслить, что онъ самъ нрошслъ чрезъ видоизмѣ-

ненін, составляющія параллель съ тѣми, какія онъ оспариваешь. 

Въ теченіе девяти мѣсяцевъ типъ его жизни былъ типъ водяной, 

H въ продолженіе этого времени онъ послѣдователыю прини-

мал і> различным, но коррелативныя формы. При рожденіи типъ 

ого жизни сдѣлался воздушнымъ; онъ пачалъ вдыхать атмо-

сферный воздухъ; ему даны были новые элементы пищи; спо-

собъ питаніи измѣнился; но до сихъ поръ онъ не могъ ни-

чего впдѣть, ничего слышать, ничего замѣтить. Постепенно 

онъ начала, сознательное суіцествованіе; онъузналъ, что суще-

ствуетъ внѣшній міръ. Вт, свое время появились органы, при-

норовленные къ другой перемѣнѣ пищи, зубы, н послѣдовала 

перемѣна пищи. Затѣнъ онъ прошелъ черезъ періоды дѣтства 

и юношества, еготѣло развилось псънимъ вмѣстѣ его умствен-

ный силы. Около пятнадцати лѣтъ, ислѣдствіс развитія, какое 

получили епеціалыіыя части его системы, его нравственный 

характеръ измѣшыся. На него стали вліять новыя ндеп, новым 

страсти. II что одно было причиной, а другое слѣдствіемь, до-

казывается. когда на эти части дѣйствуетъ искусство врача, 

il здѣсь еще не кончается развитіе, метаморфоза; требуется 



много лѣгь для того, чтобы тѣло достигло полного совершен-

ства, много лѣтъ и для ума. Наконецъ, достигается высшій 

пункта, и затѣмъ начинается упадокъ. Мнѣ нѣтъ надобностн 

изображать его печальный явленія—ослабленіе тѣлесное и ум-

ственное. Быть можетъ, будетъ не болынимъ иреувеличеніемъ 

сказать, что менѣе чѣмъ къ столѣтіе, каждое человѣческое су-

щество на земномъ шарѣ, если только не уничтожается прежде 

времени, перешло черезъ всѣ эти иеремѣны. 

Но индивидуумы — элементарный составныя части об-

іцествъ,—народовъ. Они относятся къ обществу подобно тому, 

какъ частицы тѣла относятся къ самому тѣлу. Эти частицы, 

введенный въ него, начинаютъ и совершаютъ свою функцію; 

онѣ умираютъ и удаляются изъ него. 

Подобно индивидууму, народъ начинаетъ существовать безъ 

еознанія объ этомъ, и умираетъ безъ его согласія, часто про-

тивъ его воли. Національная жизнь ни въ чемъ не отличается 

отъ индивидуальной, кромѣ того, что распространена на ббль-

шій размѣръ, но никакая нація не можетъ миновать своего не-

избѣжнаго конца. Каждая нація, если ея нсторія была хорошо 

разсмотрѣна, представляетъ свое время дѣтства, время юности, 

время зрѣлости, время упадка — если фазисы ея жизни были 

полны. 

Во всѣхъ фазисахъ существованія,—если эти фазисы были 

полны,—есть общія черты, и такъ какъ подобный еогласія въ 

индивидуумахъ показываютъ, что всѣ живутъ подъ царствомъ 

закона, то мы имѣемъ право заключить, что ходъ націй и са-

мый прогрессъ человечества совершается не случайным ь и 

произвольным !, образомъ, что еверхъестественныя вмешатель-

ства не ломаютъ цѣпи историческихъ актовъ, что каждое исто-

рическое событіе имѣетъ свое право въ какомъ нибудь пред-



шеотвующемъ событін, и даетъ прадю для другихъ, который 

за нимъ нослѣдуютъ. 

Но это заключеніе есть существенный принципъ Стои-

ц и з м а — той греческой философской системы, которая, какъ я 

уже сказала,, дала опору въ часы исиытанія и прочное руко-

водство въ превратностяхъ жизни не только нногшгь знамени-

тымъ Грекамъ, но также и нѣкоторымъ изъ великихъ фило-

еофовъ, государственныхъ людей, полководцевъ н императоров!. 

Рима; системы, которая исключала случайность изъ всѣхъ ве-

щей. и утверждала управленіе всѣхъ собьггій непреодолимой 

необходимостью, для произвдеенія совершен наго блага; системы 

важной суровости, непреклонности, добродѣтели—протеста въ 

защиту здраваго смысла человѣчества. II быть можеть, мы не 

разойдемся съ замѣчаніемъ Монтескье, который утверждаетъ, 

что уничтоженіе Стоиковъ было великимъ бѣдствіемъ для чело-

вѣческаго рода; потому что онн одни приготовляли великихъ 

тражданъ, великихъ людей. 

Латинское Христіанство, въ его панской формѣ, есть абсо-

лютное противорѣчіе принципу унравленія закономъ. II не 

странна ли логика, которая находить доказательство утверж-

даема™ факта въ необъяснимом!, нредставленіи чего-то другаго? 

Какъ можно было бы ожидать, католическое ученіе о чу-

десныхъ вмѣшательствахъ получило сильный ударъ во времена 

Реформаціи, когда ученія о предопредѣленіи и избраніи поддер-

живались нѣкоторыми изъ величайшихъ теологовъ и принима-

лись нѣкоторыми изъ обпшрнѣйшихъ протеетантскихъ церквей. 

Кальвинъ объявляетъ съ стоической суровостью: «Мы были из-

браны отъ вѣчности, до основанія міра, не но какими нибудь 

нашимъ заслугамь, но согласно сь цѣлью божественна™ произ-

вола». Утверждая это, Кальвинъ опирался на вѣрованіи, что 



Богь прежде всей вечности рѣшилъ все, что должно произойти. 

Такъ, по истеченін многихъ вѣковъ, снова выступали на видъ 

идеи Василидіанъ и Внлентиніанъ, христіанскихъ сектъ втораго 

столѣтія, которыхъ гностнческіе взгляды повели къ утвержде-

нію въХристіанствѣ великаго ученія о Троицѣ. Они утверждали, 

что всѣ дѣйствія людей необходимы, что даже вѣра есть есте-

ственный даръ, къ которому люди противъ воли предопредѣлены, 

и потому должны спастись, хотя бы жизнь ихъ и была самая 

неправильная. Всѣ вещи произошли отъ Верховного Божества. 

Такимъ же образомъ выступили опять впередъ мнѣнія, разви-

тый Ангустиномь въ его сочиненіи «De donoperseverant iae». 

Эти мнѣнія были: что Богъ, по своему произвольному рѣшенію, 

избралъ некоторыхь людей безъотношенія къ предвиденной ихъ 

вере или добрымъ дѣламъ, и непремѣнимо постановили даро-

вать имъ вечное блаженство; другихъ людей, такимъ же обра-

зомъ, онъ предалъ на вечное осужденіе. Сублапсаріане думали, 

что «Богъ дозволилъ паденіе Адама»; супралапсаріане,—что 

«Онъ предопределили это паденіе, со всеми его вредными по-

слѣдствіями, отъ самой вечности, и что наши прародители съ 

самаго начала не имели свободы». Здесь, эти сектаторы пре-

небрегли замѣчаніемъ Августина: «Nefas est dicere Deum 

al iquid nisi boniini predest inare». 

Въ 1595, Ламбетскія статьи утверждали, что «Богъ отъ 

вечности предопредѣлилъ нѣкоторыхъ людей къ жизни; не-

которыхъ онъ осудить». Въ 1618, Дортскій синодъ решить 

въ пользу этого мнѣнія. Онъ осуднлъ возражавшихъ противъ 

него, и ноступалъ съ ними съ такой суровостью, что многіе 

изъ нихъ должны были бежать въ чужія страны. Эти ученія 

наш л и благосклонный пріемъ даже въ Англійской церкви, какъ 

это обнаруживается семнадцатымъ «пунктами веры». 



2 3 8 ДРЭПЕРЪ. 
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Вѣроятію, яе было пункта, который бы навлекалъ болѣі 

строгое осужденіе на ІІротестантовъ со стороны Католиковъ 

чг.мъ этотъ—ихъ частичное нринятіе управленія иіра закономъ 

Въ философскомъ отношеніи, Реформація заключала въ ceöt 

протеста противъ католического ученія о безпрестанномъ бо 

жестві нномъ вмѣшательствѣ въ человѣческія дѣла, призывав 

иомъ при посредствѣ священниковъ; но этотъ протеста сдѣ 

лань былъ вполнѣ далеко не всѣми изъ Реформированныхъ цер 

квей. Доказательства въ пользу управленія зайономъ, представ 

леиныя въ послѣдвіо годы наукой, принимаются многими из 

пихъ съ подозрительностью, можеть быть съ неудовольстві 

емъ—чувствами, который, вирочемъ, должны въ концѣ кон 

цовъ уступить возрастающей съ каждыми часомъ силѣ доказа 

тельствъ. 

Не можемъ ли мы, поэтому, заключить съ Цицерономъ, 

который, въ цитатѣ у Лактанція, говорить: «Одинъ вѣчный п 

неизмѣиный законь обнимаетъ нсѣ вещи и всѣ времена»? 



ГЛАВА X. 

Латинское Христіанство въ отношеніи къ новѣйшей 
цивилизаціи. 

Латинское Христіанство ответственно за состояніе п про-

греешь Европы съ четвсртаго до шеетнадцатаго столѣтія. Мы 

должны изслѣдовать теперь, какъ оно исполнило свой долгъ. 

Мы удобно можемъ ограничить то, что хотнмъ здѣсь пред-

ставить, одной Европой, хотя, но притязаніямь папства на 

свсрхъ-человѣческое пропсхожденіе и но его требованіямъ все-

обща™ повиновенія, оно могло бы быть, строго говоря, при-

влечено къ отчету за состояніе всего человечества. Его недей-

ствительность противъ великихь и почтениыхъ религій южной 

и восточной Азіи могло бы дать важную и поучительную тему для 

разсмотренія, и привести насъ кь заключенію, что оно напеча-

тлелось только тамъ где преобладали рнмскія пмператорскія 

вліяиія,—политическое заключеніе, которое однако имъ отвер-

гается съ презрѣніемъ. 

При начале Реформацін было безъ сомнеиія много людей, 

которые сравнивали существующее общественное состояніе съ 

гѣмъ, какое было въ древнія времена. Мораль не изменилась, 



разумъ не подвинулся, общество мало улучшилось. Въ самомъ 

Вѣчномъ городѣ блескъ его исчезъ. Мраморный улицы, ко-

торыми нѣкогда хвалился Августа, не существовали. Храмы, 

разбитыя колонны, длинный аркады гигантскихъ водопрово-

довъ, перекпнутыхъ черезъ пустынную Кампапью, представ-

ляли печальную картину. Отъ употребленія, какое, получили 

КапитолШ и мѣстность Римскаго Форума, первый сталъ извѣ-

стенъ подъ названіемъ Козьяго Холма, второй—Коровьяго Поля. 

Дворецъ Цезарей былъ скрыта за земляной насыпью, заросшей 

цвѣтущими кустами. Бани Каракаллы. съ ихъ портиками, га-

дами. резервуарами, давно оставались безъ употребленія, вслѣд-

ствіе разрушенія служившихъ имъ водопроводовъ. На развали-

нахъ этого обширнаго зданія, «цвѣтущія полянки и кусты на-

хучихъ деревьевъ тянулись постоянно сворачивавшими лаби-

ринтами на огромныхъ платформахъ, и круги сводовъ висѣди 

въ воздухѣ». Отъ Колизея, самой гигантской изъ Римскихъ 

развалинъ, осталось только около третьей доли. Способный нѣ-

когда помѣстить почти девяносто тысячъ зрителей, онъ но-

слѣдовательно превращенъ был ь сначала въ крѣпость въ сред-

ніе вѣка. и затѣмъ въ каменоломню, откуда брали матеріалъ 

для дворцовъ выродившихся Римскихъ князей. Нѣкоторые изъ 

папъ обращали его въ суконную фабрику, другіе въ складъ се-

литры ; нѣкоторые предполагали обратить его великолѣпныя 

аркады въ лавки для торговцев!,. Желѣзные болты, скрѣпляв-

шіе его камни, были украдены. Стѣны давали трещины и па-

дали. Даже вънаше время написаны были ботаиическія сочине-

нія о растеніяхъ, который сдѣлали эту благородную развалину 

своимъ жилищемъ. «Флора Колизея» заключает, четыреста 

двадцать видовъ. Между развалинами классическихъ зданій 

можно видѣть разбитыя колонны, кипарисы, и покрытый II.lt,-



сенью фрески, падаюіція по стѣнамъ. Даже растительный міръ 

приняли участіе въ печальной перемѣнѣ: миртъ, который цвель 

нѣкогда на Авентинскомъ холмѣ, почти нсчезъ; лавръ, листья 

кптораго некогда покрывали челоимператоровъ, смѣнился плю-

щемъ—спутникпмъ смерти. 

Но, быть можешь, скажѵтъ, что папы не виноваты во всеми 

этомъ. Вспомнимъ, что меньше чѣмъ во сто сороки лѣтъ, городъ 

взятъ был ь поочередно Аларихомъ, Гензерихомъ, Рицимеромъ, 

Витигесомъ. Тотилой; что многія изъ егобольшихъзданій обра-

щены были въ укрѣпленія для защиты. Водопроводы были раз-

рушены Витигесомъ, который опустошили Кампанью; дворецъ 

Цезарей разграбленъ Тотилой; затѣмъ, были ломбардскія осады; 

затѣмъ Робертъ Гвискардъ и его Норманны сожгли городъ отъ 

колонны Антонина до Фламиніевыхъ воротъ, отъ Латераиа до 

Канитолія; потомъ он ь былъ ограблень и разрушенъ коннетаб-

лемъ Бурбономъ; не одинъ разъ былъ залитъ наводненіями 

Тибра и страдали отъ землетрясеній. Мы должны однако пом-

нить обвнненіе Макіавелли, который говорить въ своей «Нсторін 

Флоренціи», что почти все нашествія варваровъ на Нталію де-

лались но приглашенію папъ, нризывавншхъ эти орды! Разру-

шеніе Рима произвели не Готъ, не Вандале, не Норыаннъ, не 

Сарацине, а папы и ихъ племянники! Изъ развалине добывали 

известь, клаесическін зданія стали каменоломнями для дворцовъ 

итальявскнхъ князей, а церкви украшались изъ старыхъ 

храмовъ. 

Церкви украшались изъ храмовъ! За это и подобное этому 

паны должны быть ответственны. Нрелестиыя корниѳскія ко-

лонны переделывались въ католическія украшенія. Великолеп-

ные егинетскіе обелиски были опозорены папскими надписями. 

Септизоніумъ Севера былъ разрушенъ, чтобы доставить мате-
дгапкръ. 16 



ріалъ для постройки св. Петра; бронзовая кровля Пантеона была 

сплавлена въ колонны для украшенія гробницы апостола. 

Большой Витсрбскій колоколъ, на бапінѣ Каіштолія, возвѣ-

стилъ смерть многихъ паііъ, a нарушеніе древности и деморали-

зація народа продолжались. Папскій Рнмъ не показывалъ ни-

какого уваженія, a скорѣе ненависть къ классическому Риму. 

Папы были подданными византійскихъ государей, потомъ на-

мѣстииками франкскнхъ королей, затѣмъ рѣшителями судебъ 

Европы; ихъ правленіе измѣнялось какъ правленіе каждой изъ 

окружающнхъ націй; совершались колныя превращена въ ихъ 

правилахъ, цѣляхъ. нритязаніяхъ. Въ одномъ оно никогда не 

нзмѣнялось—вь нетерпимости. Заявляя притязанія быть цент-

ромъ религіозной жизни Европы, папство постоянно отказыва-

лось признать какое пибудь религіозное существованіе внѣсебя. 

н однако какъ въ полнтическомъ, такъ и въ религіозномъ смыслѣ 

оно было гнило до самой сердцевины. Эразмь и Лютерь съизум-

леніемъ слышали богохульства п съ трепетомъ были свидѣте-

лями атеизма этого города. 

ІІсторикъ Ранке, у котораго я заимствую многіе изъ этихъ 

фактовъ, весьма наглядно изобрази.™ деморализацію великой 

метрополіи. Папы, при ихъ избранін, но большей части были 

люди старые. Поэтому, власть безпрестанно переходила вь новыя 

руки. Каждое избраніе было переворотом!, вънадеждахъ иожи-

даніяхъ. Въ обществѣ, гдѣ всѣ могли возвыситься, гдѣ всякій 

мои, стремиться ко всему, необходимо происходило то, что 

каждый старался оттѣснить другаго иазадъ. Хотя населеніе го-

рода, при началѣ Реформацін, упало до восьмидесяти тысячъ. 

въ немъ были цѣлыя толпы людей, имѣвшихъ мѣста, и еще 

ббльшія толпы людей, искавших!, мѣстъ. У счастлива™ облада-

теля папскаго престола были тысячи должностей, который онъ 
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могъ раздавать;—лица, ихъ занимавшія, нерѣдко были безъ 

зазрѣнія совѣсти выгоняемы; многія должности были учрежда-

емы съ прямой цѣлью продажи. О честности и способности но-

выхъ просителей никогда и не спрашивали; главное было въ 

томъ, какія услуги онъ оказалъ или могъ оказать партіи? сколько 

можетъ онъ заплатить за то, что ему окажутъ нрсдпочтеніе? 

Американскій читатель можетъ вполне представить себе это 

положеніе вещей. При каждыхь выборахъ президента онъ бы-

ваетъ свидетелем!, подобных!, действій. Пзбраніе папы кон-

клавомъ довольно похоже на выборъ американскаго президента 

конвеннімъ. Въ обоихъ случаяхъ является возможность разда-

вать много Mt.CT'b. 

Вилі.ямъ Мэлі.мсберн говоритъ, что въ его время Римляне 

продавали за золото все истинное и священное. После него дело 

не улучшилось; Римская Церковь выродилась въ орудіе для до-

бынанія денегъ. Огромный суммы собирались въ Италіи; огром-

пыя суммы извлекались подъ всякими предлогами нзъ окружа-

ющнхъ странъ противъ нхъ желанія. Самымь гнуснымъ изъ 

этихъ способов], извлечснія денегъ была продажа индульгенцій 

за сонершеніе греховъ. Итальянская религія стала нскусствомъ 

грабить народъ. 

Более тысячи лѣтъ налы-государи были правителями Рима. 

Правда, онъ былъ свндЬтелемъ многихъ зрелнщь опустошснія, 

за который паны не были ответственны; но они были ответ-

ственны за то, что никогда не сделали никакого энергического 

il постоянна™ усилія дли его матеріальнаго и нравственна™ 

улучшенія. Вмѣсто того, чтобы быть въ этомъ отношеніи при-

мером!. для подражанія міра, этотъ городъ сталъ примеромъ 

состояиія, которого надо было избегать. Дело шло чѣмъ дальше, 

тѣмъ хуже, пока наконецъ въ эпоху Реформаціи ни одинъблаго-
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честнвый иноземецъ не могъ поеѣтить города безъ 116111)101113™ 

чувства. 

Папство, отвергая науку, какъ совершенно несовмѣстнук» 

еъ его притязаніями, въ поздяѣйшіе годы обратилось къ по-

оіцренію искусства. Но музыка и живопись, хотя и могутъ быть 

изящными украшеніями жизни, не заключаютъ въсебѣ никакой 

живой силы, которая могла бы націю слабую развить въ силь-

ную націю; не заключают, ничего, что можетъ прочно обезне-

чить матеріальное благосостояніе или счастіе общества; и по-

тому во время Реформаціи, Pinn, потеря.«, всякую жизненную 

энергію, въ глазахъ того, кто серьезно размышлялъ объ его со-

стоят». Онъ уже не былъ больше рѣшитслемъ физическаго или 

религіознаго прогресса міра. Прогрессивный правила республики 

и имперіи онъ замѣнилъ застоемь папства. Онъ имѣлъвнѣшній 

видъ благочестія и обладанія искусством!,. Онъ походи.«, въ 

этомъ на тѣхъ монаховъ, которыхъ мы еще видимъ въ ихъ 

темныхъ капишонахъ подъ сводами капуцинскихъ монастырей, 

съ молитвенником), или какими нибудь завядшими цвѣтами въ 

рукахъ. 

Отъ этого зрѣлища Вѣчнаго города, отъ этого обозрѣнія 

того, что Латинское Хрпстіанство сдѣлало для самаго Рима, обра-

тимся ко всему западному Европейскому континенту. Попы-

таемся определить истинное значеніе системы, руководившей 

обществомъ; будемъ судить о ней по ея плодамъ. 

ІІоложеніе надій относительно ихъ благосостоянія всего 

точнѣе представляется колебаніями нхъ населенія. Формы врав-

летя нмѣютъ очень мало вліянія на населеніе, но политика мо-

жетъ вполнѣ управлять имъ. 

Писатели, занимавшіеся этимъ предметомъ, показали весьма 

удовлетворительно, что колебанія народонаселенія зависят, отъ 



соотношснія производящей силы общества и ирспятствій къ 

жизни. 

Подъ производящей силой общества разумеется тотъ ин-

стинкте, который обнаруживается въ размноженіи племени. До 

нѣкоторой степени она зависитъ отъ климата; но, такъ какъ 

климате Европы ие изменился заметно между четвертыми и 

шестнадцатыми столѣтіемъ, то мы можемъ принять, что эта 

сила втеченіе разсматриваемаго періода на этомъ континенте 

осталась неизменной. 

Подъ препятствіями къ жизни разумеется все, что вмѣетъ 

свойство затруднять индивидуальное суіцествованіе. Въ числѣ 

такнхъ препятствій можно назвать недостатокъ пищи, недоста-

токъ одежды, недостатокъ крона. 

Известно также, что если нрепятствія будутъ совсѣмъ ни-

чтожны. то производящая сила удвоить населеніе въ двадцать 

пять лѣтъ. 

ІІренятствія действуютъ двумя способами: 1. Физически; 

такъ какъ они уменьшают!, число рожденій, и вообіце сокраща-

ют!, сроки жизни. 2. Умственно; такъ какъ, въ нравственномъ, 

и особенно религіозномъ обществе, они замедляютъ браке, по-

буждав людей отклонять его ответственность до тѣхь поре, 

пока они чувствуют!, себя въ состояиіи обезпечить нужды се-

мейства. Отсюда объясняется тотъ давно замеченный факте, что 

число браковъ втеченіе данного періода имеетъ связь съ це-

нами пищи. 

Увеличеніе, населеиія идешь рядомъ съ умноженіемъ пищи: 

и действительно, таково могущество производящей силы, что 

она превышаешь средства существованія и производить на нихъ 

постоянное данленіе. При такихъ обстоятельствах!, необходимо 

случается, что является известная степень нищеты. Существо-



ваніе получили индивидуумы, которые должны умереть съ 

голоду. 

Въ примѣръ колебаній, какія произошли въ населеніи раз-

личны.™ странъ, можно упомянуть чрезвычайное уменьшеніе 

населепія Италіи вслѣдствіе войнъЮстнніана; опустѣиіе Сѣвер-

ной Африки вслѣдствіе теологическихъ раздоровъ; оживіеніс 

ея чрезъ утвержденіе Мохаммеданства; увеличеніе населенія 

всей Европы отъ феодальной системы, когда номѣстья станови-

лись тѣмъ больше цѣвііы, чѣмъ больше людей они могли содер-

жать. Крестовые походы произвели заметное уменьшеніе, не 

только вслѣдствіе большихъ потерь армій, но ивслѣдствіе уда-

ленія столь миогнхъ крѣпкнхъ людей отъ брачной жизни. По-

добный колебамія происходили на Американскомъ континентѣ. 

Населеніе Мексики очень быстро уменьшилось на два милліона 

вслѣдствіе хищности и свирѣпой жестокости иснанцевъ, ко-

торые довели цивилизованны.™, индійцевъ до отчаянія. Тоже 

было въ ІІеру. 

Населеніе Англіи во время норманскаго завоеванія было 

около двухъ милліоновъ. Въ ПЯТЬСОТ!, лѣтъ оно едва удвоилось. 

Можно предполагать, что этоть застой до нѣкоторой степени 

пронзведень былъ папской политикой, наложившей безбрачіе 

на духовенство. «Легальная производящая сила» безъ сомнѣніи 

потерпѣла отъ этой политики, но «действительная произ-

водящая сила» — нѣтъ, и люди, изучавшіе этотъ предмета, 

давно убедились, что публичное безбрачіе есть частный раз-

врата. Это главным!, образомь побудило и міряпъ, и прави-

тельство Англіи, закрыть монастыри. Открыто утверждали, что 

духовенство въ Англіи сделало сто тысячъ женщинъ разврат-

ными. 

Въ моей исторіи «Американской Гражданской Войны» я 



представилъ нѣкоторыя размышлевія объ этомъ нредметѣ, ко-

торым позволю себѣ здѣсь привести: «Что же означаетъ этотъ 

застой населенія? Онъ означаетъ трудное добываніе пищи, не-

достаток!, одежды, неопрятность, хижины, не спасающія ori> 

непогоды, разрушительное дѣйствіе холода и жара, міазмы, не-

достатокъ еаніітарііыхі, предосторожностей, отсутствіе врачей, 

безполезность суевѣрныхъ леченій, обманчивость предразсуд-

ковъ, на которые общество возлагало свое довѣріе; или, чтобы 

свести въ одно слово длинный еписокъ заботъ, недостатков!, 

и страданій,—онъ означаетъ большую смертность. 

«Мало того; онъ означаетъ недочета рождевій. А что озна-

чает!, это? Замедленіе браковъ, неправильный образа, жизни, 

частный разврата, деморализованное общество. 

«Для Американца, живущаго въ странѣ, которая еще вчера 

была безконечной и непроходимой пустыней, некоторая сегодня 

наполняется населеніемъ, удвояющимея каждые двадцать пять 

.11,та по предписанной мѣркѣ, это страшное истребленіе дѣй-

ствительной в возможной жизни не можетъ не быть поражаю-

щим!, фактомъ. Любопытство новедетъ его кь нзслѣдованію, 

какова же была та система, которая имѣла прмтязаніе руково-

дить и развивать общество, но которая должна быть отвѣт-

етвенна за эти изумительное разрушеніе, превосходящее, сво-

ими предательскими результатами, войну, моровую язву и голода, 

вмѣстѣ; предательскими, потому что люди вь самомъ дѣлѣ вѣ-

ріып, что она обезнечивала ихъ высочайшіе временные инте-

ресы. Какая разница теперь! Въ Англіи. таже географическая 

поверхность ноддержнваетъ вдесятеро большее население, и 

высылает, еще толпы змигрантовъ. Пусть тотъ, кто съ ночте-

ніемъ оглядывается на прошедшее, рѣнгатъ самъ въ своемъ 

умѣ, какую цѣну могла имѣть такая система». 



Эти колебанія въ населеніи Европы сопровождались перс-

менами въ распределении Со времени утвержденін Христіан-

ства въ Римской имперін центръ населенія перешелъ къ северу. 

ГІотомъ онъ перешелъ на западъ, вследствіе развитія мануфак-

турной промышленности. 

Теперь мы можемъ съ несколько большей подробностью на-

следовать характеръ нренятствій, который такимъ образомъ 

въ теченіи тысячи летъ держали населеніе Европы въ застое. 

Поверхность континента большей частію покрыта была непро-

ходимыми лесами; тамъ и сямъ стояли монастыри и города. Въ 

низменностяхъ ипотеченію рекъ были болота, нростиравшіяся 

иногда на сотни миль, который испускали своя ядовитые міазмы 

и далеко распространяли лихорадки. Въ Париже п Лондоне дома 

были деревянные, вымазанные глиной, крытые соломой или 

тростникомъ. Вь нихъ не было окоиь н, до изобрѣтенія лесопи-

ленъ, въ очень немногихъ домагь были деревянные полы. Та-

кая роскошь какъ ковсръ была неизвестна; коверъ заменяла 

разостланная солома. Печныхъ трубъ не было; дымъ отъ плохо 

поддерживаемаго, невеселаго огня выходилъ чрезъ отверстіе, 

проделанное въ крыше. Въ такихъ жилнщахъ едва ли была ка-

кая защита отъ дурной погоды. О водосточныхъ канавахь не 

заботились: напротивъ, гніющіе остатки и мусорь просто вы-

кидывались за дверь. Мужчины, женщины и дети спали въ 

одиой комнате; нередко ихъ товарищами были и домашнія жи-

вотныя; при такомь смѣшеніи семьи невозможно было, чтобы 

сохранялась скромность или нравственность. Постель состояла 

обыкновенно изъ мешка, набитаго соломой; деревянный чурбань 

служилъ подушкой. Опрятность была совершенно неизвестна; 

лица важный въ государстве, такіе высокіе сановники, какъ 



архіепископъ Кентерберійскій, кишѣли насекомыми; такъ рас-

сказывают!, о Ѳоме Бекете, противнике англійскаго короли. 

Что бы скрывать такую неопрятность, но необходимости и изо-

бильно употреблялись благовонія. Горожанинъ одевался въ 

кожу — платье, которое съ набиравшейся въ него нечистотой 

могло держаться много лѣтъ. Онъ считался зажиточными чело-

веком!,, если разъ въ неделю моги добыть себѣ на обѣдъ свежее 

мясо. Улицы не имели стока для нечистотъ; онѣ были немо-

щены и не освещены. Съ наступленіемъ ночи, ставни отворя-

лись и безцеремонно выливались иа улицу номой, кънеудоволь-

ствію прохожего, отыскивающего свою дорогу но узкими ули-

цами съ тусклыми фонаремъ въ рукахь. 

Эней Сильвій, который вноследствіи былъ папой подъ пме-

немъ ІІія II, il потому былъ весьма компетентный и безпри-

стрнстный писатель, оставили намъ наглядное онисаніе путе-

шествія, сделаннаго имъ на Британскіе острова около 1430. Онъ 

описываете дома поселяне, построенные изъ камней безъ це-

мента; крыши были изъ дерна; бычачья шкура привешивалась 

вместо двери. Нища состояла изъгрубыхъ растительных!, про-

дуктовъ, какъ горохе или даже древесная кора. Въ нѣкоторыхъ 

местахъ поселяне но знали хлеба. 

Хижины изъ тростника, смазаннаго грязью, дома изъ коль-

евъ и плетня, нечн безъ трубъ, где горели торфе и едва было 

отверстіе для дыма, берлоги физической и нравственной ие-

чистоты. кишѣвшія насекомыми, клоки соломы, обернутые 

около тела для защиты отъ холода, пораженный лихорадкой 

поселянине, лишенный всякой помощи кроме суеверного ле-

ченья! Возможно ли было, чтобы населеніе возрастало? 

Удивительно ли после этого, что во время голода въ 1030, 

жарилось и продавалось человеческое мясо, или что въ голодный 



1258 г. въ Лондонѣ умерло съ голоду пятнадцать тысячъ че-

ловѣкъ? Удивительно ли, что въ нѣкоторыя нашествія моровой 

язвы, число умправшихъ было такъ страшно велико, что живые 

едва успевали хоронить мертвыхъ? Въ моровую язву 1348, 

которая пришла съ Востока по линіямъ торговых!, сношеній и 

распространилась по всей Европѣ, уничтожена была треть 

населенія Франціи. 

Таково было положеніе поселянь и простых!, жителей горо-

дов!.. Не многимь лучше было положеніе знатныхъ. Вильямі. 

Мэльмсбери, разсказывая о грубыхъ обычаяхъ Англо-Саксовъ, 

говорить: «ІІхъ знатные люди, преданные обжорству и сладо-

страстію, никогда не ходили въ церковь, а вместо того свяіцен-

никъ, пока они еще не вставали, торопливо читалъ въ ихъ спальне 

утреню и обедню, которых!, они и не слушали. Простой народъ 

былъ добычей болбе сильнаго; его имущество грабили, самихъ 

людей уводили въ дальнія стороны; ихъ девушки или шли въ 

публичные дома или продавались въ рабство. Пить, день и ночь, 

было общимъ обычаемъ; за пьянетвомъ слѣдовали его спутники, 

пороки, ослаблявшіемужской характер!.». Замкибароновъбыли 

разбойничьи вертепы. Саксонскія хроники разсказываютъ, какъ 

мужчинъ и женщинъ хватали и уводили въ эти крѣпости, ве-

шали ихъ за пальцы или за ноги, подкладывали подъ нихъ огонь, 

перетягивали головы узловатыми веревками, причиняли множе-

ство другихъ пытокъ, чтобы вымучить отъ нихъ выкупъ. 

Но всей католической Европе, иажиыя или выгодный иоли-

тическія должности заняты были духовными. Въ каждой стране 

было двоякое правительство: 1. Правительство местное, пред-

ставляемое свѣтскимъгосударемъ; 2. Правительство иноземное, 

признающее верховную власть папы. Это римское вліяніе, по 

природе вещей, было выше мѣстнаго; оно выражало верховную 



колю одного человека надъ воѣми націями континента вместе 

и нріобрѣтало чрезвычайную силу отъ своей сплоченности и 

единства. Местное влінніе было по необходимости слабо, такъ 

какъ обыкновенно оно ослаблялось соперничествомъ смеж-

ныхъ государств!, и раздорами, искусно возбуждаемыми ихъ 

соперішкимъ. Различным европеііскія государства ни разу не 

могли образовать коалпціи противъ ихъ общаго соперника. Какъ 

только появляется какой нибудь вопросъ. противник'!, разъеди-

нял, ихъ и обыкновенно бралъ надъ ними верхъ. Наружной 

целью папскаго вмешательства было обезпечить для различных!, 

народовь ихъ нравственное благосостояніе; целью действитель-

ной было получать большіе доходы и давать средства для обшир-

ныхъ корнорацій духовенства. Извлекаемые такимъ образомъ 

доходы нередко бывали въ несколько разъ больше тѣхъ, какіе 

попадали къ казну местной власти. Такъ, когда ІІннокентій IV 

требовалъ, чтобы Англійская церковь доставила содержаніе 

тремъ стамъ дополнительна™ итальянскаго духовенства, и чтобы 

одинъ изъ его племяиниковъ, еще мальчикъ, имелъ свое место 

въ .Ііінкольнскомъ соборе, то оказалось, что сумма, ежегодно 

извлекаемая инозеынымь духовенствомъ изъ Англш, была уже 

втрое больше той, какая шла въ шкатулку короля. 

Нь то время, когда такимъ образомъ высшее духовенство 

забирало для себя все сколько нибудь прибыльным политическія 

должности, il аббаты соперничали съ графами но числу своихъ 

крепостныхъ рабовъ—некоторые, говорятъ, имели не меньше 

двадцати тысячъ — нищенствующіе монахи бродили по всемъ 

направленіямъ, подбирая то, что еще оставалось бедняку. Это 

был ь огромный непроизводительный классе, жившій въ без-

действии находнвшійся въ иноземномъ подданстве н существо-

вавши! плодами труда работниковъ. По необходимости, неболь-



шія фермы безпрестанно исчезали въ болыпихъ помѣстьяхь; 

бѣдяяки становились еще бѣднѣе; общество, вмѣстотого, чтобы 

улучшаться, представляло постоянно возраставшую деморали-

зацію. Внѣ монашескихъ учрежденій не дѣлалось никакихъ по-

пытокъ умственнаго успѣха; что касается мірянъ, вліяніе 

Церкви направлялось къ противоположному результату, потому 

что общепринятымъ нравиломъ было то, что невѣдѣніе есть 

мать благочестія ». 

ІІостояннымъ обычаеыъ республиканскаго и императорскаго 

Рима было — устраивать сообщенія съ далекими нровинціями 

посредствомь прочныхъ мостовъ идорогъ. Одною изъ главиѣй-

шихъ обязанностей легіоновь было строить и держать ихъ въ 

исправности. Этимъ обезпечивалась военная власть Рима. Но 

владычество папскаго Рима, основанное на совсѣмъ иномъ на-

чалѣ, не нуждалось въ подобныхъ вещахь, и потому эта обя-

занность была оставлена мѣстнымь властямь и находилась въ 

нолномъ пренебреженіи. Такимъ образомъ, во всѣхъ направле-

ніяхъ, дороги большую часть года были почти непроходимы. 

Обыкновенным'!, средствомъ переѣзда были аеуклюжія одно-

колки, запряженный быками н дѣлавшія, самое большее, три-

четыре мили въ часъ. Гдѣ нельзя было воспользоваться водя-

нымъ сообщеніемъ по рѣкамъ,тамъ для перевоза товаровъ при-

бѣгалн къ вьючнымь лошадямъ и муламъ — достаточный сред-

ства для скудной торговли тѣхъ временъ. Когда требовалось 

нередвиженіе большего числа людей, трудности становились по-

чти неопреодолимы. Одинъ изъ лучшнхъ примѣровъ этого най-

дется, быть можетъ, нъ разсказѣ о походѣ нервыхъ Крестонос-

цевь. Эти стѣсненія взаимныхъ сообщеній чрезвычайно способ-

ствовали общему господству невѣжества. Путешествія частныхъ 

лиць не могли предприниматься безъ болыпаго риска, потому 



что едва ли былъ лѣсъ или болото, гдѣ бы не было своихъ раз-

бойников!.. 

Всеобщее господство необразованности было очень удобно 

для развитія суевѣрія. Политикой папской церкви всегда было 

не поощрять врача и его искусства; онъ слишкомъ мѣшалъ 

суевѣрнымъ лечсніямъ. Время показало настоящую цену этого 

некогда прибыльнаго обмана. Много ли осталось теперь въ 

Европе успешно действующихъ суевѣрныхъ леченій?... 

Для предотвращен!я болезней употреблялись церковный 

• средства, но не принималось никакихъ санитарныхъ меръ. 

Когда въ городах!., полныхъ гнилыми испареніями, открывалась 

эпидемія. тогда думали, что ее можно остановить суеверными 

средствами, что тѣше средства могутъ произвести дождь или 

сухую погоду, освободить отъ бедственнаго вліяиія затменій и 

кометъ. Но когда пришла Галлеева комета къ 1456, то явленіе 

ея было столь ужасно, что необходимо было вмѣшаться самому 

папе. Онъ прокляли и изгнали ее съ неба. Она уплелась въ 

пропасти пространства, перепуганная проклятіями КаликстаІІІ, 

и не осмелилась вернуться втеченіе семидесяти пяти лѣтъ! 

Физическое значеніе суеверныхъ леченій измеряется цифрою 

смертности. Въ эти времена, она была вероятно около одной 

двадцать-третьей; ирн настоящихъ более матеріальныхъ обы-

чаях ь эта цифра — около одной сороковой. 

Нравственное состояніе Европы обнаружилось замечатель-

ными образомъ, когда спутники Колумба завезли изъ Западной 

Нндіи сифнлисъ. Онъ распространился съ чрезвычайной быстро-

той — все сословія, отъ святаг'о отца Льва X до уличнаго ни-

щаго, получили постыдную болезнь. Многіе извиняли свое не-

• счастіе, объявляя, что это была эпидемія, происходившая отъ 

известной злокачественности въ составе воздуха, но на деле 



распространеніе ся происходило отъ извѣстной слабости въ со-

став!; человѣка — слабости, но устраненной тѣмъ духовными 

руководством!), подъ которымъ онъ жилъ. 

Къ суевѣрнымъ леченіямъ надо присоединить еще особен-

ный реликвіи, которымъ приписывалась такая же сила. Они 

бывали иногда самаго необыкяовеннаго двойства. Было несколько 

аббатствъ, который владели терновымъ вѣнкомъ Спасителя. 

Одиннадцать аббатствъ владели каждое копьемъ, которымъ 

быль прободенъ его бокъ. Еслибы кто нибудь осмелился за-

метить, что они не могли быть все подлинный, опъ былъ бы 

обвиненъ въ безбожіи. Во время свяіцениыхъ войаъ Храмовые 

Рыцари вели выгодную торговлю, привозя изъ Іерусалима въ 

крестоиосныя арміп бутылки молока Богоматери, который они 

продавали за громадный суммы; эти бутылки съ благочестивой 

заботливостью сохранялись во многихъ болыяихъ религіозныхъ 

учрежденіяхъ. Но, быть можетъ, все эти обманы превзошелъ 

дерзостью обманъ, устроенный одним ь изъ іерусалимскихъ мона-

стырей, который представлялъ зрителю одипъ изъ пальцевъ 

Св. Духа! Новѣйшее общество молча произнесло свой приговоръ 

надъ этими постыдными предметами. Хотя некогда они питали 

благочестіе тысячъ еерьезныхъ людей, они считаются теперь 

ие заслуживающими места ни въ какомъ публичномъ музеѣ. 

Какъ объяснить ту великую неудачу, которую мы откры-

ваем!. такимъ образом ь въ опеке Римской церкви надъ Европой? 

Результата долженъ бы быть ие таковъ, еслибы въ Римѣ была 

неослабная забота о духовномъ и матеріальномъ процветаніп 

континента, еслибы вселенскій пастырь, преемник!. Петра, за-

нимался искренно спасеиіемт. и счастіемъ своего духовного стада. 

Объясненіе найти не трудно. Оно заключается въ исторіи • 

гр1;ха и позора. Поэтому, въ следующих!, параграфах!, я пред-
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почитаю привести объяснительные факты, заимствованные у 

католическихъ авторовъ и, притомъ, представить ихъ сколько 

возможно ближе, словами этихъ писателей. 

Нсторія, которую я хочу разсказать, есть исторія нреобра-

зованія федерацін въ абсолютную монархію. 

Въ древнія времена каждая церковь, безъ ущерба своему 

согласію сь церковью вселенской во всѣхъ существенныхъ пунк-

тах!., управляла своими собственными делами съ полной свобо-

дой и независимостью, сохраняя своп традиціонные обычаи и 

порядокъ, и все вопросы, не касаюіціеся цѣлой церйви, или 

очень важные, решались на месте. 

До начала девятаго столетія, въ устройстве Римской церкви 

не произошло никакой перемены. Но около 845 г. на западе 

Галлін сфабрикованы были Исидоровы Декреталіи — подделка, 

заключающая около ста мнимыхъ декретовъ древнихъ паігь. 

вместе съ некоторыми подложными сочиненіямн другихъ цер-

ковных т. сановниковъ и актами соборовъ. Эта подделка произвела 

громадное расширеніе панской власти: она устранила старую 

систему церковнаго нравленія, удаливъ ея прежніе республи-

кански аттрибуты в преобразовавъ ее въ абсолютную монархію. 

Эта ноддѣлка поставила енископовъ въ подданство Риму неде-

лала римскаго епископа верховнымъ судьей духовенства во всемъ 

(западномт.) Христіанскомъмірѣ. Она приготовила путь великой 

попытке, сделанной впосіѣдствіи Гпльдебрандомъ, обратить 

государства Европы въ теократическое духовное царство, съ 

папою во главе. 

Григорій VII, авторъ этой великой попытки, унпдѣлъ, что 

его планы всего лучше могутъ быть исполнены черезъ посред-

ство соборовъ. Поэтому, онъ ограничидъ право собиранія ихъ 



только налами и ихъ легатами. На помощь этому дѣлу, приду-

мана была Ансельмомъ .Іуккскимъ новая система церковныхъ 

законовъ, отчасти изъ старыхъ Исидоровыхъ поддѣлокъ, отча-

сти новаго изобрѣтенія. Для того, чтобы утвердить первенство 

Рима, надо было представить не только новый гражданскій и 

новый каноническій кодексъ, но также нзобрѣстн и новую исто-

рію. Эта исторія доставила нужные примѣры низложенія коро-

лей и отлученія ихъ отъ церкви, и доказывала, что они всегда 

были подчинены паламъ. Декреты папъ поставлены были на-

равнѣ съ Св. Писаніемъ. Въ концѣ концовъ, на всемъ Западѣ 

стали признавать, что папы, съ самаго начала Христіанства, 

были законодателями для всей церкви. Какъ абсолютные мо-

нархи въ позднѣйшія времена не могли тернѣть представитель-

ныхъ собраній, такъ панство, когда захотѣло стать абсолют-

ным!,, нашло, что соборы отдѣльныхъ національныхъ церквей 

должны быть уничтожены, и что соборы могутъ быть дозволены 

только подъ непосредственным!, контролемъ Римского перво-

священника. Это одно составило великій переворота. 

Важныя иослѣдствія имѣла другая фикція, изготовленная 

въ Римѣ въвосьмомъ столѣтін. Она говорила, будто бы нмпера-

горъ Константинъ, вь благодарность за изцѣленіе отъ проказы 

и крещеніе папою Сильвестромъ, подарилъ папѣ Италію и за-

падный провинціи и что, въ знакъ своего нодчпненія, онъ слу-

жилъ папѣ какъ конюшій и на некоторое пространство велъ 

его лошадь. Эта ноддѣлка устроена была, чтобы нодѣйстнонать 

на франкскихъ королей, именно, внушить имыіравильную идею 

объ ихъ подчиненности и показать, что въсвоихъ территоріаль-

ныхъ уступкахъ церкви, они не давали, а только возвращали 

то, что принадлежало ей по праву. 

Самымъ могущественнымъ орудіемъ новой папской системы 
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былъ Декретъ Граціана, который появился около половины 

двѣнадцатаго вѣка. Это была масса фабрикацій. Онъ дѣлалъ 

весь Хриетіанскій міръ, черезъ папство, владѣніемъ итальян-

скаго духовенства. Этотъ декретъ утверждалъ, что законно — 

принуждать людей къ добру, пытать и казнить еретиковъ, и 

конфисковать ихъ имущество; что умертвить человѣка, отлу-

ченнаго отъ церкви, не есть убійство; что папа, къ своемъ не-

ограниченно!™ превосходстве надъ всякимъ закономъ, стоить 

наравне съ Сыномъ Божіимъ! 

Когда новая система централизаціи развилась, стали смело 

высказываться правила, который къ прежнее время показались 

бы слишкоыъстранными: вся церковь есть собственностыіаиы, 

который можеть делать съ ней что хочетъ; что въ другихъ есть 

сихонія, у него не есть синонія; онъ выше всякаго закона, и 

никто не можеть требовать у пего отчета; всякій. кто ве по-

винуется ему, долженъ быть предашь смерти; веякій крещеный 

человѣкъ есть его подданный, и всю жизнь долженъ имъ остаться, 

хочетъ онъ этого или нѣтъ. До конца двѣнадцатаго столѣтія 

паны были викаріями Петра; после Иннокентія I I I они стали 

викаріями Христа. 

Но абсолютный государь нуждается въ доходахъ, и въ этомъ 

папы небыли исключеніемъ. Учрежденіе легатовъбшо введено 

со временъ Гильдебранда. Иногда ихъ обязанность была — по-

сещать церкви, иногда они посылались по особенным!, норуче-

ніямъ. но всегда они были облечены неограниченным!, полномо-

чіемъ привозить назадъ за Альпы деньги. И такъ какъ папа мои. 

не только дѣлать законы, но и останавливать ихъ дѣйствіе, то 

введено было особое законодательство къ видахъ покупки дис-

пенсацій. Монастыри были освобождаемы отъ епископской вла-

сти за уплату дани въ Римъ. Папа сделался теперь «вселен-
ДР9ЛЕР1» 17 
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скимъ епнскопомъ ; во всѣхъ енархіяхъ онъ нмѣлъ собствен-

ную юрисдикцію и всякое дело могъ перенести въ свои соб-

ственные суды. Его отношеніе къ еписконамъ было отношеніс 

абсолютнаго государи къ своимъ чиновниками Енискоиъ моп. 

оставить свое мѣсто только съ позволенія папы, и онископекін 

каоедры. освободившіяся вслѣдствіе отказа, доставались ему. 

Аиелляцін къ папѣ были всячески поощряемы, ради дискен-

сацій; тысячи нроцессокъ приходили иредъ курію, принося 

Риму обильную жатву. Часто, когда бывали соперничавшіе иска-

тели бенефицій, папа выпроваживала, ихъ всѣхъ и назначал!, 

собственную креатуру. Часто кандидаты теряли въ Рммт. целью 

годы, п. или умирали здесь, или уносили съ собой живое внс-

чатлЪніе господствующей испорченности. Германія больше дру-

гихъ земель страдала отъ этихъ апелляцій и процессов!,, п по-

тому была лучше всѣхъ другихъ земель приготовлена къ Рефор-

мами. Втсченіе тринадцатаго и четырнадцати«) столѣтій папы 

сделали гигантскіе шаги въ пріобрЬтеніи власти. Вместо того, 

чтобы рекомендовать своихъ фаворитов!, на бенефиціи, они те-

перь издавали приказы. Ихъ итальянскіе приверженцы должны 

были получить награду; удовлетворить ихъ крикамъ можно было 

только однимъ — давъ имъ назначенія въ чужихъ странахь. 

Толпы соперничавших!, искателей умирали въ Римѣ, и когда 

смерть случалась въ этомъ городе, папа требовала, себе права 

назначенія бенефиціи. Наконец!,, стали утверждать, что онь 

имеетъ право располагать всѣми церковными должностями безъ 

различія, и что клятва покорности, даваемая епнскопомъ, пред-

полагаешь и политическое и церковное подчиненіе. Въ странахь. 

имѣвпшхъ двойное правительство, это страшно усилило класть 

духовнаго элемента. 

Нрава всякаго рода были безъ зазрѣиія совести нарушены. 



чтобы довершить эту централизацію. Самою дѣйствительною 

помощью были здѣсь ниіценствующіе ордены. На одной сторон !. 

быль папа и эти ордены, на другой епископы и приходское 

духовенство. Римскій дворъ отнималъ себѣ права соборовь. 

митрополнтовъ, епископовь, національныхъ церквей. Встречая 

постоянное вмешательство отъ легатовъ. епископы потеряли 

всякую охоту поддерживать порядок ь въ свопхъ епархіяхъ; 

встречая постоянное вмешательство отъ нищенствующихъ мо-

наховъ. приходекій священника сталъ безсиленъ въ своей соб-

ственной деревне; его пастырское кліяніе было до послѣдней 

степени разрушаемо папскими индульгенціямн п разрѣшеніямн. 

который продавали эти монахи. Деньги уходили въ Рнмь. 

Надобность въ деньгахъ заставляла многихъ папъ прибе-

гать наконецъ и къ мелкнмъ способамъ — такъ они требовало 

птъ государей, епископовь, болынихъ владетелей, имевшихі. 

дела въ папскомъ суде, подарка, состоящаго изъ золотой чаши, 

наполненной червонцами. Такая же надобность дала начало юби-

леямъ. Сикстъ IV основалъ цѣлыя коллегіи и продавалъ места 

по триста H четыреста чсрвонцевъ. ІІннокентій VIII заклады-

вал, папскую тіару. О Львѣ X говорили, что онъ нромоталъ до-

ходы трехъ папъ: онъ растратилъ сберсженія своего предше-

ственника, истратилъ свои собственные доходы п захватило 

доходы своего преемника; онъ учреди.«, две тысячи пятьдесят, 

новыхъ должностей п продал, нхъ; они считались хорошимъ 

помѣщеніомъ денегъ, потому что давали двенадцать процентом,. 

Проценты были вытянуты нзъ католических!, странъ. Нигде 

въ Европе нельзя было поместить капитала такъ хорошо, какъ 

въ Римѣ. Обширныя суммы получались отъ конфискат'« иму-

ществе. и не только отъ продажи, но и отъ перепродажи дола; 
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ностей. Людямъ давались повышенія — для того, чтобы ихъ долж-

ности можно было продать снова. 

Хотя то было и противъ папской теоріи, запрещавшей ростъ, 

основалась огромная папская банковая система, въ связи съ 

Куріей, и суммы выдавались за ростовщическіе проценты пре-

латамъ, искателямъ мѣстъ илюдямъ, имѣвшимъ процессы. ІІап-

скіе банкиры были привиллегированы; всѣ другіе были подъ 

запрещеніемъ. Курія открыла, что для ней выгодно имѣть у себя 

въ долгу духовныхъ во всей Европѣ. Она могла сдѣлать ихъ че-

резъ это послушными, и могла отлучать ихъ отъ церкви за не-

нлатежъ нроцентовъ. Въ 1327, было сосчитано, что половина 

Хрнстіанскаго міра была отлучена отъ церкви: епископы бывали 

отлучаемы за то, что не могли удовлетворить вымогательствам !, 

легатовъ; другіе были отлучаемы подъ разными предлогами з$-

тѣмъ, чтобы вынудить ихъ къ покупкѣ разрѣшсній по крайне 

высоким ь цѣнамъ. Церковные доходы со всей Европы стекались 

въРимъ, вертепъ испорченности, симоніи, ростовщичества, под-

купа, вымогательства. Съ 1066, когда началось сильное стрем-

леніе къ централизаціи, папы не имели времени заняться вну-

тренними делами своего собственного духовнаго стада въ городе 

Риме. Были тысячи делъ иноземныхъ, изъ которыхъ каждое 

приносило деньги. «Всякій разъ», говорить епископъ Альваро 

Пелайо, «когда я входилъ въ комнаты Римскагопридворнато ду-

ховенства, я находилъ этихъ людей занятыхъ счетомъ золота, 

лежавшего въ комнатахъ кучами». Каждый случай расширить 

юрисдикцію Куріи принимался съ радостію. ІІзъятія устраива-

лись такъ, что постоянно требовались новыя папскія распоряжс-

иія. Епископы были привиллегированы противъ каѳедральиыхъ 

капе.ілановь, капелланы противъ своихъ епископовъ; епископы, 

монастыри и частный лица противъ вымогательств!, легатовъ. 



Два столба, на которыхъ утверждалась теперь папская си-

стема, были Киллегія кардиналовъи Курія. Кардиналы, въ 1059, 

сделались избирателями иапъ. До этого времени, избраніе де-

лалось всѣмъ составомъ римскаго духовенства, и необходимо 

было участіе свѣтскихъ чиновниковъ и гражданъ. Но папа Ни-

колай II ограничил!, избраніе коллегіей карднналовъ, съ боль-

шинствомъ двухъ третей голосонь, и далъ германскому импера-

тору право утвержденія. Втеченіе почти двухъ столетій шла 

борьба за господство между кардинальской олигархией и папскимъ 

абсолютизмом!.. Кардиналы довольно охотно допускали, чтобы 

папа пользовался абсолютной властью въ своемъ иноземномъ 

управленіи. но прежде чѣмъ дать папе свои избирательные го-

лоса, они редко не пользовались этимъ случаемъ, чтобы ие обя-

зывать его предоставить имъ признанную долю въ правленіи. 

После своего избранія и до посвященія папа давалъ клятву со-

блюдать извѣстныя услокія. какъ напримѣръ, раздѣленіе 

доходовъ между имъ н кардиналами; обязательство, что онъ 

не будетъ смѣщать ихъ. но позволить имъ собираться два 

раза въ году чтобы обсуждать, держитъ ли онъ свою клятву. 

Много разъ папы нарушали эту клятву. Съ одной стороны, 

кардиналы желали получить большую долю въ церковном!, 

управленіи и доходах!.; съ другой — папы отказывались усту-

пать доходы или власть. Кардиналы желали отличаться велико-

лѣпіемъ H пышностью, и на это требовались большія деньги. 

Вылт. примерь, что одинъ изъ нихъ имелъ не менее пятисотъ 

бепефнцій; надо было содержать своихъ друзей п наемников!., 

надо было обогатить свои семейства. Утверждали, что всехъ до-

ходов!. Франціи было недостаточно, чтобы покрывать ихъ из-

держки. При соперничестве кардиналовъ случалось иногда, что 

папа не быль избираем!, несколько летъ. Какъ будто они хо-



тѣли показать, что церковь легко можетъ обходиться безъ на-

местника Христа. 

Къ концу одиннадцатая столѣтія, Римская церковь сдела-

лась ринскимъ дворомъ. Вместо христіанскихъ овецъ, мирно 

следуюіцихъ за своимъ настыремъ въ свяіценныхъ нредѣлахъ 

города, возникла канцелярія правителей, нотаріусовъ, сборщи-

ковъ податей, где вершались дѣла о прикиллегіяхъ, диспенса 

ціяхь, изъятінхъ; отъ одной двери къ другой ходили просители 

съ своими просьбами. Римь былъ сборнымъ нунктомь для иска-

телей месть всѣхъ націй. Въ виду громадной массы дѣловыхъ 

нроцессовъ, милостей, пнду.іьгевцій, разрѣшеній, повелѣній и 

рѣшеній, посылаемыхъ во все части Европы и Азін, дѣла мест-

ной церкви стали ничтожны. Нужно было несколько сотъ чело-

векъ, для которыхъ домом ь была Ііурія. Ихъ цѣлью было воз-

вышаться въ ней. расширяя прибыли папской казны. Весь Хри-

стіанскій (католнческій) міръ сделался ея данникомъ. Здѣсь 

псчезаль всякій слѣдъ рслигіи; члены Куріи были заняты по-

литикой, тяжбами и процессами; нельзя было услышать слова 

о духовныхъ нредметахъ. Каждый почеркъ вера имѣлъ свои» 

цену. Бенефиціи, диспенсаціи, лиценціи, разрѣщенія, индуль-

генціи, привнллегіи продавались и покупались, какъ товаръ. 

Человѣкъ, имевшій тяжбу, долженъ былъ подкупать каждаго, 

отъ привратника до папы, или его дело было потеряно. Бедные 

люди не могли ни получить места, ни надеяться его; и, слѣд-

ствіемъ было то, что каждый клерикъ чувствовалъ, что нмѣлъ 

право следовать примеру, виденному въ Риме, и что могъ бы 

получать прибыль отъ своего духовнаго служенія и совершенія 

таинствъ, купивши въ Рймѣ право делать это, и не имея дру-

гаго средства заплатить свой долгъ. Перенесеніе власти отъ 

Птальянцевъ кь Французам!,. вслЬдствіе перснесенія Куріи въ 



Авиньонъ, no произвело никакой перемѣны—Итальянцы только 

почувствовали, что обогащеиіе итальянскихъ фамилій выскольз-

нуло изъ ихъ рукъ. Они привыкли считать папство своей соб-

ственностью, и думать, что подъ христіанскимъ законоыъ о н и — 

такой же избранный народъ, какъ были Евреи подъ закономъ 
« 

Моисеевым!.. 

Въ конце тринадцатая) столетія открыто было новое цар-

ство, способное доставлять огромные доходы. Это было чисти-

лище. Доказано было, что папа можетъ освобождать изъ него 

своими индульгенціямн. Здесь уже не было надобности ни въ 

какомъ лнценѣріи. Вещи делались открыто. Первоначальное 

зерно аіюстольскаго первенства развилось теперь въ колоссаль-

ную монархію. 

Ипквизиція сделала папскую систему непреодолимой. Вся-

кое сонротивленіе должно было быть караемо огнемъ и мечомъ. 

Самая мысль, даже не выдавшая себя пнѣшнимь знакомь, счи-

талась нреступленіемъ. Съ теченіемъ времени, эта практика 

пнквизиціи становилась более и болѣе свирепой. По одному подо-

зрению прибегали къ пытке. Обвиняемому не позволялось знать 

имени обвинителя. Ему не позволяли иметьникакого легальная) 

советника. Апелляціи не было. ІІнквизнціи повелевалось не 

склоняться къ милосердію. Никакое отреченіе не приносило 

пользы. Неповинное семейство обвинениаго лишалось своей соб-

ственности конфискаціей; половина этой собственности шла въ 

папскую казну, половина—инквизиторамь. Только жизнь можно 

было оставить сыновьямъ неверующихъ, говорила, Пннокентій 

111, и то только изъ одного мнлосердія. С.іѣдствіемъ было то, 

что паны, какъ Николай 111, обогатили свои семейства грабе-

жом ь съ помощію этого трибунала. Инквизиторы обыкновенно 

делали то же. 



Борьба между Французами и Итальянцами за владѣніе пап-

ствомъ неизбежно новела къ расколу, въ четырнадцатомъ сто-

лѣтіи. Втеченіе болѣе сорока лѣтъ, два соперничавшіе папы 

предавали другь друга проклятію, двѣ соиерничавшія Куріи вы-

тягивали у націй деньги. Иногда бывало три подчиненности, и 

надо было вымогать тройные доходы. Никто не могъ теперь га-

рантировать действительность таинствъ. потому что никто не 

зналъ наверное, кто истинный папа. Такимъ образомъ люди вы 

нуждены были заботиться о себе сами. Они не могли найти, 

кто можеть законнымъ образомъ думать за нихъ. Они начинали 

видеть, что церковь должна избавить себя отъ цепей Kyjnii и 

прибегнуть ко всеобщему собору. Эта попытка делалась не-

сколько разъ, и при этомъ имели целью возвысить соборъ въ 

парламента Христіанства, и сделать папу его главной испол-

нительной властью. По не такъ легко было одолеть те обшир-

ные интересы, которые выросли изъ испорченности многихъ 

вековъ: Курія опять пріобрѣла свое значеніе, и церковная тор-

говля началась снова. Немцы, которымъ никогда не позволяли 

иметь участіе въ Куріи, приняли роль руководителей вь этихъ 

іюпыткахъ реформы. Такъ какъ дела шли чѣмъ дальше, тѣмъ 

хуже, то даже они нашли наконецъ, что всякая надежда преоб-

разовать церковь посредством!, соборовъ напрасна. Эразмъ 

восклицалъ: «Если Хрнстосъ не освободить своего народа отъ 

этой многообразной церковной тпранніи, то тираннін Турокъ 

сделается менѣе несносной ». Кардинальскія шляпы теперь про-

давались, H при Льве X, церковный и папскія должности дей-

ствительно продавались съ аукціона. Прашшмъ жизни стали 

прежде всего шітересъ, а потомъ честь. Въ числе должностных і. 

лицъ не было пи одного, который былъ бы честенъ во мраке, 

H добродетелен!, безъ свидетелей. Бархатные фіолетовые плащи 



и бѣлыя горностаевый шапкн кардиналовъ были настоящим!» 

шікровомъ злодейства. 

Единство церкви, и потому ея сила, требовали употребле-

нія латыни какъ священная) языка. Черезъ это, Римъ стояль 

въ строго европейскомъ положеніи и способенъ былъ поддержи-

вать общія международный отношснія. Это давало ему гораздо 

больше силы, чемъ его мнимый небесный авторитета, и каковы 

бы ни были его притязанія на то, чтб было имъ сделано, онъ 

подложить однако обвиненію, что владея такой особенной вы-

годой. какой не будетъ уже у его преемниковъ, онъ. не сделалъ 

гораздо больше. Если бы римскіе первосвященники не были такъ 

исключительно заняты тѣмъ, чтобы поддержать свои доходы и 

свои свѣтекія владѣнія въ Италін, они могли бы вести внередъ 

весь континента какъ одного человека. Ихъ служители могли 

безъ труда идти вь каждую націю и легко сообщаться другь съ 

другомъ. отъ Ирландіи до Богеміи, отъ Нталіи до ІІІотландіи. 

Обладаніе общимъ языкоиъ отдавало въ ихъ руки управленіе 

международными делами съ умными союзниками повсюду, го-

ворившими на томъ же языке. 

Не безъ причины была та ненависть, какую обнаружил!» 

Римъ къ возстановленію изученія грече,скаго языка и введенію 

еврейская», и тревога, съ какой онъ емотрѣлъ на образованіе 

новѣйшихъ языковъ изъ народных!» нарѣчій. Не безъ причины 

теологическій факультета въ ІІарнжѣ повторил» опять мысль, 

господствовавшую во времена Хпменеса: «что станется съ ре-

лигіей, если позволить мзученіе греческая» и еврейская» язы-

ков!» ? Господство латинскаго языка было условіемъ силы Рима; 

упадок!» латинскаго языка—мѣрой его упадка; прекращеніе его 

употребленія—знакомь того, что Римъ ограничится небольшим!» 

княжествомъ вь Италіи. Въ самомъ деле, развитіе европей-



Г І ІИХЪ языковъ было орудіемъ къ низвержснію Рима. Они со 

ставили действительное сродство сообщенія между нищенствую-

щими монахами и безграмотной чернью, и не было ни одного 

изъ этихъ языковъ, который бы ICI. самыхъ старыхъ своихъ 

цроизведеніяхъ не обнаружила, величайшая презренін къ Риму. 

Поэтому, возникновеніе разноязычной европейской литера-

туры совпадало съ упадкомъ папская Христіанства; европейская 

литература была невозможна подъ католическим!, правленіемъ. 

Великое, торжественное, величественное религіозное единство 

требовало литературная единства, которое предполагается упо-

требденіемъ одного языка. 

Когда такимъ образомъ обладаніе универсальными языкомъ 

такъ сильно обезпечивало его власть, дѣйствительная тайна зна-

чительной доли вліянія церкви лежала въ томъ контролѣ. кото-

рый она искусно пріобрѣла надъ домашней жизнью. Вліяніе 

церкви уменьшалось съ ослабленіемъ этого контроля. Съ этимъ 

совпадало устраненіе ея отъ руководства международными сно-

шеніями въ дипломатіи. 

Въ старый времена Римская владычества стоянки легіонов ь 

въ провинціяхъ всегда дѣлались очагами цивилизаціи. Трудолю-

біе и порядокъ, которые въ нихъ обнаруживались, представляли 

собой лримѣръ. не потерявшійся для окружающихъ варваровъ 

Британіи, Галліи и Германіи. И. хотя въ обязанность ихъ ни-

какь не входило заниматься дѣятельно улучшеніемъ завоеван-

ныхъ племенъ, a скорѣс держать ихъ въ угнетенін, помогав-

шем!. сохраненію ихъ покорности; но и въ лнчномъ и въ обще-

ственном!. состояніи нокоренпы.хъ стало совершаться постоянное 

улучшеніе. 

Подобные результаты произошли подъ церковными влады-

чеством!, Рима. Въ открытой странѣ монастырь смѣнилъ собою 



лагерь легіоновъ; въ дереввѣ или городѣ церковь была цент : 

ромъ свѣта. Могущественное дѣйствіе производила изящная 

роскошь перваго, священный и торжественный увѣщанія по-

следней. 

Но восхваляя панскую систему за то, что она сделала для 

организаціи семейства, опредѣлеиія гражданской политики, 

устройства снроиейскнхъ. государств!,, мы должны ограничить 

свою похвалу наноминаніемъ, что главной цѣлью церковной 

политики было расширеніе Церкви, а не проведеніе цивилизацін. 

Те блага, какія получили міряне, происходили не отъ прямого 

намѣренія, а были случайный и косвенный. 

.V Рима не было никакого обширного, постоянна™ плана 

улучшись физическое соетояніе народовъ. Ничего не было сде-

лано для содействія ихъ умственному развитію; напротнвъ. 

постоянной политикой его было держать ихъ не только безгра-

мотными. но невежественными. Проходили вѣка за веками, н 

оставляли поселянина немногими лучше чЬмьскотъ въ тюляіъ. 

Сообщснія н нередвнженіе, которыя такъ сильно способствуютъ 

развитію идей, не получали никакого иоощрснія; большинство 

людей умирали, ни разу не рискнувши выйти изъ соседства, въ 

которомъ они родились. Для нихъ не было надежды личнаго 

улучшенія, или улучшенія своей участи; не было никакого об-

ширнаго плана для избѣжанія личной нужды, для отвращенія 

голода. Эпидеміямъ не мешали распространяться безпренят-

ствеино, или въ лучшемъ случае сопротивлялись имъ только 

ребячествами. Дурная пища, плохая одежда, недостаточный 

кровь безирепнтственно производили свой результата, и къ 

концу тысячи лѣтъ населеніе Европы не удвоилось. 

Если политику можно считать ответственной какъ за число 

рошденій, которымъ она помешала, такъ и за смертность, ко-



тлрую она причиняла, то какая великая ответственность была 

здесь! 

Въ этомъ изеледованіи вліяній Католицизма, мы должны 

старательно отделять то, что онъ дѣлалъ для народа и что онъ 

дѣлалъдля самого себя. Когда мы представимъ себе великолеп-

ный монастырь, воплощеніе роскоши, съ его чисто скошен-

ными лугами, его садами и беседками, фонтанами и журчащими 

ручьями, мы должны связывать его не съ пораженным ь лихорад-

кой крестьянином!,. умирающими безъ помощи въ болотахъ. но 

съ аббатомъ, его иноходцемъ, соколомъ и гончими собаками, хо-

рошо наполненнымъ погребомъ и кладовой. Онъ есть часть си-

стемы, имеющей центръ своего авторитета въ Нталіи. Его под-

данство относится туда. Для этого авторитета служатъ*все его 

действія. Когда мы осматриваемъ, какъ это возможно еще те-

перь, великолепный церкви и каѳедралы этихъ временъ, чудеса 

архитектурная» искусства, — единственный настоящія чудеса 

Католицизма, — когда мы возстановляемъ въ воображеніи въ 

высшей степени величественный, благородный слѵженія, кото-

рыхъ некогда они были местомъ, религіозный полусветъ, 

проникаюіцій черезъ цвѣтныя окна, звуки небесныхъ голосивь. 

священниковъ въ ихъ церковныхъ облаченіяхъ, и въ особенно-

сти всехъ простершихся здесь поклоняиковъ, слушающихъ ли-

таніи и молитвы на чужомъ и неизвѣстномъ языке, не спро-

симъ ли мы себя,—делалось ли все это для зтихъпоклонниковъ, 

или во славу всликаго, осеняющая» авторитета Рима? 

По, быть можетъ, спросить: разве нѣтъ предела для челове-

ческих!. уснлій,—разве нетъ вещей, которыхъ не можетъ совер-

шить никакая политическая система, никакая человеческая 

власть, какъ бы ни были прекрасны ея намеренія? Въ одинъ 



день нельзя извлечь людей изъ варварства, нельзя цивилизовать 

континента. 

Но власти Католицизма нельзя судить по такой мѣркѣ. Онъ 

презрительно отвергалъ и отвергает» свое человѣческос нроис-

хожденіе. Инь выставляет» нритязаніе на сверхъестественное 

нолномочіе. Римскій нервосвященникь есть намѣстникъ Бога 

на землѣ. Онъ непогрѣшимъ въ своемъ сужденін, и ему дано 

совершать всѣ вещи съ помощью чудесь, если бы то понадоби-

лось. Онъ господстновалъ съ автократической тиранніей надъ 

умами Европы болѣе тысячи лѣтъ: и хотя въ нѣкоторыхъ слу-

чаяхъ онъ встрѣчалъ сопротивление отъ непослушныхъ госу-

дарей, это сопротивленіе, въ сложности, было такъ иераздѣльно, 

что можно утверждать, что матеріальная, политическая сила кон-

тинента была въ его распоряженін. 

Гакіе факты, какіе представлены въ настоящей главѣ, были 

безъ сомнѣнія хорошо взвѣшены протестантскими Реформато-

рами шестнадцатаго столѣтія, и они привели ихъ къ заклю-

ченію. что Католицизм ь совершенно не исполнил ь своей миссіи; 

что онъсдѣлался обширной системой обмана и подлога, и что 

возстановленія истиннаго Христіанства можно достигнуть только 

возраіценіемъ къ вѣрѣ и обычаямъ нервобытныхъ временъ. 

Къ этому рѣшенію они пришли не внезапно; таково было 

давно мнѣніе многихъ религіозныхъ и ученыхъ людей. Благо-

честивые f ra t r i ce l l i среднихъ вѣковъ громко высказывали свою 

мысль, что роковой дарь Римскаго императора былъ осуждені-

емъ истинной религіи. Нуженъ былъ только голосъ Лютера, 

чтобы привести людей сѣверной Европы къ заключенію, что 

многоразличный католическія суевѣрія, сверхъестественный 

леченія, индульгенціи за совершеніе грѣховъ и всякіе другіе 

дурные обычаи, выгодные для ихъ потатчиковъ, все это, при-



щѣнленное кь Христіанству, но кь нему не принадлежащее, 

должно кончиться. Католицизмъ, какъ система достнженія че-

ловѣческаго благосостоянія, очевидно не оправдалъ того пропс-

хожденія, какое онъ себѣ приписывалъ; его дѣнтельность не 

отвѣчала его великимъ притязаніямъ; и нослѣ благопріятнаго 

случая, продолжавшаяся больше тысячи лѣтъ, онъ оставилъ 

массы людей, подчяненныхъ его вліявіямъ, и по матеріальному 

блаясостоянію, и по умственному развитію, въ яраздо 6n.it,с 

низкомъ положеніи, чѣмъ бы то должно было быть. 



Г Л А В А X I . 

Наука въ отношеніи къ новѣйшей цивилизаціи. 

Европа, въ эпоху Реформаціи. представляетъ намъ резуль-

тата клінній 1'имскаго Христіанства въ развитіи цивилизаціи. 

Америка, изслѣдуемая подобнымъ образомъ вь настоящее время, 

представляетъ намъ примѣръ вліяиій науки. 

Втеченіе семнадцатаго вѣка редкое европейское населеніе 

заняло западный Атлантическій берегъ. Привлеченные ловлей 

трески на Ньюфаундленде, Французы имели небольшую колонію 

на сѣверъ отъ р. Св. Лаврентія; Англичане. Голландцы и Шведы 

занимали берегъ Нокой-Англін и Средни.™ Штатовъ; несколько 

гугенотовъ жили къ Каролинахь. Слухи объ источнике, дающемъ 

вечную юность —источнике жизни—привлекли небольшое число 

Испанцевъ въ Флориду. Позади ряда деревень, построенных!, 

этими авантюристами, лежала обширная неизвестная страна, 

населенная кочующими Индійцами, число которыхъ отъ Мекси-

канскаго залива до р. св.Лаврентія не превышало ста восьмидесяти 

тысячъ. Квронейскіе иноземцы узнали отъ нихъ, что въ этихъ 

пустынных т. странахь есть озера пресной воды н большая река, 

которую они звали Миссиссипи. Некоторые говорили, что она 



течетъ черезъ Виргмнію въ Атлантическій океанъ, другіе, что 

она проходить черезъ Флориду, третьи, что она впадаетъ въ 

Тихій океанъ, иные, что она доходитъ до Мексиканская залива. 

Отдѣленные отъ своихъ родныхъ странъ бурнымъ Атлантиче-

скимъ океаномъ, чтобы переплыть который нужно было нѣ-

еколько нѣсяцевъ, эти выселенцы казались потерянными для 

віра. 

Но еще до конца девятнадцатаго столѣтія потомки этого 

слабая народа сдѣлались одной изъ великихъ державъна землѣ. 

Они основали республику, власть которой простирается отъ Ат-

лантическая до Тихая Океана. Съ арміей болѣе чѣмъ въ мил-

ліонъ человѣкь, не на бумагѣ, во дѣйствительно въ полѣ, они 

низвергли домашняя врага. Они держали на морѣ военный флотъ 

почти въ семьсотъ кораблей, несшихъ пять тысячъ пушекъ, 

изъ которыхъ иныя были самыя тяжелый въ мірѣ. Тонный грузъ 

этого флота восходилъ доиолумилліона. На защиту своей націо-

нальной жизни они меньше чѣмъ выіять лѣтъ потратили болѣе 

четырехъ тысячъ милліоновъ долларовъ. Ихъ цензъ, періоди-

чееки опредѣляемый, показывалъ, что населеніе удвоивалось 

каждые двадцать пять лѣтъ; онъ оправдывалъ ожиданіе, что къ 

концу нынѣшняго столѣтія населеніе будетъ представлять до 

ста милліоновъ человѣкъ. 

Безмолвный континента изменился въ сцену промышленно-

сти; онъ наполнится шумомъ людей. Гдѣ быль нетронутый лѣсъ, 

тамъ явилось сотни яродовъ и мѣстечскъ. Торговля получила 

въ изобилів нѣкоторые изъ важнѣйшихъ товаровъ, какъ хлоп-

чатая бумага, табакъ, питательный вещества. Рудники достав-

ляли невѣроятныя количества золота, желѣза, каменная угля. 

Безчисленныя церкви, коллегіи, публичный школы свидѣтель-

ствовали, что нравственное вліяніе оживляло эту матеріальную 



деятельность. Средства нередвиженія были очень действитель-

ныя. Железный дороги въ сложности превышали длиной все 

железный дороги Европы вместе. Нъ 1873 общая длина евро-

пейских!. железных!, дорогъ была шестьдесят!, три тысячи 

триста шестьдесятъ миль; общая длина американскнхъ была 

семьдесятъ тысячъ шестьсотъ пятьдесят!, миль. Одна изъ них ь, 

построенная черезъ контииентъ, связала Атлантическій и Тнхііі 

океаны. 

Но замечательны не только эти матеріальные результаты. 

Нашего вниманія требуютъ и другіе результаты, нравственнаго 

и обществешіаго свойства. Четыре милліона негровъ-невольни-

ковъ получили свободу. Законодательство, если оно склоняется 

къ выгоде какого нибудь класса, склоняется къ выгоде бЬдныхь. 

Цель его—извлечь ихъ изъ бѣдности и улучшить ихъ судьбу. 

Открыто было поприще таланту, и при томъ безъ всякаго стес-

ненія. Все было возможно для ума и трудолюбія. Міюгія изъ 

важнейших I. обществениыхъ должностей были занимаемы людь-

ми. которые возвысились изъ самыхъ скромныхъ положсній въ 

жизни. Если не было общественная) равенства, какъ никогда 

его не можетъ быть въ богатыхь и пнѣтущихъ обществах!., го 

было строго соблюдаемое гражданское равенство. 

Выть можетъ, скажутъ, что многое изъ этого матеріальнаго 

благоеостоипін возникло изъ особенных!, условій, какихі> не 

случалось прежде ни у какого другого народа. Быль обширный, 

открытый театрь действій, целый континента, готовый для 

всякаго, кто хотѣлъ бы овладеть имъ. Нужно было только му-

жество и трудолюбіе, чтобы преодолеть природу п захватить 

обильнын выгоды, какін она представляла. » 

Но разве не должны были быть одушевляемы великим ь 

принципом!, те люди, которые съ успѣхомъ превращают!, вТ,-
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ковыя пустыни въ жилища цивилизаціи, которые не смущаются 

мрачными лѣсами. или рѣками, горами, страшными пустынями, 

которые пролагаютъ свой завоевательный путь втеченіе сто-

лѣтія сквозь цѣлый континента и держать его въ подчинеиіи? 

Ііредставимі, себѣ въ противоположность этому результаты за-

воеванія Мексики іі Перу Ненанцамн, которые въ этихъ стра-

нахъ разрушили удивительную цивилизацію, во многихъ отно-

шеніяхъ стоявшую выше нхъ собственной — дивилизацію, до 

стигнутую безъ желѣза н пороха —цивилизацію, опиравшуюся 

на земледѣліи. которое не имѣло ни лошади, ни быка, ни плуга. 

Испанцы ниѣли ясный исходный пункта, и никакой помѣхи для 

своего движенія впередъ. Они разрушили все, что совершили 

туземный дѣти Америки. Милліоны этихъ несчастныхъ были 

истреблены нхъ свирѣпостью. Паціи, который втеченіе мно 

гихъ столѣтій жили въ довольствѣ и благосостояніи, съ учреж-

деніями, пригодность которыхъ для нихъ доказывалась исто-

р іей ,—эти націи были погружены въ анархію; народъ впалъ 

въ гибельное суевѣріе, и большая часть его поземельной и дру-

гой собственности попала во владѣніе Римской церкви. 

Я взялъ предыдущій примѣръ, извлеченный изъ Американ-

ской исторіи, предпочтительно передъ многими другими, какіе 

могли бы быть извлечены изъ исторіи европейской, — потому 

что онъ представляетъ образчикъ дѣйствія принципа. гдѣ всего 

менѣе вмѣшиваются посторониія условія. Европейскій полити-

ческій іірогрессъ не такъ проста, какъ Американскій. 

Прежде чѣмъ разематринать снособъ его дѣйствія и резуль-

таты. я разскажу, какъ научный принципъ вошелъ въ Европу. 

« 



Введеніе науки въ Европѣ. 

Крестоносцы, впродолженіе многихъ лѣтъ, не только при-

носили въ Рнмъ громадный суммы, исторгнутыя изъ страха или 

благочестін всѣхъ хрнстіанскихъ народовъ,но они усилили также 

папскую власть до самой опасной степени. Нъ двойственном], 

нравленіи, господствовавіпемъ повсюду въ Европѣ, духовная 

власть получила первенство; свѣтская была почти только ея 

слугой. 

Со всѣхъ сторонъ, подъ всевозможными предлогами, потоки 

денегъ постоянно стремились въ Италію. Свѣтскіе государи на-

шли. что на ихъ долю остались обѣднѣвшіе и недостаточные 

доходы. ФилиппъКрасивый, король французскій (1300 nul'. X.) , 

не только рѣшился остановить этотъ потокъ въ своихъ владѣні-

нхъ, занретивъ вывозъ золота и серебра безъ его разрѣшенія; 

во и рѣвіилъ. что духовенство и церковный имѣнія должны 

платить ему свою долю налоговъ. Это привело къ смертельной 

враждѣ съ папствомъ. Король быль отлученъ отъ церкви и въ 

возмездіе за то обвинилъ папу. Бонифація VI I I . въ безбожіи, 

требуя, чтобъ онъ быль судимъ всеобщимь соборомъ. Онъ но-

слалъ нѣсколько вѣрныхъ людей въ Италію, которые схватили 

Боннфація въ его дворцѣ въ Ананьи и поступали съ нимъ съ 

такой суровостью, что черезъ нѣсколько дней онъ умеръ. 11а-

слѣдовавшій ему папа, Бенедиктъ XI, быль отравленъ. 

Французскій король рѣшилъ, что необходимо очистить и 

преобразовать папство; что оно не должно больше оставаться 

владѣніемъ немиогихъ итальянскихъ семействъ, котарыя ис-

кусно превращали въ деньги легковѣріе Европы—что въ немъ 

должно преобладать французское вліяніе. Поэтому, онъ вошелъ 
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въ соглашеніе съ кардиналами; французскііі епископъ былъ 

возведенъ на папскій престолъ подъ именемъ Климента V. Наи-

скій дворъ былъ перенесешь въ Авнньопъ, во Франціи, и Римъ 

какъ метрополія хрнстіанства быль оставлен!,. 

Прошло семьдесят!, лѣтъ прежде чѣмъ папство было воз-

вращено въ Вѣчный городъ (1376 по I '. X.). Уменьшение его 

вліянія на полуострове, происшедшее такнмъ образомъ, дало 

благонріятныя условія для достопамятнаго умствепнаго движе-

нія, которое вскоре обнаружилось въ болыпихь торговыхъ го-

родахъ Верхней Италіи. Въ тоже самое время были и другія 

благопріятныя событія. Результат, Крестовыхъ ноходовъ по-

колебало веру всего Христіанства. Въ томъ вѣкѣ, когда все 

верили, что битва есть такой же • Вожій судъ>, эти войны кон-

чились тѣмъ, что Святая земля осталась въ рукахъ Сарацишь; 

многія тысячи христіанскихъ воиаовъ, возвратившихся оттуда, 

не колебались объявлять, что нашли своихъ противниковъ не 

такими, какъ ихъ изображали клерикалы, но храбрыми, рыцар-

скими, справедливыми. Въ веселым, городах!, южной Фравціи 

распространялась любовь къ романтической литературе; стран-

ствующее трубадуры пели свои пѣснн, — который далеко не 

ограничивались любовью и военными подвигами; часто ихъ при-

пѣвомъ были страшный жестокости, совершенный папской 

властью—религіозныя убійства въ Лангедоке; часто ихъ сюже 

томъ были непозволительный любовныя иохожденія духовен 

ства. Изъ мавританской Пспаніи принесена была прекрасная п 

изящная идея рыцарства исънею благородное чувство «личной 

чести», которому сь теченіемь времени предназначено было 

дать особенный кодексъ для Европы. 

Возвращеніе папства въ Римъ далеко не возстановило влія-

нія папъ на Итальянском!, Полуострове. Со времени ихъ удале-



кін прошло больше двухъ поколѣній. и если бы даже они воз-

вратились съ своей прежней силой, они не могли бы сопротив-

ляться умственному прогрессу, сделанному нъ нхъ отсутствіе. 

По панство вернулось не затѣмъ, чтобы править, но чтобы быть 

раздѣленнымъ нротивъ самого себя, чтобы встретить Великій 

Расколе. Вслѣдствіе этихъ раздоровъ явилось двое ианъ-сонер-

ннкокъ: иногда бывало трое панъ, изъ которыхъ каждый нала-

гал!. на духовенство свои нритязанія, каждый проклиналъ своего 

соперника. Чувство негодованія распространилось скоро но всей 

Екропѣ, н вместе рѣшеніе, что постыдный сцены, который 

тогда происходили, должны окончиться. Какъ могъ удержаться 

въ ирисутствіи такихь скандаловъ догматъ о наместнике 

Христа на землѣ, догматъ о непогрѣшимомъ паиѣ? Здесь лежала 

причина того рВшенія умнѣйшихъ членовъ тогдашняго духо-

венства (рѣшеяія, которое, къ несчастію для Европы, не могло 

быть исполнено), что всеобщій соборъ долженъ сделаться по-

стоянным!. религіознымъ парламентомъ всего континента, съ 

напой, какъ главнымъ исполнительнымъ брганомъ. Еслибы это 

намѣреніе было выполнено, въ наше время яе было бы никакого 

столкновенін между наукой и религіей: потрясеніе Реформаціи 

было бы избегнуто; не было бы враждующихъ протестантскихъ 

секта. По соборы Констанцскій и Вазельскій не успѣлн сверг-

нуть итальянская) ига, не успели достигнуть этого благороднаго 

результата. 

Такимъ образомъ Католицизмъ ослабѣвалъ; но мере того, 

какъ снималась его свинцовая тяжесть, умъ человѣка разви-

вался. Сарацины изобрели способъ приготовленія бумаги изъ 

полотняныхь тряпокъ и хлопка. Венеціавцы принесли изъ Ки-

тая въ Европу искусство иечатанія. Первое изъ этихъ изобрѣ-

теяій имело существенную важность для втораго. Отсюда, безъ 



возможности неудачи, явилось взаимное умственное сообшеніе 

между всѣми людьми. 

Изобрѣтеніе книгопечатаиія было тяжкимъ ударомі. Католи-

цизму, который прежде пользовался неоцѣненной выгодой моно-

поліи этого взаимнаго сообщенія. Изъ своего центра, повелѣиія 

могли быть разсѣеваемы по всѣмъ ступенямъ духовенства и 

гремѣть съ каѳедръ. Эта моіюиолія и чрезвычайное могущество, 

какое она доставляла, были уничтожены печатью. Въ новѣйшія 

времена, вліяніе каосдры стали незначительно. Каоедра была 

окончательно заменена газетой. 

Но Католицизмъ уступала, свою древнюю выгоду не безъ 

борьбы. Какъ скоро открыта была неизбежная тенденція нова го 

искусства, попытались стеснить его въ форме цензорства. 

Чтобы напечатать книгу, стало необходимо имѣть разрѣшеніе. 

Для этого нужно было, чтобы сочиненіе было прочитано, раз-

смотрѣно и одобрено духовенствомь. Надо было иметь свиде-

тельство, что это была благочестивая и ортодоксальная книга. 

Папа Александръ VI, въ 1501, издалъ буллу, отлучавшую отъ 

церкви типографщиковч,, которые будутъ публиковать вредный 

ученія. Въ 1515 Латеранскій соборъ приказалъ, чтобы не 

печаталось никакихъ книгъ, кроме тѣхъ, который были раз-

смотрены духовными цензорами, подъ страхомъ отлученія отъ 

церкви и денежной пени; цензорам!, приказано было иметь 

всевозможное попеченіе, чтобы не печаталось ничего иротив-

иаго ортодоксальной вере». Такимъ образомъ, опасалисьрелигі-

озныхъ нзысканій; боялись, чтобы не обнаружилась истина. 

Но эта ожесточенная борьба силъ невежества была без-

нлодна. Умственное общеніе между людьми было обезпечено. 

Оно завершилось въ новейшей газете, которая каждый день 

даетъ своп современныя сведепія изъ всехъ частей света. Чте-



nie сдѣлалось общим ь занятіемъ. Нъ древнемъ обіцествѣ этимъ 

искусством ь владѣли сравнительно немногіе. Новѣйшее обще-

ство обязано нѣкоторыми изъ своихъ саныхъ поразительныхъ 

особенностей этой иеремѣнѣ. 

Таковъ был ь результат!, введенія въ Европѣ бумаги и книго-

нечатнаго ставка. Подобным!, образомъ. обшпрныя матеріалыіыя 

и нравственныя дѣйствія имѣло введеніе морская компаса. Эти 

дѣйствія были — открытіе Америки, приведенное соперниче-

ством!, Венеціанцевъ и Генуэзцевъ объ индійской торявлѣ ; 

плаваніе вокругъ Африки, совершенное Де-Гамой, и путеше-

ствіе вокругъ cut,та, Магеллана. Относительно послѣдняя, ве-

личайшая изъ всѣхъ человѣческихъ предпріятій, должно вспом-

нить, что Католицизм I, безвозвратно высказался за догмата о 

плоской землѣ, съ твердью какъ поломъ высшая неба, и адомъ 

подъ землею. Нѣкоторые кзъ патриотическихь писателей, авто-

ритета которыхъ считался верховными какъ было сказано 

выше, представили философскіе и религіозные аргументы про-

тивъ шарообразности земли. Теперь внезапно спорь нрнведенъ 

былъ къ концу — обнаружилось, что патристическіе писатели 

ошибались. 

Иснравленіе этой географической ошибки было никакъ не 

единственным!, важнымь результатом!,, послѣдовавшимъ изъ 

трехъ великихъ путешествій. Духь Колумба, Де-Гамы. Магел-

лана распространился между всѣми предпріимчивыми людьми 

западной Европы. До тѣхъ норь общество жило подъ властью 

догмата: подданство королю, повиновеніе церкви». Поэтому 

оно жило для другихъ, а не для себя. Политическое дѣйствіе 

этого догмата имѣло свой высшій пункта въ крестовыхь похо-

дахъ. Беэчисленныя тысячи погибли въ войнахъ, который не 

могли имъ привести никакого вознагражденія и результатомъ 



которыхь была явная неудача. Опытъ обнаружилъ тотъ фактъ, 

что единственные люди, нолучившіе прибыль, были папы, кар-

диналы и другіи духовный лица въ Риме и владельцы кораблей 

въ Веиеціи. Но когда стало известно, что богатства Мексики, 

Перу H Индіи могуть быть разделяемы каждымъ, у кого есть 

предприимчивость н мужество, то мотивы, одушевлявшіе не-

угомонное наседеніе Европы, внезапно изменились. Разсказы о 

Кортесе и Пизарро находили везде восторженных!, слушателей. 

Морскія прикдюченія заменяли религіозный энтузіазмъ. 

Если мы попытаемся выделить принципъ, лежавшій въ осно-

капіп удивительныхъ общественныхъ перемѣнь, происшедших!, 

въ то время, мы можемъ узнать его безъ труда. До тѣхъ порт, 

каждый чсловекъ посвящалъ свою службу своему господину— 

феодальному или духовному; теперь онъ самъ решился собирать 

плоды своихъ усилій. Индивидуализмъ становился господствую-

щимъ: феодальное подданство ослаблялось въ чувство. Мы ука-

жем!, сейчасъ, какъ шло дело вь церковном!, отношеніи. 

Индивидуализмъ основывается на принципе, что человекъ 

долженъ быть самъ себе госиодинъ, что онъ долженъ иметь 

свободу составлять свое мпѣпіе. свободу исполнять свои рбше-

нія. Поэтому онъ всегда приходить въ соревнованіе съдругимъ 

человеком!,. Жизнь его есть обнаруженіе энертіи. 

•Удалить вековой застой изъ европейской жизни, внезапно 

оживить то, что было до сихъ иоръ неподвижной массой, сооб-

щить ей индивидуализмъ, значило привести эту массу въстолк-

новеніс съ теми вліяніями. которыя ее подавляли. Въ теченіе 

всего четырнадцатого п пятнадцатаго етолѣтія тревожная борьба 

дакала чуветвоваті,, что будетъ впереди. Въ начале шестнадца-

таго века (1517) битва произошла. Индивидуализмъ нашелъ 

свое воилощеніе въ упрямомъ гермапскомъ монахе, и потому, 



быть можетъ по необходимости, заявилъ свои права въ теологи-

ческих!, формахъ. Было несколько предварительныхъ стычекь 

объ нндульгенціяхъ идругихь неважныхъ предметахъ, но очень 

скоро настоящая причина спора обнаружилась ясно. Мартннь 

Лютеръ отказался думать такъ, какъ приказывали ему его ду-

ховные начальники вь Риме; онъ утверждал !,, что и самъ имеетъ 

неотъемлемое право толковать Библію. 

IIa первый взгляда,. Римъ уиидѣлъ ві. Мартинѣ Лютере не 

больше какъ вульгарнаго. непослушна™, сварлива™ монаха. 

Если бы инквизиція успела захватить его, она скоро бы управи-

лась сънимъ; но когда столкиовеніо продолжалось, то стало ясно, 

что Лютеръ стоит ь не одинъ. На его поддержку являлись многія 

тысячи людей, столь же рѣшительныхъ какъ онъ; и въ то время 

какъ онъ ушел, въ сраженіе со своими еочиненіями и словами, 

они защищали его ноложенія мечемь. 

Брань, которою осыпали Лютера и его дѣла, была столь же 

ожесточенная, какъ и смешная. Говорили, что его отецъ не былъ 

мужемъ его матери, а .что это был. бѣсовскій incubus, который 

обманудъ ее; что иоелѣ десятилетней борьбы со своей совестью, 

онъ сдѣлался безбожникомъ; что опт, отвергал!, безсмертіе души; 

что шгь составлял], гимны въ честь пьянства, порока, которому 

самъ постоянно предавался; что онъ хулил ь Священное Нисаніе 

и особенно Моисея; что онъ не вѣрилъ ни вь одно слове изъ 

того, что онъ проповѣдалъ; что онъ называл, послапіе свята го 

Іакова пустяками; и въ особенности, что Реформація была вовсе 

не его дѣломъ, а въ сущности произошла отъ известна™ астро-

логическая» положеиііі звѣздъ; впрочемь у римскаго духовенства 

была вульгарная поговорка, чтоЭразмъ снесъ яйцо реформации, а 

Лютеръ высндѣль его. Римъсъсамаго начала сдѣлалъ ошибку, 

нредположивъ, что это было ничто иное какъ случайная вспышка; 



ещъ не ІІОНЯЛЪ, что яа дѣлѣ это былъ высшій пункта внутрен-

няя) движенія. которое уже втеченіе двухъ вѣковъ происхо-

дило къ Европѣ в которое съ каждым и часомъ увеличивало свои 

силы; что если бы и не было ничего другая), то одно сущестно-

ваніе трехъ папъ — и трехъ подданствъ — заставило бы людей 

думать, разсуждать, дѣлать свои самостоятельный заключенія. 

(.'оборы въ Конставцѣ н Базелѣ научали нхъ, что есть еще 

класть выше папской. Длинныя и кровопролитный войны, поелѣ-

довавшія потомъ, были закончены вестфальскимі. миром ь; и 

тогда увидели, что центральная и сѣверная Европа свергла ум-

ственную тираннію Рима, что индивидуалнзмъ сдѣлалъ своо дѣло 

и установил), право каждого человека думать самому. 

Но невозможно было, чтобы утвержденіе этого нрава част-

ная) сужденія остановилось на отверженіи Католицизма. При 

самомь начале дниженія некоторые изъ самых ь замечательных!, 

людей, какъ Эразм ь. который быль въ числѣ первых), его начи-

нателей, покинули его. Онивидѣли, что многіе изъ реформатокь 

питали упорную вражду кънаукѣ, и опасались, что могутъ под-

пасть изуве.рному произволу. Протестантская нартія, начавъ та-

кимъ образомъ свое существованіе раздоромь при раздѣленіи, 

должна была въ свою очередь подвергнуться дѣйствію тѣхъ же 

самыхъ принциповъ. Раздробленіе на многія второстепенным 

секты было неизбежно. И эти секты, когда имъ уже нечего было 

бояться отъ ихъ главного итальянская) противника, начали пар-

тизанскую войну другь противь друга. Когда въ различных!, 

странах), получала власть то одна, то другая нартія, то каждая 

запятнала себя жестокостями, совершенными противь ея сопср-

никовъ. Когда современемъ побежденные брали верхъ надъ сво-

ими угнетателями и происходили ужасный возмсздія. это убе-

дило спорящнхъ сектаторовъ, что они должны уступить своимъ 



соперникамь то, на что заявляли притязаніе сами: и такимъ 

образомъ изъ ихъ раздоровъи преступавши высвободился вели-

кій нриипипъ вѣротерпимости. По терпимость есть только 

промежуточная ступень; и по Mf.pt, того какъ и деть умствен-

ное разложеніе Протестантизма, это переходное иоложеніе по-

ведешь къболѣе высокому и болѣе благородному состоянію, тому 

общественному состоянію, въкоторомъ бѵдетъ полная свобода 

для мысли и которое составляло надежду философіи во всѣ 

ирошедшіе вѣка міра. Терпимость, когда она не вынуждается 

однимь страхомъ, можстъ исходить только отъ тѣхъ, кто с п о -

собен!, прішиматыі уважать ШІЫІІ мнѣнія. чѣмъ ихъ собствен-

ный. Поэтому, она можетъ исходить только отъ философіи. 

Исторія научаетъ насъ слишкомъ ясно, чтофанатизмъ возбуж-

дается суевФріемъ, и ослабляется или искореняется философісй. 

Заявленною цѣлью Реформаціи было удалить изъ Христіан-

ства языческія идеи и языческіе обряды, привитые къ нему при 

древнихъ императорахъ, въ ихъ стараніяхъ помирить его съ 

Римской Имперіей. Протестанты иамѣрепы были возвратить Хри-

стіанствокъ первобытной чистотѣ; и потому, возстанонляя дрен-

нія учеиія. они выбросили изъ него тѣ нзвращенія евангель-

ских!, ученій, которыхъ не знало древнѣйшсе Христіанство.... 

Наука Арабовъ слѣдонала за распространеніемъ ихъ лите-

ратуры, которая приходила въ Хрнстіанскій міръ двумя путя-

ми — черезъ югъ Франціи и Синилію. Благопріятствуеман из-

гнаніемь ианъ въ Авиньонъ, и Нел и к имъ Расколом!,, она утвер-

дилась въ Верхней Италіи. Аристотельская или Индуктивная 

философія, одѣтая въ тотъ сарациискій костюмь, какой дал ь ей 

Аверроэсъ, пріобрѣда много тайныхъи немало открытыхъ дру-

зей. Она встретила много умовъ, которые ревностно ее прини-

мали и способны были ее оцЪнить. Въ чнслѣ ихъ был ь Леонардо 



да-Винчи, который превозгласилъ основной иринцнпъ, чтоонытъ 

и наб.іюденіе — единственное твердое основаніе разсужденій въ 

наукѣ, что оцытъ есть единственный достоверный истолкова-

тель Природы H нмѣегь существенную важность для опредѣле-

ніязаконовъ. Онъпоказалъ, чтодействіе двухъ перпендикуляр-

ныхъ одна къ другой силъ на одну точку есть то же, какое обо-

значилось бы діагональю прямоугольника, котораго они состав-

л я ю ™ стороны. Отсюда очень легокъ былъ переходъ къ поло-

женію о наклонныхъ силахъ. Это ноложеніе открыто было во 

второй разъ Стевшюмъ. столѣтіе спустя, н приложено имъ къ 

объисненію механическихъ силъ. Да-Винчи сделалъ ясное изло-

женіе теоріи силъ. приложенных!, наклонно къ рычагу, открылъ 

законы тренія. впоследствіи доказанные Амонтономъ, и понялъ 

нринцшіъ возможных!, скоростей. Онъ нисалъ объ условінхъ иа-

денія тѣлъ но наклонным!, плоскостям!, п дугамъ круга, изобрѣлъ 

камеру - обскуру, правильно изследовалъ некоторый физіологи-

ческія проблемы и предішдѣлъ некоторые нзъ великихъ выво-

довъ новейшей теологіи, какъ свойство ископаемых!, остатков!, 

H поднятіе материков!,. Онъ объяснял!, отраженіе земнаго света 

луной. Съ удивительной легкостью генія, онъ былъ замѣчатеденъ 

какъ скульптор!,, архитектор!,, инженерь; онъ былъ совершенно 

знакомь съ астрономіей, анатоміей и химіей своего времени. Въ 

живописи онъ былъ соперником!, Мнкель-Анджело; въ соперниче-

стве съ нимъ Да-Винчи. какъ тогда считали, стоялъ выше его. 

Его Тайная Вечеря, на стенѣ рефекторін въдоминиканскомъ мо-

настыре Santa M a r i a delle Grazie, въ Милане, известна по 

множеству гравюръ и копій, съ нее гдѣланныхъ. 

Разъ твердо устаиовнвшнсыіа севере Италіи, наука быстро 

распространила свое вліяніе на всемъ полуострове. Возрастав-

шее число ея ревнителей указывается возникновеніемъ и бы-



стрымъ размноженіемъ ученыхъ обществъ. Это были воспроиз-

ведснія ученыхъ обществ!, мавританскихъ, который существо-

вали некогда въ Гранадѣ и Кордовѣ. Какъ будто для того, чтобы 

отиѣтить памятником!. ТОТ!, путь, киторым ь приходили цивилн-

з^ощія вліяиія. уцелела до нашего времени Академія 'Гулузская. 

основанная вь 1345. Она представляла впрочем!, веселуюлитера-

туру южной Франціи и была известна иодъ фантастическим!, 

именемъ Académie des jeux f lo raux. Первое общество для изу-

ченія естествознанія. Academia secretorum naturae, было 

основано въ Неаполе Баптистой Порта. По сіовамъ Тирабоски, 

оно было закрыто церковными властями. .Іпнцейское общество 

основано было княземъ Фредерикомъ Чези вь Риме; его девизъ 

ясно указывал!, егонамѣреніе: рысь. L v n x , съ глазами, обра-

щенными къ небу, рветъ трехгодовая) Цербера своими когтями. 

Accademia del Ciniento, основанная во Флореиціи въ 1657 году, 

имела свои собранія въ герцогекомъ дворце: она существовала 

десять лѣгьибыла нотоыъ закрыта по настоянію папскаго пра-

вительства; платою за это было назначеніе брата великаго гер-

цога кардиналомь. 1»ъ числѣепоихь членовь эта акадеыія считала 

много великим, людей, какъ Торричеллн и Кастелли. Условіемь 

донущенія в ь эту академію былъ отказъ огь всякой вѣры и рѣше-

иіе наследовать истину. Эти общества освободили людей, рабо-

тавших!, для науки, огь одиночества, въ которомъ они до техь 

поръ жили, и, доставляя имъ взаимную связь и единство, со-

общили имъ всем!, деятельность и силу. 

Умственное вліяніе науки. 

Возвратимся теперь огь этого отступленія. отъ этого исто-

рическая) очерка обстоятельств!., при которых!, наука была вве-



дена въ Европу, къ раземотрѣнію ея споеоба дѣйствія и ея ре-

зультатовъ. 

Вліниіе науки на новейшую цивилизацію было двоякое: 

I . Умственное; 2. Экономическое. Мы удобно можемъ разсмо-

трѣть его по этимъ двумъ отдѣлаыъ. 

Въ умственном!, отношеніи она низвергла авторитета ир?-

дапія. Сна отказалась принимать иначе какъ съ доказательствами 

слова какого то бы ни было учителя, какъ бы ни было имя его 

славно и уважаемо. Условія принятія въ итальянскую академію 

( le lCimentOH девизъ, принятый Королевскими, Обществомъ въ 

Лондонѣ, указываютъ положеніе, какое она приняла въ этомъ от-

ношении 

Она отвергла сверхъестественность и суевѣріе какъ доказа-

тельство въ физических ь нзследованіяхъ. она оставила r t . сви-

детельства, какихь въстарыя времена требовали Евреи, и не 

допускала, чтобы можно было доказывать что либо, производя 

что нибудь другое и бросая такимъ образомъ въ сторону логику, 

которая принималась втеченіе многихъ вѣковъ. 

Въ физическихъ изысканіяхь способъ дѣйствія ея состоял, 

вътомъ, чтобы испытывать значеніе всякой предложенной гипо-

тезы, делая вычисленін въ какомъ нибудь снеціальномъ случае 

на основаніи или на принципе этой гипотезы и затѣмъ, устрои-

вая опыта или дѣлая наблюденія, определять, согласенъ ли ихъ 

результата съ рсзультатомъ вычисленія. Если согласія не было, 

гипотеза должна была быть отвергнута. 

Мы можемъ привести здесь одннъ или два примера этого 

способа действій. 

Ныотонъ, подозревая, что вліяніеземнаго притяженія, тяго-

теніе, можетъ простираться до луны и быть той силой, которая 

заставляеть ее обращаться въ своей орбите вокругъ земли, 



нычнслнлъ, что въ своемъ движеніи въ этой орбитѣ она откло-

нялась отъ касательной на тринадцать футовъ въ каждую ми-

нуту; но определяя пространство, черезъ которое тела будутъ 

падать вь одну минуту на земной поверхности, и предполагая, 

что оно будетъ уменьшаться нропорніонально обратными квад-

ратамъ, можно было думать, что притяженіе на орбите луны 

нривлечетъ гѣло больше чѣмь на пятнадцать футовъ. Поэтому, 

на этотъ разъ, онъ считат ь свою гипотезу неосновательной. Но 

случилось, что вскоре после того Иикарь произвелъ новое 

более правильное изнереніе градуса; это изменяло принимав-

шуюся прежде величину земли я разстояніе луны, которое из-

мерялось радіусамн земли. Ньютонь принялся вновь за свое вы-

численіе и. какъ я сказал о прежде, когда это вычиеленіе приходи-

ло къ концу, Ньютонъ, предвидя, что должно произойти совпаде-

т е върезультатахъ, иришелъ въ такое волденіе, что принуж-

денъ былъ просить одного изъ друзей докончить вычисление. 

Гипотеза оказалась верной. 

Другой примерь достаточно объяснить сиособь. о котором ь 

мы говоримъ. Этотъ примЬрь доставлять химическая теорія 

флогистона. Сталь, авторъ этой теоріи, утверждать, что есть 

нринцшгь воспламеняемости, которому опт» давалъ назваиіе фло-

гистона. имЬющаго свойство соединяться съ веществами. Та-

кимъ образомъ, когда то, что мы пазываемъ теперь металличе-

скою окисью, соединялось съ флогистономъ, нроисходилъ ме-

таллъ; н если флогистонь былъ удалнемъ, металлъ переходиль 

опять нь свое землистое или окисленное состоите. Итакъ, на 

основаніи этого принципа, металлы были сложны я тела, земли, 

соединениыя съ флогистономъ. 

Но къ восьмнадцатомъ столетін введены были нѣсы. какъ 

орудіе въ химическихъ изслѣдованіяхъ. Итакъ, если бы флоги-



стическая гипотеза была справедлива, то изъ нея слѣдовало бы, 

что металлъ долженъ быть болѣе тяжелымъ, а его окись болѣе 

легкимъ тѣломъ, потому что первый заключает!, въ себѣ пѣчто 

—флогистоиъ—что было присоединено къ последнему. По при 

взвѣшиваніи части какого нибудь металла и окиси, производи-

мой изъ него, послѣдняя бываетъ тяжеле, п флогистичсская 

гипотеза оказывается невѣриоіі. Продолжая изслѣдованіе далее, 

можно показать, что окись или известь, какъ ее называюсь, 

сталатнжеле,соедиііившнсьсъоднімъ изъ ингредіентовъ воздуха. 

Этотъ повѣрочный опыті, приписывают!, обыкновенно Ла-

вуазье; но фактъ, что вѣсъ металла увеличивается при иережн-

ганіи, былъ замечен!, болѣедтревними европейскими эксперимен-

таторами, и именно былъ хорошо извѣстенъ арабскимъ хими-

кам!,. Впрочемъ, Лавуазье первый увндѣлъ великую важность 

этого факта. Въ его рукахъ, онъ произвелъ переворота въ хнміи. 

Оставленіе флогнстической теорін есть примѣръ готовности, 

съ какою покидаются научныя гипотезы, когда въ нихъ не ока-

зывается согласія съ фактами. Авторитета и ирсданіе не нолу-

чаютъ никакой цѣны. Всякая вещь рѣшается иослѣ обраіцснія 

къ Ириродѣ. Предполагается, что отвѣты, которые она даста 

на практическій вопросъ, будутъ всегда вѣрны. 

Сравнивая философскіе принципы, по которыми дѣйствовала 

наука, съ принципами, на которыхъ стояли клерикалы, мыни-

димъ, что когда первая отрицала иреданіе, для послѣднихъ оно 

было главной опорой; когда первая настаивала на согласін вы 

численія и наблюдения, или на соотвѣтствіи разсуждеиія и факта, 

послѣдніе склонялись къ таинственностямъ; когда первая не-

медля отвергала свои теоріи, если видѣла, что они не могуті, 

быть сообразованы съ Природой, нослѣдніе все достоинство по-

лагали въ необъясиимомъ для Разума... Отчуждеиіп между ними 



постоянно увеличивалось. На одной сторонѣ было чувство пре-

небреженія, на другой — чувство ненависти. Безпристрастные 

свидѣтели везде видели, что наука быстро подкапывала клери-

кализмъ. 

Такимъ образомъ математика сделалась великимъорудіемъ на-

учнаго нзслѣдовапія; опа сделалась орудіемъ научнаго разсужде-

нія. Въ одномъ отношеніи можно сказать, что она свела дѣйствіе 

ума къ механическому процессу, потому что ея символы часто 

избавляли отъ труда мышленія. Привычка къ умственной точ-

ности, поощряемая математикой, распространилась на другія 

области мысли и произвела умственную революцію. Уже нельзя 

было больше удовлетворяться сверхъестественными доказатель-

ствами или той логикой, которая господствовала втеченіевсехъ 

ередшіхъ вековъ. Такимъ образомъ, она оказала вліяиіе не только 

на способъ мышленія, но изменила также и направление мысли. 

Мы можемъ убедиться въ этомъ, сравнивъ предметы, раз-

сяатриваемые въ изданіяхъ разныхъѵченыхъобществъ, съраз-

суждеиіямн. привлекавшими вииманіе вь средніе века. 

ІІо дѣйстніе математики не ограничивалось поверкой теорій; 

какъ выше указано, она доставила также, средства предсказы-

вать то. что до сихъ порь еще не было наблюдаемо. Въ этомъ 

она также представила контраста съ идеями клерикализма... 

Открытіе Нептуна есть прнмѣръ этого рода, доставленный 

астрономіею, и открытіе конической рефракціи—примерь, до-

ставленный оптической теоріеп воднообрязныхъ движеній. 

Но, въ то время, какъ это великое орудіе вело къ столь уди-

вительному развитію въ естествознаніи. оно само подвергалось 

развитію—улучшенію. Напомпимъ въ нѣсколькихъ словахъ его 

прогрессъ. 
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Зародышь алгебры можно отличить вь сочиненіяхъ Діофанта 

Алсксандрійскаго, который жиль, какъ полагают,, во второмь 

столѣтіи нашей эры. Въ этой Египетской школѣ Эвкдидъ со-

бралъ прежде великі я истины геометріи и привелъ ихъ въ 

логическую последовательность. Архимедъ, въСиракузахь, пы-

тался решать важнѣйшія проблемы методомъ эксгаустивнымъ. 

Такова была тепденція вещей, что если бы покровительство 

науке продолжалось, алгебра была бы неизбежно изобретена. 

Нашимъ знаніемъ первоначальных!, основанііі алгебры мы 

обязаны Арабамъ; мы обязаны имъ самымь именемъ, подъ ко-

торымъ известна эта отрасль математики. Къ оСтаткамъ, уце-

левшими отъ Алексаидрійской школы, они старательно приба-

вили улучшенія, добытый въ Пндін. и сообщили предмету изве-

стную связность и ферму. Знаніе Алгебры, вь томь виде, какъ 

они владело имъ, принесено было впервые въііталію около на-

чала тринадцатаго века. Оно привлекло такъ мало вниманія, 

что прошло почти триста лѣтъ прежде, чемъ явилось какое ни-

будь европейское сочишшіе объ этомъ предмете. Вь 1496 г . , 

Наччіоли издалъ свою книгу подъ заглавіемъ Ar te Maggiore», 

или « Alghebra - . Въ 1501, Кардаиъ, изъ Милана, дал ь методъ 

для решенія кубнческпхь урашіенііі; другіяулучшепія сделали 

Сципіонъ Форрео, 1508, Тарталеа, Віэта. ЗатЬмь. эгимъ пред-

метом!, занялись Пѣмцы. Вь это время алгебраическая нотацін 

была въ несовершенном!, состоаніи. 

Изданіе Геометрін Декарта, заключающей въсебе нріімѣне-

ніе алгебры къ опредѣленію и изслѣдованію нрпвыхь линій 

(1637) . составляет, эпоху въ исторіи математических!, наукъ. 

За два года псредъ тѣмъ появилось сочииеніе Ііанальери о Не-

делимых;,. Этотъ методъ улучшенъ былъ Торричелли и другими. 

Теперь была открыта дорога для развитія иечнсленія Безконечно 



Малыхъ, метода Флюксій Ньютона, и Диффереиціальнаго и Ин-

тегрального исчисленія Лейбница. Хотя Ньютонъ за много лѣть 

раньше владѣлъ методомъ Флюксій, онъ не издалъ ничего объ 

этомъ нредметѣ до 1704; несовершенная нотація, которую онъ 

унотреблялъ, очень замедлила ириыененіе его метода. Между 

тѣмъ. на континенте, вь большой мѣре благодаря блестяіцнмъ 

рѣшеніям I, нѣкоторыхъ высшихъ проблемъ, иснолненнымъ уче-

ными Бернулли, везде было принято исчиеленіе Лейбница и 

усовершенствовано многими математиками. Тогда началось не-

обыкновенное развнтіе этой науки, продолжавшееся втеченіе 

всего столѣтія. Кь биномной теореме, открытой сначала Нью-

тоном ь. Тэйлоръ прибавилъ теперь, въ своемъ «Method of 

Increments», знаменитую теорему, носящую его имя. Это было 

въ 1715. Исчисленіе частныхь разностей введено было Эйле-

ромъ вь 1734. Оно было распространено Д'Аламберомъ, и за 

шімь последовало Варіаціонное Исчнсленіе Эйлера и Лагранжа, 

и методь Пронзводныхь Функцій Лагранжа, въ 1772. 

Ни это великое двнженіе въ математике совершалось не 

только въ Италіи. Гермаиіи, Аиглін, Францін; Шотландія при-

бавила новый драгоценный камень къ умственной діадеме, 

окружающей ея ч е л о , — в ь велнкомъ изобретший Логаринмовъ, 

Нэниромъ изъ Мерчистона. Невозможно дать сколько нибудь 

удовлетворительна«) нонятія о научной важности этого несрав-

ненного изобрѣтенія. Новейшій физикь п астрономъ итъ всей 

души согласится съ восклицаніемъ Бриггса,профессора матема-

тики въ Грешэмской коллегіи: «Я никогда не виделъ книги, 

которая доставила бы мне больше удовольствія и заставила бы 

больше удивляться». Безсмертный Кенлеръ не безъ основанія 

считает, Нэпнра «величайшимъ человЬкомъ своего века, вь той 

области, къ которой онъ прнложнлъ свои дарованія». Иэішръ 
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умеръ въ 1617. Можно безъ преувеличевія сказать, что это 

изобрѣтеніе, сокращая трудъ, удвоило жизнь астронома. 

Но здѣсь я должонъ остановиться. Я долженъ вспомнить, 

что моя настоящая цѣль но разсказывать исторію математики, 

a разсмотрѣть, что сдѣлала наука для успѣха человѣческой 

цивилпзаціи. II теперь тотчасъ возвращается вопросъ: «какимъ 

образомъ римская церковь не произвела ни одного геометра въ 

свое автократическое владычество, продолжавшееся двѣнадцать 

столѣтій»? 

Относительно чистой математики этотъ вопросъ возможешь: 

занятія ею не требуютъ особыхъ средствъ, который были бы 

недоступны для большинства людей. Астрононія должна имѣть 

свою обсерваторію, хпмія—лабораторію; но математику нужны 

только собственная охота п нѣсколько кнпгъ. Не требуется ни-

какпхъ большихъ пздержекъ, никакой услуги помощвиковъ. 

Казалось бы. ничто не могло бы быть болѣе сродно, болѣе прі-

ятно, даже въ уедпне.піи монастырской жизни. 

Неужели надо отвѣчать съ однимъ изъ етарыхъ клерикаль-

ныхъ писателей: «Мы мало думаемъ объ этихъ вещахъ изъ 

презрѣнія къ такому безполезному труду; мы обращаемъ души 

къ исполненію лучшихъ вещей»? Лучшія вещи! Что можетъ 

быть лучше абсолютной истины? 

Клерикальный власти, съ самого начала этого научнаго на-

шествія, увидѣли, что принципы, имъ распространяемые, были 

совершенно непримиримы сы іхъ схоластической системой. Они 

боролись противъ науки прямо и косвенно. Ихъ ненависть къ 

экспериментальной наукѣ была такъ велика, что имъ казалось, 

что они пріобрѣли великую выгоду, когда была закрыта Асса-

demia del Cimei i to. И это мнѣніе не ограничилось католиче-

скимъ міромъ. Когда основано было въ Лондонѣ Королевское 



Общество, клерикальная ненависть направилась нроиівъ него 

съ такимъ злопамятствомь, что, безъ сомнѣнія, оно уничтожи-

лось бы, еслибы король Ііарль I I не даль ему своей открыто 

заявленной поддержки. Его обвиняли въ иамѣреміи «разрушить 

установленную ролигію. вредить универеитетамъ, инзвергнуть 

старую и солидную ученость». 

Намъ стоить перелистовать ученые груды этого Общества, 

чтобы увидѣть. какъ много сдѣлало оно для прогресса человѣ-

честна. Оно учреждено было въ 1662 и интересовалось всѣмн 

великими научными движеніями и открытіями, какія были сдѣ-

ланы съ тѣхь поръ. Оно издало Ньютоновы „Рг іисір іа" ; оно 

содѣйствовало нутешествію Галлея, первой научнойэкспедііціи, 

предпринятой каким I. либо правнтельствомъ; оно дѣлало опыты 

перелнванія крови в приняло Гарвеево открытіе кровообращенін. 

Пооіцреніе, оказанное имъ осіыпривинанію, побудили королеву 

Ііаролину просить для опыта шесть осужденныхъ преступников!,, 

и затѣмъ подвергнуть этой онераціи своихъ собственных!, дТ,-

тей. При его ноощренін, Брадлей совершил ь свое великое откры-

тіе — аберраціи ненодвижныхъ звѣздъ, и открытіе нутацін зем-

ной оси: этимь двумъ открытіямъ, говоритъ Деламбрь, мы обя-

заны точностью иовѣйшей астрономін. Оно содѣйствов&ло улуч-

шен™ термометра, измѣренія температуры, и въ часахь lap 

рисона, улучшенію хронометра, измѣренія времени. Но его влія-

нію. въ Ашміи введешь былъ, въ 1752, Григоріанскій кален-

дарь, противъ ожесточенной клерикальной ишюзиціи. Нѣкоторыс 

изъ его членовъ были преслѣдуемы на улицахъ невѣжественной 

и освирѣпѣлой чернью, которая думала, что общество отняло у 

нихъ одиннадцать дней -жизни; найдено было необходимым!, 

скрыть имя патера Уэльмесли (Walniesleyj, ученаго іезуита, 

ирииимавшаго прямой интерес), въ этомъ дѣлѣ; и когда слу-



чи.юсь, что Брадлей умерь во время этого волненія, то утвер-

ждали. что онъ былъ осужденъ небомъ за свое преступленіе! 

Если бы я попытался отдать справедливость заслугамъ этого 

велпкаго общества, я долженъ былъ бы посвятить много стра-

ниц!, такимъ предметамъ какъ ахроматичеекій телесконъ Дол-

лонда; дѣлителыіая машина Рамсдена, которая впервые дала 

точность астрономическим!, наблюденіямъ; нзмѣреніе градуса 

земной поверхности Масона и Диксона; нутешествія Кука къ 

связи съ прохожденіемъ Венеры; его плаваніе вокругъ свѣта: 

его доказательство, что цынга,это проклятіе долгихъ морскихъ 

нутешествій, можетъ быть удалена употребленіемъ раститель-

ной нищи: полярныя экспедпціи; опредѣленіе плотности земли 

опытами Маскелина (Maskelyne) въ ІІІега.тліонѣ, и опытами 

Кэвендиша; открытіе планеты Урана Гершелемъ; состава воды. 

Кэвендишемъ и Уаттомь; опредѣленіе разницы долготы между 

Парижем!, иЛондономъ; изобрѣтеніеВольтова столба; обозрѣніо 

неба Гершслямн; развитіе принципа иіітсрференцін Юнга, и 

установленіе имътеоріи волнообразна™ движснія свѣта; венти-

ляція тюремъ и другихі, зданій; введеніе газа для городскаго 

освѣщенія; онредѣленіе длины сокунднаго маятника; измГ.рсиіо 

различной силы притяженія въ разныхъ широтах!,; опыты для 

опредѣлеиія кривизны земли; полярная экспедиція Росса; изо-

брѣтеніе безопасной лампы Дэви, и его разложевіе щелочей и 

земель; электро-магнитныя открытія Эрстеда в Фарэдэя; счет-

иыя машины Бэббсджа; мѣры, принятыя по настоянію Гум-

больдта для основаиія многихъ магнетических!, обсерваторій; 

повѣрка совремснныхъ магнетических!, измѣненій на земной 

поверхности. Но, на небольшом!, пространств'!',, какимъ я рас-

полагаю, невозможно дать даже простаго каталога «Трудовъ» 

(Transact ions) этого общества. Духъ его быль тожественъ съ 



темь, какой одушевлялъ академію del Cimcnto, и его девять 

былъ поэтому—«Nul l ius in Verba . Оно изгоняло суевѣріе, 

и позволяло только вычпслеиіе. иаблюдепіе и опыте. 

ііе должно ни на минуту думать, чтобы въ этихъ ведикихъ 

усиліяхъ, этихъ келикихъ ѵепѣхахъ. Королевское Общество 

оставалось одинокимъ. Но всѣхъ столицахъ Европы были Ака-

деміи, Институты или Общества, равно замечательный и съ 

равными успѣхомъ дѣйствовавшія па развитіе человѣчсскаго 

ыіанія и новѣйшей цивнлизаціи. 

Экономическія вліянія науки. 

Научное изученіе Природы стремится не только исправлять 

я облагораживать умственный иредставленія человѣка: оно слу-

жить также улучшение его фпзическаго соетоянія. Оно по-

стоянно внушаетъ ему изслѣдовать, какъ онъ можетъ употре-

бить вь свою пользу узнанные факты, поередствомъ ихъэконо-

мическаго примѣненія. 

За ислѣдоваліемч. принцииовъ быстро слѣдуютъ нрактиче-

скія изобрѣтенія. Такова, действительно, характеристическая 

черта нашего времени. Она произвела великій перевороте въ 

національной политике. 

Въпрежнія времена войны велись для пріобрѣтенія рабов ь. 

Завоеватель иереселялъ цѣлыя населенія и ирисвоивалъ себе 

ихъ вынужденный труде, потому что человѣческій грудь можно 

было облегчить только человеческимь трудомъ. По когда было 

открыто, что физическія силы и механическія комбинаціи можно 

употреблять сч, несравненно большею выгодой, въ обществен-

ной политике произошла перемѣна; когда увидѣли, что приме-

шипе новаго принципа или изобрѣтеніе новой машины лучше 



пріобрѣтенія новаго раба, то миръ стали предпочитать войвѣ. 

I! мало того; націи, владѣвшія большимъ населеніемъ работ, 

или крішостныхъ, какъ было въ Америкѣ и Россіи, нашли, что 

соображенія человѣколюбія поддерживаются соображеніями вы-

годы, и освободили своихъ несвободных!, людей. 

Такимъ образомь мы живемъ въ неріодѣ, отличительная 

черта котораго есть замѣна человѣческаго и животнаго труда 

машинами. Егомеханическія нзобрѣтенія произвели соціальный 

переворотъ. Для достиженія нашихъ ціяей, мы обращаемся къ 

естественному, а не къ сверхъестественному. Съ возникающей 

такимъ образомъ «новѣйшсй дивилизаціей» Католицнзмъ отка-

зывается примириться. Папство громко нронозглашаетъ свое 

непоколебимое отрнцаніе этого ноложеиія дѣлъ, и настаиваеть 

на возстановленіи средневѣковаго порядка вещей. 

Что кусокъ янтаря, если потереть его, будетъ притягивать 

и потомь отталкивать легкія тѣла, этотъ факть быль нзвѣстенъ 

за шесть сотъ лѣтъ до нашей эры. Онъ остался одпнокимъ, 

необработанным!, фактомъ, пустымъ курьёзомъ, еще тысячу 

шестьсотъ лѣтъ но P. X. Тогда, изслѣдуемый по научным в 

методамъ математическаго нзысканія п опыта, и съ практиче-

скими иримѣненіямн результата, онь дал ь возможность людям ь 

имѣть мгновенным сообіценія между собой черезъ континенты 

и подъ океанами. Онъ централизовал !, міръ. Дѣлая возможным в 

для верховной власти пересылать свои новелѣнія безъ нсякаго 

стѣсненія пространствомь п временем!., онъ произвели рево-

люціш въ государственной политик!; и усилиль политическую 

власть. 

Въ Александрійскомъ Музеѣ была машина, изобрѣтенная l'e-

рономъ, математиком!., нѣсколько болѣе чѣмъ за сто лѣтъ до 

1'. X. Она вертѣласі. силою пара и ииѣла такую форму, какую 



мы назвали бы теперь реакціонной машиной. Этотъ зародышъ 

одного изъ важнѣйншхь изобрѣтеній, когда либо сдѣланныхь. 

вспоминали какъ простой курьёзь втеченіе тысячи семисотъ 

лѣть послѣ того. 

Въ изобрѣтенін новѣйшей паровой машины не было ника-

кого случая. Это быль илодъ ранмышленін иопытонъ. Въ ноло-

винТ, семнаднатаго столѣтін нѣсколько ииженеровъ-механиковъ 

пытались воспользоваться свойствами пара; ихъ труды были 

доведены до совершенства Уаттомь въ иоловинѣ восемнадцатаго 

вѣка. 

Паровая машина быстро сдѣлалась рабочей силой цивили-

зацию Она совершала дѣло многихъ милліоновъ людей. Тѣмъ. 

которые были бы осуждены на жизнь низкаго грубаго труда, 

она дала возможность лучшихъ занятій. Тотъ, кто прежде занять 

быль грубой работой, могътеперь думать. 

Самымъ первым I. примѣиеніемъ он была такая работа какъ 

выкачиваніе воды, гдѣ требуется одна сила. По вскорѣ она по-

казала тонкость своей работы въ промышленных!, искусствах!, 

тканья в нряденьн. Она создала обширным мануфактурный за-

веденіи и доставила міру одежду. Она нзмѣшыа промышлен-

ность націй. 

Въ своемъ иримѣиенін сначала кь рѣчішму судоходству и 

потомъ къ мореплаванію на океанахъ, паровая машина болѣе чѣм ь 

учетверила скорость сообщеній. какой достигали до того вре-

мени. Вмѣсто сорока дней, какіе нужно было прежде дли пере-

хода чрезъ Атлаитнческій Океаігь, теперь требовалось только 

восемь. По самымъ поразительнымъ образомъ ея сила обнару-

жилась въ сухопутных!, сообщеніяхъ. Удивительное изобрѣтеніе 

локомотива дало люднмъ возможность проѣзжать въ одинъ часъ 



такой пространство, для проезда которая» прежде надо было 

употребить больше чемъ день. 

Локомотивъ не только раеіпирилъ поле человеческой дѣя-

тельности. не. уменышівъ пространство, увеличил, объем ь чело-

вѣческой дѣятельности. Быстрой доставкой мануфактурныхъ 

товаровъ и земледѣльческихь продуктов!, онъ сдѣлался самыми 

сильнымъ возбужденіемъ человеческой промышленности. 

Совершенство морская) пароходного сообщенія было въ боль-

шой степени усилено изобрѣтеніемъ хронометра, который давал, 

возможность находить съ точностью мѣето корабля въ морѣ. 

Великой помѣхпй для уенѣховъ науки вь Александрійской школѣ 

был ь недостаток!, инструмента для измѣренія времени и темпе-

ратуры—хронометра и термометра; действительно, изобрѣтеніе 

послѣдняго существенно важно для перваго. Тогда дѣлалн по-

пытки клепсидры или нодяныхъ часовъ, но они были очень не 

точны. Объ одііомь ІІЗЪ этихъ инструментов!,, украшенныхъ 

знакомь зодіака в уничтоженнымь кѣмъ-то изъ первоначаль-

ных!, христіанъ, одинъ патриотически! писатель многозначи-

тельно замечает!,: «во веѣхъ этихъ чудовищныхъ демонахъ 

водится искусство, враждебное Богу . Хронометр!, началъ при-

ближаться къ точности но ранЬе 1680 г. Гукъ, современник!, 

Ньютона, придал, ему balaiice-wlieel, ci, спиральной пружиной, 

и затѣмъ придуманы были различный ириснособлсніп, какъ 

анкеръ, заводъ н т. н. Введены были предупрежден!» для 

измѣненіп температуры. Наконецъ, онъ былъ доведет, до со-

вершенства Гаррисономъ и Арнольдомъ и сделался въ ихъ ру-

кахъ точнымі, измерителем!, бегущего времени. Къ изобрете-

нию хронометра надо прибавить изобретете отражательная) 

секстанта Годфрея. Это позволило дѣлать астрономическія наб 

люденія. несмотря на движеніе корабля. 



.Ѵлучшенія въ моренлаванін производят!, могущественное 

вліяніе на распредѣленіе человечества. Они увеличнваютъ коли-

чества и ішѣняютъ характере колонизаціи. 

Но не одни эти великія открытія и изобрѣтенія, порожденіе 

научнаго изслѣдованія, нзмѣнили судьбу человѣческаго рода: 

множество другихъ мелкихь изобрѣтеній. быть можетъ, незначи-

тельных!, каждое въотдѣлыюсти. въ своей чассѣ произвели изу-

мительные результаты. Начавшаяся въ четырнадцатом!, сто-

лѣтіи обработка науки дала удивительный стимуле изобрета-

тельности, направленный главным!, образомъ на полезные п прак-

тические результаты: a «впослѣдствіи эту изобретательность 

сильно поощряла система патентны,, которые обезпечиваюті. 

изобретателю разумную долю въ выгодахъ его искусства. До-

вольно упомянуть самымъ бѣглымъ образомъ несколько изъ 

этихъ улучшеній: мы оцѣнимъ тотчасъ, какъ много они сдѣлалн. 

Введопіе лѣсопиленъ доставило домамъ деревянные иолы, 

изгпавнііе иолы изъ гипса, черепицы или камня; улучшенія, 

удешевившія производство стекла, доставили окна, давая возмож-

ность отоплять комнаты. Впрочемъ, вставлять стекла хорошо 

стали не раньше шестнадцатаго столѣтія. Тогда было введено 

мбрѣзываніе стекла алмазомъ. Прибавка дымовыхь трубъ очи-

стила атмосферу жплнщъ, прежде дымныхъ и закоптѣлыхъ, какъ 

хижины дикарей; это доставило невыразимую прелесть север-

ных!, жнлиіцъ—пріятныіі камииъ. До техъ поръ невеселымъ п 

неудовлетворительным!, средством!, отопленія были отверстія 

въ кровле для выхода дыма и яма въ середине пола для дровъ, 

которую надо было покрывать крышкой, когда приходила ночь 

и когда раздавался звонъ для тушенія огней. 

Хотя не безъ ожесточен наго сопротивденія со стороны кле-

рикалов!,, люди начали думать, что эпидеміи — не наказанія, 
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посылаемый Богомъ на общество за его религіозные проступки, 

но физнческія послѣдствія грязи и испорченности; что настоя-

щее средство избѣгать ихъ есть не обращаться късуевѣрію, но 

стараться о личной нмуниципальной опрятности. Въ двѣнадца-

томъстолѣтіи найдено было нужными вымостить улицы Парижа; 

такъ ужасна была вонь на нихъ. Тотчасъ уменьшились дизен-

теріи н гнилы я горячки; достигнуто было санитарное состояніе, 

приближавшееся къ состоннію мавританскихъгородовъ Пспаніи, 

которые были вымощены многими столѣтіямн раньше. Вь этой 

теперь прекрасной столнцѣ запрещено было держать свиней, 

приказаніе приведшее въ негодоваиіе#монпховъ аббатства Св. 

Антонія, которые требовали, чтобы свиньи этого аббатства могли 

гулять гдѣ хотятъ; правительство принуждено было вступить 

въ сдѣлку, потребовавши, чтобы нашею этимъ животными вѣ-

шалп колокольчики. Король Филинпъ, сыпь Людовика Толстая, 

быль убить своей лошадью, оступившеюся на свинью. Изданы 

были занрещенія противъ выливанія помой изъ оконъ. Вт. 

1870 г. одинъ очевидецъ, авторъ этой книги, в ь концѣ паи -

скаго правленія въ Римѣ нашелъ, что гуляя но оскверненным!, 

нечистотами улицами этого города, гораздо нужнѣе было емот-

рѣть на землю, чѣмъ созерцать небеса, чтобы предохранить лич-

ную опрятность. До начала семнадцатая столѣтін улицы Вер 

липа никогда ие мелись. Существовали законъ, что всякій по-

селянинъ, пріѣзжавшій на рынокь ст. телегой, долженъ быль 

вывести назадъ возь грязи. 

За мощеніемъ улицъ слѣдоваліі попытки, часто несовершен-

ный, устраивать водосточные канавы н трубы. Для всѣхъ раз-

судительныхь людей стало очевидно, что эти вещи необходимы 

для сохраненія здоровья не только въгородахъ, но и въ отдѣль-

ныхь домахь. Затѣмъ слѣдовало освѣщеніе нроѣздныхь улицъ. 



Сначала дома, выходящіе на улицу, принуждены былиимѣть въ 

окнахъ свѣчи или лампу; затѣмъ попробовали систему, уже 

давно съ большой пользой употреблявшуюся къ Кордовѣ п Гре-

надѣ, устройство публичныхъ лампъ; но эта система была дове-

дена до совершенства только въ нынѣшнемъ столѣтін. когда 

было изобрѣтено газовое освѣщеніе. Въ одно время съ публич-

ными фонарями было усовершенствовано устройство ночной 

стражи H полиціи. 

Съ шестиадцатаго столѣтія мехаиическія изобрѣтенія и 

мануфактурный улучпіенія оказывали замѣтное вліяніе на до-

машнюю и общественную жизнь. Это были зеркала, стѣнные 

часы, колпаки надъ очагоиъ. Хотя но многихъ мѣстахъ кухни 

топились все еще торфомъ, но начало преобладать употребленіе 

каменного угля. Обѣденный столъ представлялъ новый утончен-

ности; торговля приносила для него иностранные продукты; 

грубые, напитки еѣвера были замѣнены тонкими винами юга. 

Стали строить ледники. Просѣваніс муки, введенное па вѣтря-

ныхъ мелыіицахъ. дало болѣе бѣлый и хорошій хлѣбъ. Мало-

по малу вещи, который были прежде рѣдкостью, становились 

обыкновении—ИНДІЙСКІЙ хлѣбъ, картофель, индѣйка, и замѣт-

IIый въ длинпомъ сшіскѣ, табакъ. Итальянское изобрѣтеніе, 

вилка, замѣнпла неопрятное унотребленіе пальцевъ. Можно ска-

зать. что діэта цивилизованнаго человѣка подверглась теперь 

радикальной перемѣнѣ. Изъ Китая пршпелъ чай. изъ Аравіи 

кофе, изъііндіи улотребленіе сахару, и они не въ малой степени 

вытѣпшли крѣпкіе напитки. Ковры замѣшын на полу постилку 

соломой; въ комнатахъ постели стали лучше, въ гардеробахъ 

болЬе опрятное в чаще мѣняемое платье. Во многихъ городахъ 

водопроводы замѣшын публичные фонтаны и уличныя водо-

качалыш. Потолки, которые прежде бывали темные отт> копоти 



и грязи, украшались теперь орнаментами и фресками. Баня вхо-

дила въ болѣе частое употребленіе; меньше нужны становились 

благовонный средства, екрывавшія неопрятность. Увеличивался 

вкусъ къ невиннымъ удовольствіямъ садоводства, и обнаружи-

вался введеніемъ вь сады многихъ иноземныхъ цвѣтовъ—какъ 

тубероза, аврикула, императорская корова, персидская лилія, 

африканскіе ноготки. На ѵлицахъ появились носилки, потомъ 

закрытый экипажи, наконецъ, навѣсныя кареты. 

Механическія улучшенія проникли и кътунымъиоеелинамъ, 

и постепенно достигли своего нынѣшняго совершенства въ 

земледѣльчеекихъ орудіяхъ, нлугахъ, сѣялкахъ, жатвенных ь 

маншнахъ. вѣялкахъ. 

Люди начали сознавать, наперекор! нроловѣдямъ нищен-

ствующих! орденовъ, что бѣдность есть источник! престуиле-

нія, препятствіе къ знанію; что занягіе богатыхъ торговлею 

гораздо лучше пріобрѣтенія власти войнами. Потому что, хотя 

бы я справедливы были слова Монтескье, что торговля, соеди-

няя націи, иоселяетъ вражду между частными лицами и тор-

г у е т ! нравственностью, она одна можетъ дать міру единство; 

ей мечта, ея надежда есть всеобщій миръ. 

Хотя вмѣсто нескольких! страниц! понадобились бы цѣлын 

книги, чтобы должнымь образомъ указать улучшенія, ионвин-

шіяся въ домашней и соціальной жизни съ тѣхъ поръ, какъ 

наука начала оказывать свои благотворный вліянін и талангь 

изобрѣтателей явился на помощь промышленности, есть нѣко-

торыя вещи, которыхъ нельзя пройти молчаніемъ. Изъ порта 

въБарселонѣ испанскіе халифы вели огромную торговлю, и они 

съ своими помощниками—еврейскими купцами — привяли или 

сами создали миогія торговый изобрѣтенія, который, съ ирод-

метами чистой науки, были ими переданы торговым! обіцинамъ 



Европы. Такъ принесено было вь Верхнею Италію искусство 

веденія киип, по двойной бухгалтерии Нрипнты были разные 

роды застраховавіи, хотя имъ упорно сопротивлялось духовен-

ство. Оно противилось застрахованію отъ огня и морскому 

страхованію на томъ основанін. что это значить испытывать 

ІІровидѣніе. Застрахованіс жизни считалось актомъ вмешатель-

ства въ послѣдствія воли Божіей. Дома дли ссуды денегь на 

проценты и подъ залоги, то есть байковый к ссудный учрежде-

иія, подвергались жестокимь обвиненіямъ, и негодованіе вь осо-

бенности направлялось противъ высока™ процента, который 

клеймили какъ ростъ иоиятіе, существующее вь некоторых!, 

запоздалых!, обществах!, до иаетоящаго времени. Припяти были 

векселя вь пхь настоящей форме и выражевіяхъ, установлена 

должность нубличнаго нотаріуса. употреблялись протесты про-

тив!, неисполненных!, обязательство. Въ самомъ дѣлѣ, безъ 

большего нрсувелнченія можно сказать, что въ тѣ времена была 

уже введена коммерческая машина, употребляемая теперь. Я 

уже замѣтиль. что вслѣдетвіе открытія Америки, видь Европы 

изменился. Много богатыхі, итальянским, купцовь, II МНОГО 

иредпрінмчивыхъ евреевъ поселилось ві, Голлаидіи, Англіи, 

Франціи и принесли вь эти страны различный торговый новов-

веденін. Евреи, ни мало не заботившіеся о папскихь прокляті-

яхъ, обогатились вслѣдствіе папскихь заиреіценій, давая деньги 

вь дЬлгъ за кысокіе проценты; ноІ І і г і І І , заметивши сделанную 

ошибку, прекратил!, свое соиротивленіе. Наконець, ссудный 

учрежденія были разрешены Львомъ X, который грозиль отлу-

ченісмь on, церкви тѣмъ, кто нисалъ противъ нихъ. Въ свою 

очередь Протестанты обнаруживали нелюбовь къ учрежденіямъ, 

который разрѣшалъ Римь. Теперь начали сомневаться вътомъ, 

чтобы ыоровыя язвы, какъ землетриеенія, были неотвратимым!, 



пооѣщенісмъ Бога за людскіе грѣхи, и сдѣланы были попытки 

воспрепятствовать ихъ развитію устройствомъ карантиновъ. 

Когда мохаммеданское открытіе прививанія было принесено вь 

1721 изъ Константинополя г-жею МэриУортлп Монтегю, духо-

венство сопротивлялось ему такъ упорно, что только принятіе 

его англійской королевской фамиліей ввело его въ употребленіе. 

Подобное сопротивленіе оказано было, когда Дженнеръ ввелъ 

свое великое усовершенствоваиіе прнниванія оспы; и однако, 

столѣтіе назадъ. было исключеніемъ видѣть лицо, не тронутое 

оспой — теперь нсключеніе видѣть лицо, изуродованное ею. 

Подобными образомъ, когда великое Американское открытіе 

анэстетическихъ средствъ было применено въ случаяхъ родовъ, 

противъ него говорили, не столько по физиологическими осно-

ваніямъ, сколько подл, нредлогомъ, что это есть нечестивое 

етараніе избѣгнуть проклятія, высказаннаго противъ всѣхъ 

женщипъ въ лицѣ Евы. 

Пзобрѣтательность не ограничилась одними полезными вы-

думками; она прибавляла и увеселителыіыя. Искорѣ послѣ нве-

денія науки въ Италію, въ домахъ vi r tuosi стали появляться 

всякого рода курьезные механпческіе сюрпризы и такъ называе-

мый магическія дѣйствія. Въ этихъ послѣднихъ большую помощь 

оказало нзобрѣтеніе волшебная фонаря. Клерикалы не безъ 

основанія ненавидѣли экспериментальную фплософію, потому 

что въ этихъ магичсскихъ чудесахъ являлось противодѣйствіе 

суевѣрію... Фокусники на площади умѣлъ дышать пламенемъ, 

ходили но горячими ѵгольямъ, держали въ зубахъ раскален-

ное до красна желѣзо, вытаскивали изо рта полныя корзины 

яицъ и т . п. Но старая идея о сверхъестественномъ разрушалась 

съ большими трудомъ. Лошадь, которую ея хозяипъ научили 

разными штуками, попала подъ судъ въ Лиссабон!, въ 1601, 



была найдена виновной въ одержанін бѣсомъ, н была сожжена. 

Еще позднѣе, много вѣдьмъ было сожжено ва кострѣ. 

Разъ удачно введенный открытія и нзобрѣтенія шли по-

стоянно впередъ ускорявшимся шагомъ. Каждое изъ нихъ всегда 

действовало на другое, и постоянно они подкапывали суперна-

турализмъ. Де-Доминисъ началъ, а Ньютонъ окончилъ объяспе-

ніе радуги; они показали, что это не есть что либо мистическое, 

а только соединеніе лучей свѣта въ канляхъ воды. Де-Доминисъ 

былъ заманенъ въ Римъ обѣщаніемъ архіепископства и надеждой 

на кардинальскую шапку. Его устроили въ отличномъ помѣщеніи 

но зорко стерегли. Обвиненный въ томь, что онъ внушалъ со-

гласіе между Римомъ и Англіей, онъ был ь посаженъ въ замокь 

Св. Ангела итамъ умерь. Въсвоемъ гробу онъ был ь принесенъ 

предъ клерикальный трибуналъ, объявленъ виновнымъ въ ереси, 

и его тѣло, съ кучей еретическихъ книгъ, было брошено въ 

огонь. Франклинъ, доказывая тождество молніи и электричества, 

отнял о у Юпитера его громовую стрѣлу. Чудеса суевѣрія смѣ-

нились чудесами истины. Два телескопа, рефлекгоръ и ахрома-

тическій. нзобрѣтенія прошлаго столѣтія, позволили человѣку 

проникнуть въ безконечное величіе вселенной, узнать (насколько 

такая вещь возможна) ея безграничный пространства, ея без-

мѣрные періоды времени; а немного позднѣе, ахроматическій 

микроскопъ поетавилъ передъ его глазами безконечно малый 

мірь. Воздушный шаръ поднял о его за облака, водолазный коло-

кола, довела, его до морского дна. Термометръ даль ему истин-

ную мѣру измѣненій тепла; барометръ—давленін воздуха. Вве-

дшие вѣсовъ сообщило точность хнміи; оно доказало неразру-

шимость материю Открытіе кислорода, водорода и многихъ дру-

гихъ газовь, нзолированіе алюминія, кальція н другихъ мета.і-

ловъ, показали, что земля, воздухъ и вода не стихіи. Съ пред-
дгэиит.. 20 



пріимчивостью, которую невозможно достаточно восхвалить, 

воспользовались нрохожденіемъ Венеры, и пославши экспеднціи 

въ различный страны, опредѣлили разстонніе земли отъ солнца. 

Шагь, сдѣлашшй европейским! умомъ съ 1456 до 1759, отмѣ-

тила Галлеева комета. Когда она появилась въ иервомъ изъ 

этихъ годовъ, ее сочли за предвѣстницу Божія міценія, думали, 

что она приносить страшнѣйшія наказанія, войну, моровую язву, 

голодъ. По приказанію папы, во всѣхъ церквахъ западной Европы 

звонили въ колокола, чтобы отогнать ее прочь; вѣрующимъ 

приказано было каждый деныірибавлять новую молитву; и такъ 

какъ нхъ молитвы часто получали, столь замѣчательнымъ обра-

зомъ, отвѣтъ въ эпохи затмЫіій, засухи и дождей, то іѵь этомъ 

случат, объявлено было, что побѣда надъ кометой была дарована 

папѣ. Но между тѣмъ Галлей, руководясь открытіями Кеплера 

и Ньютона, нашелъ, что ея движенія, іія мало не управляемый 

молитвами хрпстіанскаго міра, руководимы были судьбой по 

эллиптической орбитѣ. Зная, что Природа отказала ему въ возмож-

ности быть свидѣтелсмъ исполиенія его смѣлаго пророчества, 

онъ умолялъ астрономовъ слѣдующаго поколѣнія наблюдать 

возвраіценіе кометы въ 1759, и въ этомъ году она явилась. 

Всякій, кто захочетъ безпристрастно изслѣдовать, что сдѣ-

лано было Католицнзмомъ для умственнаго и матеріальнаго 

преуспѣянія Европы въ теченіи его долга™ владычества, и что 

сдѣлано было наукой въ ея короткій періодъ дѣйств ія ,—тотъ. 

я убѣжденъ, не можетъ придти къ иному заключенію, кромѣ 

того, что, установляя сравненіе, онъ установлястъ контраста. 

11 однако, какънеполонъ, неудовлетворителен!списокъ фактовъ, 

представленных! мною на предыдущих! страницах!! Я не ска-

за.«, ничего объ умноженіи познаній черезъ распространеніе 

умѣнья читать н писать, черезъ публичным школы, и ироис-



шедшемъ отсюда образованіи читающая общества; я не сказал, 

о развитіи общественная мнѣнія посредствомъ газетъ и жур-

наловъ, о могуществе журнализма, о распространеніи публич-

ныхъ H частныхъ свѣдѣній почтовыми и другими дешевыми 

сообщеніями, о личныхъ и общественныхъ выгодахъ газетныхъ 

объявленій. Я ничего не сказали объ основанін госпиталей, 

первыми гіримѣромъ которыхъ былъ I ï ô t e l des Inval ides въ 

Париже; объ улучшеніи тюремъ, объ исправптельныхъ заведе-

ніяхъ. пенитенціарныхъ тюрьмахъ. пріютахъ, объ обращеніи 

съ умалишенными, бедными, преступниками: объ устройствѣ 

каналовъ, о санитарныхъ инженерных!, работахъ, о переннсяхъ: 

объ изобретена стереотипа; о бѣленьѣ хлориномъ, о машинѣ 

для очистки хлопка или объ удивительныхъ нриспособленіяхъ. 

какими наполнены хлопчато-бумажныя фабрики—ириспособле-

ніяхъ, который дали наигь дешевую одежду и следовательно 

увеличили опрятность, комфорта, здоровье; я не сказали ничего 

о великихъ уснѣхахъ медицины и хирургіи, или объ открытіяхъ 

въ физіологіи, обработке изящныхъ искусствъ, улѵчшеніяхъ 

въ земледѣліи и сельокомъ хозяйстве, введеніи химическая 

удобренія и манишь для фермъ. Я не упоминали объ обработке 

железа H обширной отрасли связанной сънею промышленности; 

о ткацкихъ фабрикахъ; о собпранін музеевъ естественной нсто-

ріи, древностей, редкостей. Я не упомянули вообще о самомъ 

машшшомъ производстве—изобрѣтеніи s l ide-rest , строгальной 

машины H множестве другихІ, приспособлена, съ помощью ко-

торых!, можно строить машины почти съ математической точ-

ностью. Я не сказали ничего удовлетворительная о системе 

железных!, дороги, электрических!, телеграфах!,, о литографіи, 

воздушном!, насосе, вольтовой батарее; объ открыта Урана 

или Нептуна и более чѣмъ сотни аст,ероидъ; о связи мртеори-
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чеекихъ потокивь съ кометами : о сухопутныхъ и морскихъ 

экспедиціяхъ, какія посылались разными правительствами для 

опредѣленія важныхъ астрономическнхъ или географических!, 

воиросовъ; о доропіхъ и точныхъ опытахъ, которые сдѣлаиы 

были ими для установленія основныхъ физическихъ фактовъ. 

Я былъ такъ несправедлпвъ къ нашему собственному вѣку, что 

не указала, на нѣкоторые изъ его величайіпихъ научныхъ тріум 

фовъ: ва его велнкія идеи ва, естествознаяіи ; его открытія въ 

магнетизмѣ и электричествѣ; его изобрѣтеніе прекраснаго искус-

ства фотографіи ; его примѣвенія спектральнаго анализа ; его 

попытки привести химію пода, три закона Аиогадро, Бойля и 

Маріотта, и Чарльза; его искусственное производство органи-

ческихъ субстанцій изъ неорганическаго матеріала,—философ-

скія слѣдствія котораго имѣюта, величайшую важность : его 

новое построена© физіологіи, полагая въ основавіе этой науки 

хнмію; его улучшенія иѵспѣхи въ топографическихъ съемкахъ 

и въ правильности изображенія земной поверхности. Я неска-

залъ ничего о нарѣзныхъ орудінхъ и броненосныхъ корабляхъ, 

и о переворотѣ, совершенном!, въ военномъ искусствѣ; ничего 

не сказалъ объ этомъ подаркѣ женщинамъ—швейной машина,; 

о благородномъ соревнованін и тріумфахъ мирныхъ искусства,— 

промышленныхъ выставках!, и всемірныхъ ярмарках!,. 

Что за каталогъ, и какъ еще онъ неполонъ ! Онъ даетъ 

только взгляда, мелькомъ на все еще возрастающее умственное 

волненіе,—это только упоминаніе овещахь, попадающих!, слу-

чайно на глаза. Какъ поразителенъ контраста, между этой литера-

турой и научной дѣятельностью н застоемъ среднихъ вѣковъ! 

Умственное просвѣщеніе, окружающее эту дѣятельность, 

сообщило безчислешіыя благачелонѣческому роду. Ба, Россіи, оно 

освободило обширное крѣпостное населеніе; въ Амернкѣ оно дало 



•свободу четырем! милліонамъ негровъ. Вмѣсто скудной подачки 

у монастырскихъ воротъ, оно организовало благотворительность 

и направило законодательство къ бѣдняку. Оно указало меди-

цинѣ ея настоящую дѣятельность, скорѣе предупреждать, чѣмъ 

лечить болѣзни. Въ государственномъ унравленіи оно ввело на-

учные методы, замѣняя поверхностное и эмпирическое законо-

дательство трудолюбивыми опредѣленіемъ соціалыіыхъ фактовъ 

прежде нриложенія къ нимъ законодательных!, лскарствъ. Его 

возвышающее дѣйствіс на людей такъ явно и поразительно, 

что даже зпплеснѣвѣдые народы Азіи ищутъ теперь участія въ 

его благахъ. Не будемь забывать, что наше дѣйствіе на нихъ 

должно сопровождаться ихъ воздѣйствіемъ на насъ. Если раз-

рушеніе язычества было довершено, когда всѣ боги были при-

несены нъ Римъ и поставлены здѣсь рядомъ, теперь, когда при 

нашей удивительной легкости передвишеній, чуждый другъ 

другу націи в враждебный религін сближаются и встрѣчаются— 

мохаммеданств), буддизма, браманизмъ — должно произойти 

шідоизмѣненіе ихъ всѣхъ. Въ этомъ столкновенін твердо усто-

итъ одна наука; потому что она дала намъ болѣе возвышенный 

лонятія о вселенной, болѣе благоговѣйныя понятія о Богѣ. 

Духъ, сообщившій этому движенію жизнь, одушевлявшій 

эти открытін и нвобрѣтенія, былъ духъ Личности (индивиду -

ализмъ); въ нѣкоторыхъ умахъ — надежда на выгоду, въ дру-

г и х ! , и болѣе благородных!, ожиданіе почести. Не должно по-

этому удивляться, что этотъ принципъ нашелъ политическое 

воилощеніе и что, въ прошломъ столѣтіи, онъ, вь двухъ слу-

чаях!,, произвела общественный потрясенія — Американскій и 

Французскій перевороты. Первый окончился носвященіемъ кон-

тинента индивидуализму — здѣсь, къ концу настоящего столѣ-

т і я , подъ республиканскими формами, сто милліоновъ людей 



будутъ свободно идти на своемъ понрищѣ, безъ всякихъ стѣс-

неній кроме тѣхъ, которыхъ требуетъ ихъ общая безопасность. 

Последний хотя онъ измѣнилъ политическій видъ всей Европы, 

и хотя сопровождался удивительными военными успехами, до 

сихъ поръ пока еще не исполнили своихъ целей; онъ уже не 

разъ навлекалъ на Фрапцію все новый страшный бѣдствія. Ея 

двойственная форма правленія — ея подданство двумъ госуда-

рямъ, политическому и клерикальному — сделали ее въ одпо 

время и руководителемъ и противником!, новейшаго прогресса. 

Одной рукой она возводила па престолъ Разумъ, другой она 

возстановляла и поддерживала папу. II эта аномалія въ ея спо-

собе дѣйствій не прекратится до техъ поръ. пока она не дастъ 

цстиннаго воспитанія всемъ своими дЬтямъ, даже детямъ бед-

нейшаго поселянина. 

Умственное наиаденіе, сделанное на существующія .лшѣні» 

французскішъ переворотомъ, было не научнаго, а литератур-

наго характера; оно было критическое и наступательное. Но 

наука никогда не была нападающим!,. Она всегда действовала 

только оборонительно, и оставила своему противнику делать 

неириличныя нападении Но литературный раздоръ не имеетъ 

такого зловещаго значенія, какъ научный; потому что литера-

тура, но своей природе, есть вещь местная; наука — космо-

политическая. 

Если мы спросимъ теперь, что сделала наука для преуспе-

янія новейшей цивилизации, чтб сделала она для счастія, для 

благосостояпія общества? мы иайдемъ ответь тѣмъ же спосо-

бомъ, какъ достигли верной оценки того, чтб сделано Латин-

скими Христіанствомъ. Читатель нредыдущихъ параграфов!, 

выведете безъ сомненія заключеніе, что въ судьбе нашего рода 

должно было произойти улучшеніе; но, когда мы приложит. 



пробный камень статистики, этотъ выводи пріобрѣтаетъ точ-

ность. Системы философіи и формы религіи находить мѣру 

своего вліянія на человечество къ цифрахъ статистическаго 

ценза. Латинское Христіанство, въ тысячу летъ, не могло 

удвоить населенія Европы; оно ие увеличило замѣтно средняго 

срока личной жизни. Но, какъ показали д-ръДжервисъ (Jarv is ) 

къ своемъ докладе санитарному ведомству въ Массачусетсе, 

къ эпоху Реформаціи средняя долговечность въ Женеве была 

21,21 годъ: между 1814 и 1833 эта цифра была 40,68; те-

перь такое же число людей дожнваетъ до семидесяти летъ, какое, 

триста летъ томуназадъ, жило до сорока. Въ 1693 Британское 

правительство сделало заемъ, продавая пожизненные доходы съ 

детства ва основаніи средней долговечности. Дело оказалось 

выгодными. Девяносто семь летъ спустя изданъ былъ другой 

размеръ процентовъ или роспись пожизненных!» доходовъ на 

основаніи такого же ожнданія долговечности какъ въ прежнем!» 

столетін. Но эти последнія лица, нолучавшія пожизненный до-

ходи, жили на столько больше своихъ предшественников!,, что 

на этотъ разъ заемъ оказался очень дорогими для правитель-

ства. Оказалось, что въ то время какъ въ первомъ случае де-

сять тысячъ человек!, каждого пола умерли не достигнувъ 

двадцати восьми летъ, сто летъ спустя въ этомъ возрасте 

умерло только пять тысячъ семьсот!, семь десять два мужчинъ 

и шесть тысячъ четыреста шестьдесят!, женщинъ. 

Мы сравнивали спириту ал ыюе съ практическимъ, вообра-

жаемое съ реальными. Правила, дѣйствовавшія въ прежнемъ и 

послѣдуюіцемъ періоде. произвели свой неизбежный результата. 

Въ прежнемъ, этимъ правиломъ было: «невежество есть мать 

благочестія»; въ последнем!, «знаніе есть сила»-



ГЛАВА XI I . 

Предстоящій кризисъ. 

Ни одинъ человѣкъ, знакомый съ настоящимь тономъ мысли 

въ хрнстіанствѣ, не можетъ скрыть отъ сеОя факта, что пред-

стоишь умственный и религіозный кризисъ. 

Со всѣхъ стороиъ мы видимъ спускавшийся тучи, СЛЫ-

ШИМ!, гуль приближающейся бури. Въ Германіи національная 

иартія строится противъ ультрамонтанской; во Франціи люди 

прогресса борются противъ его враговъ, п въ этомъ сиорѣ поли-

тическое первенство этой великой страны почти нейтрализовано 

или потеряно. Въ Италіи Римъ перешелъ въ руки отлученнаго 

отъ церкви короля. Папа-государь, дѣлая видъ, что находится 

въ плѣну, бросаешь изъ Ватикана громы своихъ анаѳемъи среди 

еамыхъ убѣдительныхъ доказательства, его различныхъ заблуж-

деній утверждаешь свою непогрешимость. Одіигь католическій 

архіепископъ правдиво заявляешь, что все мірское общество 

Европы въ своей публичной жизни, кажется, уходитъ изъ хри-

стіанства. Въ Англін и Америкѣ религіозные люди замѣчаютъ 

съ смущеніемъ, что умственное основаніе нрежннхъ теологій 



подконано духомъ вѣка. Они приготовляются какъ могутъ лучше 

къ приближающемуся бѣдствію. 

Самое серьезное испытаніе, черезъ которое можетъ проходить 

общество, оно встрѣчаетъ при ослабленіи его религіозныхъузъ. 

Исторія Греціи и Рима указываетъ намъ поразительными обра-

зомъ, какъ велики эти опасности. Но релнгіознымъ системами 

не дано продолжаться вѣчно. Онѣ необходимо подвергаются пре-

образовать» съ умственными развнтіемъ человека. Много ли 

странъ исповедуютъ теперь ту же самую религію, какую имели 

во время рожденія Христа? 

Нее населеніе Европы считается около трехъ сотъ и одного 

милліона. Изъ нихъ сто восемьдесят пять милліоновъ—римскіе 

католики, тридцать три милліона принадлежать греческой 

церкви*). Нротестаптовъ семьдесятъ одинъмплліонъ, разделен-

ных!. на множество сектъ. Евреевъ пять милліоновъ, магоме-

танъ семь милліоновъ. 

Точныхъ числовыхъ сведѣній о религіозныхъ нодразделе-

ніяхъ Америки дать невозможно. Вся христіанская Южная Аме-

р и к а — католическая; тоже можно сказать о центральной Аме-

рик!; и Мексике, также объ испанскихъ и французскихъ вла-

деніяхъ въ Вестъ-Нндіи. Въ Соединенных!, Штатахъ и Канаде 

преобладает! протестантское населеніе. Тоже замечаніе приме-

няется къ Австраліи. Въ Ипдін редкое христіанское населеиіе 

ничтожно въ сравненіи съ двумя стами мнлліоновъ мохаммеданъ 

и другнхь восточных!, иаименованій. Римско-Католическая цер-

ковь распространена всего больше и организована всего могуще-

ственнее изъ всехъ новѣйшихъ пбществъ. Это более полити-

* ) Цифра американского автора не точна; на дѣлѣ она значительно 

Польше. ІІрим. перев. 



ческій, чѣмъ религіозный союзъ. Принципъ ея состоять въ 

томъ, что сила заключается въ духовенстве, и что для мірянъ 

остается только привилегія повиновенія. Республиканскіяформы, 

подъ которыми церкви существовали въ первобытномъ Христі-

анстве, въ Римском I, Христіанстве постепенно исчезли въабсо 

лютіюй централизаціи, съ однимъ человекомъ во главе, въ ка-

честве вице-Бога. Римская церковь утверждаетъ, что божест-

венное полномочіе, по которому онаь действует», обнимаетъ и 

гражданское нравленіе; что она имеетъ право пользоваться го-

сударствомъ для своихъ собственныхъ целей, но что государ-

ство не имеетъ никакого права вмешиваться въ ея дела; что 

даже въ протестантскихъ странахъ, она—не только равная 

другой власть, но верховная власть. Она настаиваетъ на томъ, 

что государство не имеетъ правъ ни надъ чемъ, что она объ-

являет» принадлежащими ея кѣдѣиію, и что Протестантство, 

будучи просто бунтомъ, и вовсе не имеетъ никакихъ правъ; 

что даже въ протестантскихъ обществахъ католическій епископъ 

есть единственно законный пастырь. 

Очевидно, поэтому, что нзъ исповедующих!» Христіанство 

обширное большинство рнмскіе католики; и папство такъ на-

стойчиво требует» себе первенства, что при всякомъ обзоре 

настоящаго религіознаго состоянія Христіанства, следует» обра-

щать вниманіе главнымъ образомъ на его действія. Его движе-

нія руководятся высочайшими умомъ и искусством!». Католн-

цизмъ повинуется приказаніямъ одного человека н имеетъ по-

этому единство, сплоченность, силу, какихъ не нмеютъ проте-

стантскія секты. Кроме того, онъ извлекает» неоцененную 

силу изъ воспоминаній о великомъ имени Рима. 

Папство смотрело на приближающійся умственный кризисъ, 

не колеблясь никакимъ чувством!» недоумѣнія. Оно произнесло 



свое рЬшеніе п стало, какъ ему кажется, на "самой выгодной 

ночвѣ. 

Это опредѣленіе его положенія мы находим ь въ актахъ 

иослѣдняго Ватнканскаго Собора. 

Hin IX, буллой отъ 29 іюня 1868, созвалъ «Вселснскій» 

Соборъ. на 8 декабря 1869, въРимѣ. Его засѣданія окончились 

нъ іюлѣ 1870. Въ числѣ другихъ предметов!, предложенных! 

на его разсмотрѣніе, выдѣляются нъ особенности два—утверж-

ден іе непогрѣшимостн Рнмскаго первосвященника и опредѣ-

леніе отношеній ре.іигіи кь наукѣ. 

Но созваніе Собора далеко не встретило общаго одобренія. 

Мнѣнія восточныхъ церквей, большей частью, были неблаго-

нріятньТ. Они говорили, что видѣли желавіе рнмскаго иерво-

священника выступить главой Христіанства, тогда какъ они 

признають главой церкви одного Господа I. Христа. Они думали, 

что Соборъ новедетъ только къ новымъ ссорамъ и скандаламъ. 

Мнѣніе этихъ достопочтенных! церквей обнаруживается тЕмь 

случаемъ, что когда въ 1867 несторіанекій патріархъ Симеонъ 

приглашена, быль халдейскнмъ патріархомъ возвратиться въ 

Римское единство, онъ въ своемъ отвѣтѣ показалъ, что нЕтъ 

никакой надежды на еогласныя дЕйствія между Востокомъ и 

Западомъ: «Вы приглашаете меня смиренно поцѣловать туфлю 

Рнмскаго епископа; но развѣ онъ. во ксѣхъ отношеніяхъ, не 

такой же человѣкъ какъ вы — развѣ его достоинство выше ва-

шего? Мы никогда не допустим!, чтобы въ наши священные 

храмы введены были изображенія и статуи, которым суть ни 

что иное, какъ идолы» п проч. 

Въ концѣ концовъ, патріархи, архіепископы п епископы, 

изъ всЕхь страна. свЕта, принявшіе участіе въ этомъ Соборѣ, 

явились въ числЕ семнсотъ четырехъ человѣкъ. 



Рима, видѣлъ очень ясно, что наука не только быстро под-

капывала догматы панства, но пріобрѣтала великую полити-

ческую силу. Онъ признала,, что во всей Европе быстро рас-

пространилось отступленіе отъ него между образованными 

людьми, и что истиннымъ средоточіемъ этого отступіенія была 

северная Германія. 

Поэтому онь съ глубокимъ интересом !, смотрѣлъ на Прусско-

Австрійскую войну, давая Авгтрія всякія ободренія, какіи 

только могъ. Сраженіе при Садовой было для него горьким а, 

разочарованіемъ. 

Но потомъ, онъ съудовольствіемъ видѣлъ, какъ вспыхнула 

Франко-Прусская война, не сомнѣваясь, что исхода, ея будешь 

благопріятенъ для Франціи, и потому благопріятена, дли него. 

Здѣсь опять ему суждено было разочарованіе при Седане. 

Не имея зашЬмъ на многіе годы никакой надежды отъ внеш-

ней войны, она, решился посмотреть, чтб можно сделать вну-

трениимъ возстаніемъ, и настоящее движеніе ва, Германской 

имнеріи есть результатъ его махинацій. 

Еслнбы Австрія или Франція одержали верха,, вместе съ 

Пруссіей была, бы низвергнуть Протестантизма,. 

Но. въ то время, когда происходили эти военный движенія, 

начато было движеніе иного рода, двнженіе умственное. Прин-

цппомъ его было возстановить отжившія средневѣковыя ученія 

и обычаи, доводя нха, до крайности, каковы бы ни были слѣд-

ствія этого. 

Рнмъ утверждала, теперь, что папство не только имѣетъ 

божественное право участвовать въ правленіи всѣхъ странъ, 

рядомъ съ ихъ светскими властями, но что на, этомъ предмете 

должно быті, признано первенство Рима; и что во всякомъ воз-



никающемъ между ними вонросѣ светская власть должна со-

образоваться съ повеленіямн папы. 

И, такъ какъ положеніе Рима было подвергнуто опасности 

всего более прогрессом!» науки, то онъ вознамерился опреде-

лить ея границы и назначить иредѣль ен авторитету. Мало 

того, онъ решился обвинить новейшую цивилизацію. 

Эти меры были 'обдумываемы вскоре по возвращеніи его 

святѣйшества изъ Гаэты въ 1848 и были предприняты но со-

вету іезуитовъ, которые, пребывая въ надежде, что Богъ со-

вершить невозможное, предполагали, что папство, въ своей 

старости, можеть быть укреплено вновь. Органъ куріи провоз-

глашали абсолютную независимость церкви отъ государства; 

зависимость епнскоповъ отъ паны; епархіалыіаго духовенства 

отъ епнскоповъ; обязанность протестантовъ оставить свое без-

божіе и возвратиться въ стадо; абсолютное осужденіе всякой 

терпимости. Въ декабре 1854, въ собраніи епнскоповъ. папа 

провозгласили догмата о безпорочномъ зачатін. Десять летъ 

спустя, онъ издали знаменитую Энциклику и Снллабусъ. 

Энциклика помечена 8 декабря 1864. Она составлена была 

учеными духовными, и потомъ обсуждалась въ Конгрегаціи, 

затѣм ь препровождена была къ прелатами, и наконецъ пере-

смотрена папой и кардиналами. 

Многіе нзъ духовенства возражали противъ высказаннаго 

въ ней осужденія новейшей цивнлизацін. Некоторые изъ карди-

иаловъ не имели охоты участвовать въ ея изданін. Католиче-

ская печать приняла ее, впрочемъ, не безъ предчувствій и со-

жалішій. Протестантскія правительства не ставили ей никакихъ 

препятствій; католическія были приведены ею въ затрудненіе. 

Фіанція позволила публикацію только той части ея, где провоз-

глашался юбилей; Австрін и Италія позволили ея введеніе, но 



не дали своего одобренія. Политическая печать и законодатель-

ства католическнхъ странъ приняли ее неблагосклонно. Многіе 

оплакивали ее, такъ какъ вѣроятно было, что она усилить раз-

рывъ между церковью и новѣйшимъ обществомъ. Итальянская 

печать считала ее за рѣіпеніе войны, безъ перемирій и мира, 

между Римской церковью и новѣйшей нивнлизаціей. Даже въ 

Испаніи были журналы, которые сожалѣли объ «упорстве и 

слепоте Римскаго двора, позоривгааго и осуждавіпаго новѣйіиую 

цивилизацію». 

Энциклика обвиняетъ то «крайне вредное н безумное мнѣ-

ніе, что свобода совести и богослуженія есть право каждаго 

человека, и что это право, во всякомъ благоуетроенномъ госу-

дарстве, должно быть объявляемо и утверждаемо закономъ; и 

что волн народа, обнаруживаемая общественнымь мнѣніемъ 

(какъ его называют»), или другими средствами, составляет, 

верный законъ, независящій отъ всѣхъ божественныхъ и чело-

вѣческихъ правь». Она отвергаеть право родителей воспиты-

вать своихъ дѣтей внѣ католической церкви. Она обвиняетъ 

«безстыдство» тѣхъ, которые хотятъ подчинить авторнтеть 

церкви и апостольскаго престола, «переданный ему Христомъ 

нашимъ Господомъ, сужденіюгражданской власти». Его святей-

шество рекомендуетъ почтенмымъ братьямъ, къ которымъ обра-

щена Энциклика, постоянную молитву, н «чтобы Богъ легче 

согласился на нашу н вашу молитву, воспользуемся во всемъ 

довѣріи, какъ нашей посредницей сънпмъ, Дѣвой Маріей, Бого-

матерью, которая возседаетъ какъ царица одесную ея едино-

роднаго Сына, нашего Господа I. Христа, въ золотой рп.тЬ, 

облеченная разными украшеніями. Нѣтъ ничего, что бы она не 

могла получить отъ него». 

Очевидно, приищись, высказанный теперь папствомъ, дол-



женъ привести его въ столкновеніе даже съ правительствами, 

который до сихъ поръ поддерживали съ нимъ дружественный 

отношеяія. Россіи обнаружила большое неудовольствіе, и по-

ел!, довавшія событія вызвали у. его святѣйшества аллокуцію 

(ноябрь, 1866) , осуждавшую дѣйствія этого правительства. 

Россія отвѣчала ira это, объявивъ недѣйствителыіымъ ковкор-

датъ 1867. 

Не испуганный результатами сражепін при Садовой (іюль 

1866), — хотя очевидно было, что политические состонніе 

.Европы глубоко затронуто, и особенно отношенія папства,— 

папа произнеси аллокунію (іюня 27, 1867), которая подтверж-

дала Энциклику и Силлабусъ. Онъ объявили о своемъ намѣре-

ніи созвать Вселенскій Соборъ. 

Вследствіе этого, какъ мы уже сказали, наследующій годъ 

(ікшл 29, 1868) была издана булла, созывавшая этотъ Соборъ. 

Но теперь возникли недоразуменія съ Австріей. Австрійскій 

рейхсратъ принял, законы, вводившіе равенство гражданскихъ 

правь для всехъ жителей имперіи истеснявшіе вліяніе церкви. 

Это вызвало со стороны напскаго правительства выговори. 

Действуя по примеру Россіи, австрійское правительство нашли 

необходимыми отменить конкордатъ 1855 года. 

Но Франціи, какъ выше замечено, нублпкація цѣлаго Сил-

дабуса не была дозволена; но Нруссія, желавшая остаться съ 

папствомъ въхорошпхъ отвошеніяхъ, не запрещала его. Требова-

тельность папства увеличилась. Было открыто объявлено, что 

вѣруюіціе должны теперь принести въ жертву церкви свою 

собственность, жизнь и даже свои умственный убѣжденія. 

Протестанты и Греческая церковь приглашены были оказать 

свою покорность. 

Въ назначенный день, Соборъ открылся. Предметами его 



деятельности было — перенести Снллабусъ въ практику, уста-

новить догнать папской непогрѣшимостп и онредѣлпть отноше -

нія религіи къ наукѣ. Сдѣланы были всѣ вриготовленія къ тому, 

чтобы предназначенные пункты были выполнены. Епископовь 

извѣстили, что они являются въ Римъ не разсуждать, а утвер-

дить декреты, раньше принятые непогрѣшимымъ папой. Но 

было ни малѣйшей идеи о свободном! обсужденіи дѣла. Не было 

дозволено разсматривать протоколы засѣданій; оппозиціоннымъ 

прелатамъ едва позволили говорить. Января 22 1870, пред-

ставлена была петиція, просившая, чтобы непогрѣгаимость папы 

была опредѣлена; представлена была также оппозиціонная пети-

ція меньшинства. ІІослѣ этого, совѣщанія меньшинства были 

запрещены и нхъ публікація также. II, хотя Курія предви-

дела сплоченное большинство на своей сторонѣ, сочтено было 

полезнымъ издать приказаніе, что для принятія какого нибудь 

предложенія не требуется, чтобы голосование было близко къ 

единогласному рѣшенію, и что довольно простаго большинства. 

Возраженія меньшинства были оставлены совершенно безъ вни-

манія. 

Такъ какъ Соборъ шелъ къ своей цѣли, иностранный прави-

тельства встревожились его беззаботной рѣшптсльностыо. Пе-

тиція, составленная архіепискоиомъ Вѣнскимъ и подписанная 

многими кардиналами и архіеппскопами, умоляла его святѣй-

шество не предлагать на разсмотрѣніе догмата о непогреши-

мости, « потому что церковь должна выдерживать теперь борьбу, 

неизвѣстную въ прежнія времена, нротивъ людей, которые 

сопротивляются самой религіи, какъ учреждеяію, гибельному 

для человѣческой природы, и что неблаговременяо налагать на 

католическія націи, приводимый въ искушеніе столь многими 

ухищреніями, больше догматов!,, чѣмъ провозгласил! Тридент-
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скій Соборъ». Петиція прибавляла, что «просимое онредѣленіо 

<иепогрѣшимости) доставило бы новое оружіе врагами религім. 

чтобы возбудить противъ Католической церкви неудовольствіс 

несомнѣнно лучшихъ людей». Австрійскій первый министра, 

адресовали къ папскому правительству протеста, остерегая его 

отъ всякихъ дѣйствій. которыя повели бы ко вмешательству въ 

права Австріи. Французское правительство также обратило къ 

намі', ноту, выражая мысль, что какой иибудь французскій 

енископъ долженI, выяснить собору положеніе и права Франціи. 

Папское правительство отвѣчало на это, что енископъ не мо-

жет!. примирить двойныхъ обязанностей посланника и «отца 

собора . Французское правительство, въ весьма почтительной 

иотѣ, замѣтило, что оно полагается на умѣренность ецископовъ 

и благоразуміе святаТо отца, которыя вѣроятио ne допустить, 

чтобы крайнія мнѣвія стали догматами, и что оно разсчиты-

ваетъ на общественный смысли и патріотизмъ французских!, 

католиковъ, которые вѣроятно будутъ защищать граяданскіе 

H иолитическіе законы Франціи противъ захватовъ теократін. 

Кь этими представленіямъ присоединился Сѣверо-Германскій 

Союзъ, серьезно настаивая, чтобы они были приняты въ со-

ображеніе панским ь правитсльствомъ. 

Апрѣля 23. прусскій посланники фонъ-Арнимъ, вмѣстѣ съ 

(ррапцузскнмь министром!. Дарю, указали Куріи на неумѣстность 

нозстановленія средневѣковыхъ идей. Меньшинство епископовъ, 

ободренное этими, просило теперь, чтобы прежде, чѣмъ будетъ 

обсуждаться папская непогрешимость, определены были отноше-

ния духовной власти късвѣтской, и чтобы было рѣшено, перс-

даль ли Христосъ св. Петру и его преемниками власть надъ 

королями и императорами. 

На это не было обращено никакого впиианія, и даже не 
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было дано отсрочки. Іезуиты, которые были закулисными во-

жаками дѣла, провели свои мѣры самовластно въ подтасованномъ 

собранін. Соборъ употребилъ всѣ средства для того, чтобы 

скрыться отъ общественной критики. Его засѣданія ведены 

были съ величайшей тайной; всѣ, принимавшіе въ нсмъ участіе, 

обязаны были торжественной клятвой хранить молчаніе. 

Іюля 13, собраны были голоса. Изъ 601 голоса, 451 были 

утвердительные. По правиламъ большинства, мѣры объявлены 

были принятыми H черезъ пять дней пана провозгласилъ дог-

мать о своей непогрешимости. Не разъ было замечено, что это 

быль тотъ самый день, когда Франція объявила войну Ируссіи. 

Черезъ восемь дней, французскія войска были выведены изъ 

Рима. Быть можетъ. и государственный человѣкъ и философь 

согласятся, что непогрешимый папа могъ бы быть великимъ 

гармонизирующим!» элементом!», еслибы только здравый смыслъ 

могъ признать его. 

После этого, король итальянскій адресовалъ къ наііѣ соб-

ственноручное письмо, указывая въ весьма почтительных!» вы-

ражеиіяхъ необходимость, чтобы его войска подвинулись и за-

няли позиціи, «нужный для безопасности его святейшества и 

для поддержанія порядка»; что, отвечая національнымъ жела-

ніямь, глава Католицизма, окруженный благочестіемъ итальян-

скнхъ населеній, «можетъ сохранить на берегахъ Тибра славный 

престолъ, независимый отъ всякой человеческой власти . 

Его святейшество отвечала» на это кратким!, и колкимъ 

нисьмомъ: «Я благодарю Бога, который позволил!, вашему ве-

личеству наполнить горечью послѣдніе дни моей жизни. Впро-

чем!», я не могу исполнить некоторых!» просьбъ и согласиться 

съ некоторыми принципами, какіе заключаются въ вашемъ 

письмѣ. 11 опять обращаюсь къ Богу и отдаю въ его руки мое 



дѣло, которое есть его дѣло. Я прошу Бога дать вашему вели-

честву много милостей, избавить васъ отъ опасностей и даро-

вать вамъ его милосердіе, въ которомъ вы такъ нуждаетесь». 

Нтальянскія войска встрѣтили мало сопротивленін. Они за-

няли Рпмъ 20 сентября 1870. Изданъ быль манифестъ. указы-

навшій подробности плебисцита, съ тайной подачей голосовъ, 

и вопросъ: «объединеніе Италіп». Результата плебисцита пока-

зали. что народный умь вь Италіи вполнѣ освободился отъ тео-

логіи. Въ Римскихъ нровшщіяхъ ЧИСЛО ГОЛОСОВ!» по списками 

было 167,548; число подавшихъ голоси, 135,291; число во-

тировавших!» за присоедиаеше Рима къ королевству 133.681; 

число вотировавших!, противъ присоединенія 1507: голоса 

уничтоженные 103. Итальянскій парламент!» утвердили голоси 

Римскаго народа за присоединение, большинством!, 239 противъ 

20. Затѣмъ королевскій декрета» возвѣстилъ присоединеніе Пан-

ской области къ Итальянскому королевству, н нзданъ былъ 

манифестъ, указывавшій подробности исполненія. Онъ объявлять, 

что этими уступками Итальянское правительство желаетъ до-

казать Европѣ, что Нталія уважаетъ верховную власть папы 

сообразно съ принципом!» свободной церкви въ свободном!» 

государстнѣ». 

Въ прусско-австрійской войнѣ панство надѣялось возстано-

внть Германскую имнерію подъ властью Австрін, и сдѣлать 

Германію католической надіей. Въ франко-германской войнѣ. 

Французы ожидали ультрамонтанскихъ симнатій въ Германіи. 

Были употреблены всѣ средства, чтобы возбудить католическое , 

чувство противъ иротестантовъ. Не было забыто никакихъ руга-

тельств!». Объ нихъ говорили какъ о безбожникахъ; объявляли, 

что они не могуть быть честными людьми; говорили, что ихъ 

секты указывают!», что ихъ отступничество находится въ со-
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стояніи разложенія. «Последователи Лютера — самые жнлкіе 

люди во всей Европѣ». Даже самъ папа, предполагая, что весь 

міръ забыть совсѣмъ исторію, не усумиился сказать: «пусть 

Германскій народъ пойметъ, что только Римская церковь есть 

церковь свободы и прогресса». 

Между тѣмь, въ германском! духовенстве организовалась 

партія, чтобы высказаться нротивъ папской узурпацін и даже 

воспротивиться ей. Она протестовала нротивъ того, что «чело-

в е к ! занимает! престола Бога», противь всякаго вице-Бога, и 

не хотела уступить своихъ научныхъ убѣжденій церковному 

авторитету. Некоторые не усумнились обвинить самого папу 

въ ереси. Противь этихъ отлученій и этого неповиновения по-

следовали новые громы Ватикана: и наконецъ было потребо-

вано, чтобы некоторые профессора п up подаватели были уда-

лены отъ своихъ должностей и заменены .такими, которые 

гіризнаютъ непогрешимость. Прусское правительство отказалось 

исполнить это требованіе. 

Прусское правительство серьёзно желало остаться съ пан-

ски мъ въ дружеских! отношснінхъ: оно не желало вступать вь 

теологическія распри; но мало но малу у него явилось убѣжде-

ніе, что вопросъ былъ не релнгіозный, a политическій —должна 

ли государственная власть быть употребляема нротивъ госу-

дарства. Одинъ учитель гимназіи былъ отлученъ отъ церкви: 

правительство, отъ которого требовали, чтобы оно уволило этого 

учителя, отказало въ томъ. Церковныя власти объявили это 

нападеніемь на религію. Император! поддержали своего ми-

нистра. Органъ непогрѣшимой партіи угрожать императору 

сопротивленіемъ вс.ехъ добрыхъ католиковъ и говорить ему, 

что въ шорѣ съ напои, правительственный системы могутъ и 

должны переменяться. Теперь ясно было каждому, что вопросъ 



былъ тотъ: - Кому быть господином!, въ государстве, прави-

тельству или Римской церкви? Людямъ очевидно невозможно 

жить водь двумя правительствами, изъ которыхъ одно объяв-

ляешь дурнымъ то, что приказываешь другое. Если правитель-

ство не покорится Римской церкви, то они враги». Такимъ 

образомъ Прусоія была вынуждена къ столкновенію Римомъ— 

въ этомъ столкновеніи и Римь. побуждаемый своей враждой кг. 

новейшей цивилизаціи, есть очевидно нападающая сторона. 

Правительство, узнавая теперь своего врага, защищалось 

темь, что уничтожило католическій департаментъ въ министер-

стве духовныхъ дѣлъ. Это былолѣтомъ 1871. Въслѣдующемъ 

ноябре имнерскій парламента издалъ законъ, что духовный 

лица, злоупотребдяющія своими должностями къ нарушенію 

общественнаго спокойствія. должны подвергаться уголовному 

наказанію. П. на основаніи принципа, что будущее принадле-

жит!, тому, кому принадлежит'!, школа, возникло движеніе съ 

цѣлію отдѣленія школы отъ церкви. 

Іезуитская нартія распространяла и усиливала но всей Гер-

манін свою организанію, основанную ва принципе, что госу-

дарственное законодательство не обязательно въ церковныхъ 

дѣлахъ. Это былъ уже актъ открытаго возстанія. Могло ли пра-

вительство позволить такія устрашенія противъ себя? Епископъ 

Эрмеландскій объявилъ, что не станетъ повиноваться законами 

госуарства. если они касаются церкви. Правительство остано-

вили уплату его содержанія; и понимая, что спокойствіе не-

возможно. пока іезуитамъ позволено оставаться въ стране, оно 

решило изгнать ихъ, и решеніе было исполнено. Въ конце 

1S72 его святейшество произнеси аллокунію. въ которой гово-

рили о «преследованin церкви въ Германской пмперіи» и утвер-

ждали, что. одна церковь имеешь право указать границы своей 



области отъ области государства — принципъ опасный н невоз-

можный, такъ какъ церковь относить къ нравственности всѣ 

отношенія людей другъ къ другу и утверждаетъ, что все, что 

не помогаетъ ей, угнетаетъ ее. Затѣмъ, нѣсколько дней спустя 

(января 9, 1873), правительство издало четыре закона: 1, за-

конъ. оиредѣляющій способы, какими лицо можеть прекратить 

свою связь съ церковью; 2, стѣсняюіцій церковь въ употребле-

н а церковныхънаказаній; 3 , опредѣляющій церковную дисцип-

линарную власть, запрещающій тѣлесныя наказанія, онредѣ-

ляющій денежный пени иизгнанія, обезпечивающій право апел-

ляціи къ королевскому суду для духовныхъ дѣлъ, рѣшеніе ко-

торого есть окончательное; 4, опредѣляющій предварительное 

воспитаніе и назначеніе евященниковъ. Они должны имѣть 

удовлетворительное воснитаніе. выдержать публичное нспыта-

ніе, завѣдуемое государствомъ. и имѣть знанія въ философіи. 

исторіи и германской литератур!». Учрежденія, который отка-

жутся подчиниться надзору государства, должны быть закрыты. 

Эти законы показывают», что Германія рѣшила, что она не 

будетъ уже слѣдовать приказаніямъ нѣсколькихъ аристократи-

ческихъ итальянскихъ фамилій, или терпѣть отъ нихъ затруд-

нения: что. она хочетъ быть господином!» въ своемъ дом!.. Въ 

этомъ столкновении она нидитъ не дѣло религіи или совѣстн, а 

борьбу между верховной властью государственнаго законода-

тельства и верховной властью церкви. Она относится кь ііапѣ 

не какъ власти религіозной, а какъ власти политической, и pli-

шилась поддержать силу объявленія прусской Конституціи, что 

«пользованіе религіозной свободой ие должно мѣшать обязан-

ностям!» гражданина къ обществу и государству». 

Справедливо утверждаютъ. что папство устроено невселсн-

скимъ образомъ, не какъ всеобщая церковь для всѣхъ народовъ. 



но лишь для выгоды нѣсколькихъ итальянскихъ семействъ. 

Посмотрите на его составь! Оно состоять изъ папы, кардина-

ловъ-епископовъ, кардиналовъ-діаконовъ, которые въ настоящее 

время всѣ—Итальянцы ; кардиналовъ-священниковъ, которые 

почти всѣ — Итальянцы; должностпыхъ лицъ и секретарей 

Священной Конгрегаціи въ Римѣ, которые всѣ—Итальянцы. 

Франція не доставила ни одного папы со времени среднихъ вѴ 

ковъ. Точно также — Австрія, Портѵгалія, Испанія. Несмотря 

на всѣ попытки изменить эту исключительную систему, открыть 

высшія места въ церкви всему Католицизму, ниодинъ иностра-

нецъ не можетъ достигнуть священнаго престола. Признано, 

что церковь есть область, данная Богоиъ итальянскими княже-

скими фамиліямъ. Изъ пятидесяти-пяти членовъ нынешней 

Коллегіи кардиналовъ, сорокъ — Итальянцы, т . е . тридцатью 

двумя больше ихъ настоящей доли. 

Качнемъ преткновенія прогрессу Европы была ся двой-

ственная система правленія. Если каждая нація имеетъ двухъ 

государей. свѣтскаго у себя дома и духовнаго въ чужой стране— 

причемъ у разныхъ націй бываютъ разные свѣтскіе государи, 

но для всѣхъ только одинъ духовный государь—Римскій перво-

священники: то возможно ли, чтобы исторін представляла нами 

что нибудь иное кроме разсказа о борьбѣ этихъ соперинчаю-

щихъ властей? Всякій, кто размыслить объ этомъ иоложенін 

вещей, увидитъ, почему тѣнаціи, который свергли сь себя эту 

двойственную форму нравленія, сделали и наибольшіе успехи. 

Онъ увидитъ, въ чемъ заключается причина иаралнтическаго 

состоянія Франціи. Съ одной стороны, она желаетъ быть руко-

иодителемъ Европы, съ другой—она связана съ мертвыми про-

шедшими. Для того, чтобы пріобрѣсть благосклонность своихъ 

невѣжествеішыхъ классовъ, она вступаетъ въ такую политику, 



которую должна осудить ея интеллигенція. Двѣ верховный вла-

етг. подъ которыми она живетъ, уравновешиваются такъ ровно, 

что преобладает, то одна, то другая сторона; и нередко одна 

пользуется другою какъорудіемъ для достиженія своихъ целей. 

Но эта двойственная система приближается къ своему концу. 

Для северныхъ народовъ, менее одаренных!, фантазіей и менее 

„ суевѣрныхъ, она давно сделалась несносной: они отвергли се 

окончательно въ эпоху Реформаціи, несмотря на протесты и 

притязанія Рима. Россія, более счастливая чѣмъдругіе народы, 

никогда не признавала кліннія никакой иноземной духовной 

власти. Она гордилась своей привязанностью къ древнему гре-

ческому обряду, и видела въ Папстве ничто иное какъ без-

покойнаго отступника отъ первобытной веры. Въ Америке 

светская и духовная власть были совершенно разлучены—по-

следней не позволено никакъ вмешиваться въ дѣла государства, 

хотя во всѣхъ другихъ отношеніяхъ ей предоставлена свобода. 

Состояніе Новаго Света доказывает! намъ также, что обе формы 

Христіанства, Католическая н Протестантская, потеряли свою 

силу распространен!я: ни одна не можетъ перейти своей давно 

установившейся пограничной черты: католически республики 

остаются католическими, протестантскія — протестантскими. 

II между последними исчезает! расположеніе къ сектаторскому 

разъединенію; лица различных! сектъ безъ затрудненій сбли-

жаются между собою. Они иочерпаютъ свои обычньтя мнѣнія 

изъ газетъ, а не отъ церкви. 

Пій IX, въ двнженіяхъ, который мы разсматрива.ш. н.мѣл ь 

въ виду две цели: 1, более полную централнзацію Папства,съ 

духовным! самодержцемъ, принимающим! на себя прерогативы 

Бога, во главѣ; 2, контроль надъ умственным!, развитіемъ на-

родов!,. исповѣдующихъ Хрнстіанство. 



Логическое послѣдствіе первой изъ этихъ цѣлей есть поли-

тическое вмешательство. Папа настаиваетъ, что во всѣхъ слу-

чаяхъ светская власть должна подчиняться духовной; всѣ 

законы, несогласные съ интересами церкви, должны быть 

отменены. Онп не обязательны для вѣрующихъ. На предыду-

щих!. страішцахъ я разсказалъ вкратце нѣкоторыя замеша-

тельства. которыя уже произошли съ целью поддержать эту 

политику. 

Я перехожу теперь къ разсмотрѣнію того способа, какимь 

Папство предполагает!, утвердить свой умственный контроль: 

какъ оно определяешь свое отношеніе къ своему противнику — 

Наук!, и. стремясь къ возстановленію ередневѣковагосостоянія, 

сопротивляется новейшей цнвилизаціи и обвиняетъ новейшее 

общество. 

Энциклика и Силлабусъ представляють те принципы, дать 

которым!, практическую силу было целью Ватиканскаго Собора. 

Силлабусъ клеймить пантеизмъ, натурализм!, и абсолютный 

раціонализмъ, обвиняятакія мнѣнія, какъ напр., что Богъ есть 

міръ. что нѣтъ другаго Бога кроме природы; что теологическіе 

предметы должны быть наследуемы такимъ же образомъ какъ 

фнлоспфскіе; что методы и принципы, съ какими старые схола-

стическіе ученые излагали теологію, уже не соответствуют!, 

больше требованіямі. вѣка и успеху науки; что каждый чело-

век!. свободен!, принять и исповѣдываті. ту религію, которую 

онъ можетъ считать истинной, руководясь светомі, своего ра-

зума: что гражданской власти принадлежишь определять права 

и границы, въ которыхъ церковь можетъ пользоваться своимъ 

авторитетомъ; что церковь не имеешь права пользоваться силой 

или какой нибудь прямой или косвенной светской властью; что 

церковь должна быть отделена отъ государства, а государство 



отъ церкви; что теперь уже болѣе неудобно принимать, что 

католическая религія должна быть единственная государствен-

ная религія, съ исключеніемъ всѣхъ другихъ родовъ богослу-

женія; что лица, нроживающія въ католическихъ странахъ, имѣ-

ютъ право на публичное исполиеніе своего собственная» бого-

служенія; что римскій первосвященники можетъ и должеиъ 

примириться н согласиться съ успѣхами новѣйшей цнвилизаціи. 

Силлабусъ требуетъ для церкви нрава пмѣть надзоръ за публич-

ными школами и отвергаеть права государства въ этомъ отво-

шеніи; онъ требуетъ контроля церкви надъ браками и разводами. 

Тѣ изъ этихъ принципов!,, которые Соборъ счелъ полез-

ными формулировать въ настоящее время, были имъ изложены 

въ «Догматической Конституции Католической вѣры». Мы раз-

смотримъ теперь существенные пункты этой конституціи въ 

особенности вътомъ, что касается отношеній Религіи къ Наукѣ. 

Замѣтимъ, что последующее изложепіе не представляет!, цѣлаго 

документа, а только нзвлеченіе того, чтб казалось нами его 

важнѣйшими частями. 

Это опредѣленіе начинается строгими разборомъ принципов!, 

и послѣдствій протестантской Реформаціи: 

«Отрицаніе божественной власти церкви поучать, и нредо-

ставленіе всѣхъ вещей, относящихся къ религіи, сужденів» 

каждаго человѣка, повели къ размноженік» сектъ. и такъ какъ 

онѣ разногласили и спорили другъ съ другом!,, то въ умахъ 

немалаго числа людей ниспровергнута была всякая вѣра въ 

Христа, и Священное ІІисаніе стало считаться за миѳы и басни. 

Христіанство было отвергнуто, и на мѣсто его поставлено цар-

ство чистая» Разума, какъ это называют!,, или Природа; многіе 

люди, падая въ пропасть пантеизма, материализма п атеизма, 

и отвергая разумную природу человѣка, и всякое различеніе 



добра и зла, работают!» для низверженія самыхъ основаній чело-

вѣческаго общества. Такъ какъ эта нечестивая ересь распро-

страняется повсюду, то не мало католиковъ было прельщена 

ею. Они смѣшали человѣческую науку и божественную вѣру. 

«Но Церковь, Мать и Госпожа народов!», всегда готова под-

крѣпить слабаго, принять въ свои нѣдра тѣхъ, которые къ 

ней возвращаются, и повести ихъ къ лучшему. И нынѣ. когда 

епископы всего міра собрались на этомъ Вселенском!. Соборѣ. 

и Святой Духъ почіетъ на немъ, и судить сънами, мыонредѣ-

лили объявить съ этого престола св. Петра спасительное ученіе 

Христа, и запретить и осудить противныя ему заблужденія. 

О Боіѣ, Тиорцѣ всѣхъ вещей.—Снятая Католическая 

Апостольская Римская церковь вѣруетъ, что есть одинъ истин-

ный il живой Богъ, Творецъ и Господь Неба н Земли, Всемогу-

іцій, Вѣчный, Вездѣеущій, Непостижимый, Безконечный въ 

разумѣнін и волѣ, и во всемъ совершенств!». Онъ отличенъ отъ 

міра. По своему вполнѣ свободному совѣту, онъ создалъ одина-

ково изъ ничего два сотворенный созданія, духовное п времен-

ное. ангельское и земное. Потомъ онъ создалъ человѣческую 

природу, сложенную изъ обонхъ. Кромѣ того, Bon» своимъ про-

нидѣніемъ сохраняет!» и управляет, всѣми вещами, могуще-

ственно достигая отъ края до края и гармонически устроиван 

всѣ вещи. Всякая вещь открыта его глазамъ, даже вещи, кото-

рыя иронзойдутъ по свободному дѣйствію его созданій . 

Обь Откровеніп . — Святая Мать Церковь дѵмаетъ, чти 

Богъ можетъ быть съ нссомнѣнностыо нознаваемъ естествен-

ным!» свѣтомъ человѣческаго разума; но что ему угодно было 

также открыть себя и вѣчныя рѣіиенія своей воли сверхъесте-

ственным!» образомъ. Это сверхъестественное откровеніе. какъ 

заявлено Священнымъ Тридентекимъ Соборомъ. заключается ві» 



книгахь Вегхаго и Новаго Завѣта, начисленных!, въ иоетанов-

лечіяхъ этого собора и находящихся въ старомъ латинскомъ 

изданіи Вульгаты. Эти книги священны, потому что написаны 

подъ вдохновеніемъ святаго Духа. Онѣ нмѣютъ своимъавторомь 

Нога, и какъ таковыя были переданы Церкви. 

И. для того, чтобы воздержать безпокойные умы, которые 

могутъ давать ложныя истолкованія, постановлено — въ обнов-

леніе рѣшенія Тридентскаго Собора—что никто не можетъ тол-

ковать Священное Пнсаніе противно тому смыслу, въ какомъ 

нхъ истолковывает! Святая Мать Церковь, которой принадле-

ж и т ! такое, нстолкпканіе . 

О Вѣрѣ.—Такъ какъ человѣкъ зависит! отъ Bora, какъ 

своего Господа, и созданный разумъ вполне подчипенъ несоздан-

ной пстийѣ, то, когда Богъ дѣлаетъ откровеніе, человѣкъ обя-

зан! повиноваться ему вѣрою. Эта вѣра есть сверхъестествен-

ная добродѣтель и начало спасенія человека, который вѣритъ, 

что откровенный вещи истинны, не но ихъ внутренней истин-

ности, какъ она можетъ быть видима естественным! свѣтомъ 

разума, но по авторитету Бога, открывающаго ихъ. Но. не-

смотря на то, что истина можетъ быть согласна съ разумомъ. 

Богъ соизволилъ присоединить чудеса п пророчества, который, 

показывая его всемогущество и знаніе, служатъ доказатель-

ствами, доступными для пониманія всѣхь. Такія мы имѣеть у 

Моисея и пророковъ, но въ особенности у Христа. Далѣе. 

должно веровать всѣмъ тѣмч, вещамь, который написаны въ 

слове Божіемъ, или переданы преданіемъ, которое церковь сво-

имъ ученіемь предложила для вѣрованія. 

с Безъ этой вѣры никто не можетъ быть оправданъ, и никто, 

если не останется до конца въ этой вѣрѣ, не можетъ получить 

вѣчной жизни. Поэтому Богъ,черезъ своего единороднаго Сына, 



установилъ церковь какъ хранителя и учителя Его откровеннаго 

олова. Потому что одной только Католической церкви принадле-

жать всѣ тѣ знаки, которые дѣлаютъ очевидной вероятность 

Христіанской веры. Мало того, сама церковь, но своему чудес-

ному распространен™, своей высокой святости, своей неизсн-

каемой плодовитости во всемъ. что благо, по своему Католи-

ческому единству, по своей несокрушимой твердости, представ-

ляешь великое и очевидное право на вѣрованіе, и неопровержи-

мое доказательство ея божественной мнссіи. Такимъ образомъ 

церковь показываешь своимъ дѣтямъ. что вѣра, ими содержи-

мая. покоится на самомь ирочномь основанию Поэтому и совер-

шенно различно состояніе тѣхъ, которые но небесному дару 

вѣры приняли католическую истину, и тѣхъ, которые, руково-

дясь человѣческими мнѣніями, слѣдуютъ ложной религін . 

<U ВЩУѢ И Разумъ. — Кроміі того. Католическая цер-

ковь всегда утверждала, и нынѣ утверждаешь, что есть двоякііі 

родъ знаиія. изъ которыхъ каждый отличается отъ другого и 

по своему принципу и но предмету. Пни отличны по принципу 

потому, что въ одномь мы познаемъ естественнымк разумомь. 

а въ другомі. божественною вѣрою; они различны но предмету 

потому, что нромѣ тѣхъ вещей, которыя можетъ постигнуть 

нагаъ естественный рал умъ. нашему вѣрованію предлагаются 

таинства, скрытый въ Богѣ. которыя, еслибы небыли II мъ от-

крыты, не могли бы дойти до нашего знанія. 

Правда, разумъ просвѣщиемый вѣроіі и изслѣдуюіцій ci. 

нрнлежавіемъ и благочестивой трезвостью, можетъ по дару Бога 

придти къ некоторому разумѣиію таинствъ, ограниченному но 

степени, но чрезвычайно благотворному въ своихъ дѣйствіяхь. 

разумѣпію их I, какъ но аиалогіямъ вещей естественно извѣст 

ныхъ, такт, и по связи самихъ таинствъ другъ съ другомъ и ст. 



последними концомъ человѣка. Но разумъ никогда не можетъ 

стать способными вполнѣ понять таинства, какъ онъ поннмаетъ 

вещи, составляющія его ііастонщій предметъ, потому что таин-

ство Бога по самой своей природѣ такъ превышаютъ способное™ 

созданнаго ума, что даже когда они преподаются откровеніемь 

и принимаются вѣрою—они остаются покрыты самою вѣрою какъ 

бы покрываломъ и остаются скрыты какъ бы во мрак!, въ этой 

смертной жизни. 

Но хотя вѣра выше разума, между ними никогда не мо-

жет ь быть дѣйствительнаго разпогласія. такъ какъ топ, же 

Богъ, который открываетъ таинства и вливаетъ вѣру, даль че-

ловеческой душѣ свѣтъ разума, а Богъ не можетъ отвергать 

самого себя, или одна истина никогда не можетъ противоречить 

другой: поэтому суетная тѣнь такого нротиворѣчія возникаетъ 

главными образомъ пзъ того, что или ученія вѣры понимаются 

я излагаются не такъ, какъ действительно держитъ ихъ цер-

ковь, или что пустыи выдумки и мнѣнія людей принимаются за 

указавія разума. Потому мы провозглашаем!, ложными всякое 

утвержденіе, которое противоречить просвещенной истине 

вѣры. Кроме того, церковь, которая вмѣстѣ съ своей апостоль-

ский должностью ученія, обязана также охраной залоговъ веры, 

имеетъ отъ Бога право и обязанность осуждать «знаніе лже-

именное», чтобы «ни одинъ человека, не былъ обманываема, 

филоеофіей и пустой ложью . Поэтому, всеми верующими хри-

стианами не только запрещается поддерживать, какъ правильные 

выводы науки, те мнѣнін, которыя известны за иротивныя 

ученію веры, особенно, когда они осуждены церковью, но даже 

они безусловно обязаны считать ихъ заблужденіями, носящими 

обманчивый видь истины. 

Вере и разуму не только невозможно когда нибудь иротн-



ворѣчить другъ другу, но ouïr, напротивъ, оказываютъ другъ 

другу взаимную помощь. Потому что здравый разѵмъ состав-

л я т ь основаніе вѣры, и, съ помощью ея свѣта. воздѣлываетъ 

науку о божественныхъ предметахъ; a вѣра, съ другой стороны, 

освобождает, и предохраняетъ разумъ отъ ошибокъ, и обога-

щает. его многоразличным!, знаніемъ. Итакъ, церковь очень 

далека отъ того, чтобы противиться воздѣлыванію гумашшхъ 

нскусствъ и наукъ, и, напротивъ, различными способами помо-

гает. ему и подвигает» его. Потому что она довольно знает» и 

не пренебрегает» выгодами, который проистекаютъ отъ нихъ 

для жизни человѣка; напротивъ, она нризнаетъ, что. такъ какъ 

они произошли отъ Бога, Господа знанія. то будучи пра* 

вилыіо изучаемы, приведут» къ Богу, при помощи его мило-

сердія. Церковь не запрещает» также ни одной изъ этихъ наукъ 

употреблять ихъ собственные принципы и ихъ методъ въ 

ихъ настоящей области; но. признавая эту разумную свободу, 

она заботится, чтобы они, противорѣча божественному ученію. 

не впали въ заблужденія или, переступая должный границы, 

не нарушили или не произвели смятенія въ области вѣры. 

«Потому что ученіе вѣры, переданное въ откровеніи Бога, 

не было предложено, подобно какому нибудь философскому 

открытію, для того, чтобы быть усовершенствованным!» при 

помощи человѣческаго остроумія; но было вручено невѣстѣ 

Христа какъ божественный залогъ, чтобы быть вѣрно храни-

мым!» и непогрѣшимо излагаемым!». Поэтому, всѣ правила свя-

той вѣры должны быть объясняемы всегда согласно со смы-

слом!» и мнѣніемъ церкви; и незаконно—отступать отъ нихъ подъ 

предлогом!» или подъ видомъ болѣе яснаго истолкованія. По-

этому, пусть со смѣной иоколѣній и вѣковъ разумѣніе, знаніе 

И мудрость каждого, отдѣлыіыхъ лицъ H всей церкви, возра-



стаютъ быстро и увеличиваются чрезмѣрно, но только вь одномь 

рі.дѣ; то есть, сохраняя чистымън неприкосновенны.мі, смыслъ, 

зваченіе и вѣрованіе одного и того же ученія». 

Въ чис.іѣ другихь соборныхъ иостановленій были обнародо-

ваны слѣдующія: 

«Да будетъ анаѳема— 

«Кто отвергает! единаго истиинаго Bora, Творца и Господа 

всѣхъ вещей, вндпмыхъ и невидимых!. 

Кто безстыдно утверждает!, что ничего другого не суще-

ствует!, кромѣ матеріи. 

«Кто говорить, что субстанція или сущность Bora п всѣхь 

вещей, есть одна и таже. 

«Кто говорить, что конечный вещи, какъ тѣлесныя, такъ 

н духовным, или по крайней мѣрѣ духовным вещи, суть эма-

націн божественной сущности; или что божественная сущность, 

проявленіемъ нлп развитіемъ ея, становится всѣми вещами. 

«Кто не признаетъ. что міръ ивсѣ вещи, имъ еодержнмыя. 

были созданы Богомъ изъ ничего. 

«Кто будетъ говорить, что человѣкь, своими собственными 

усиліями, посредством! постояннаго прогресса, можетъ и дол 

женъ наконецъ достигнуть обладанія всякой истиной иблагомъ. 

«Кто откажется принимать, какъ священный и каноннче 

скія, книги Священнаго ІІисанія въ ихъ цѣлости, со всѣми ихъ 

частями, въ томъ видѣ, какъ онѣ были исчислены священным ь 

Тридентскимъ Соборомъ; или будетъ отвергать, что ouf. были 

вдохновлены Богомъ. 

«Кто будетъ говорить, что человѣческій разумь такъ неза-

висим!, что Богъ не можетъ требовать отъ него вѣры. 

«Кто будетъ говорить, что божественное откровеніе не мо-

жетъ быть сдѣлано вѣроятнымъ внѣшними доказательствами. 



«Кто будетъ говорить, что нельзя производить чудесь, или 

что ихъ никогда нельзя знать съ достоверностью, и что боже-

ственное происхожденіе Христіаиства не можетъ доказы-

ваться нмн. 

«Кто будетъ говорить, что божественное откровеніе не за-

ключаетъ къ себѣ никакихъ таинствъ, но что всѣ догматы веры 

могутъ быть повиты и доказаны разумомъ, правп.іьпо образо-

ваннымъ. 

Кто будетъ говорить, что человѣческія науки должны быть 

развиваемы въ такомъ духе свободы, чтобы позволено было 

считать ихъ утвержденія истинными даже тогда, когда они 

противоречат откровенному ученію. 

«Кто будетъ говорить, что въ прогрессе науки можетъ во 

всякое время случиться, что ученія. излагаемый церковью, 

должны быть принимаемы въ другомъ смысле, чѣмъ тотъ, въ 

какомъ церковь всегда принимала н принпмаеть ихъ». 

Необыкновенный и , можно по справедливости сказать, 

высокомерный притязанія, заключающіяся въ этихъ рѣшеніяхъ, 

далеко не были съ удовольствіемъ приняты образованными като-

ликами. Со стороны нѣмецкнхъ университетовъ оказалось ео-

протпвленіс; и когда, въ конце года, постановленія Ватикан-

ская) Собора были вообще приняты, онѣ были приняты не по 

убежденію въ ихъ истине, а по дисциплинарному чувству 

послу шанія. 

Многіе изъ самыхъ благочестивыхъ католиковъ смотрели 

на псе движепіе и на результаты, къ какимъ опо привело, съ 

самой искренней заботой. Отецъ Гіацинтъ, въ письме къ суле-

ріору своего ордена, говорить: «Я протестую противъ развода, 

столь же нечсстпкаго, какъ и безумная», который хотятъ произ-
ДРЭПКГ-Ь. 2 2 



весть между церковью, нашей вѣчной матерью, и обществомъ 

девятнадцатая столѣтія, котораго мы—временный дети, и къ 

которому мы также имѣемъ обязанности и почтеніе. Я глубо-

чайшимъ образомъ убѣжденъ, что если Фраиція въ частности, 

и Латинская раса вообще, преданы соціальной, нравственной и 

религіозной анархіи, то главная причина этого есть несомненно 

не еамъ Католицизмъ, но тотъ способъ, которымъ Католицизмъ 

долгое время былъ понпмаемъ н выполняем!.. » 

Несмотря на свою непогрѣшимость, которая предполагаешь 

всезшшіе, его святѣйшество не предвидѣлъ исхода Франко-

Прусской войны. Еслибы онъ одаренъ былъ пророческимъ да-

ромъ, онъ.увпдѣлъ бы несвоевременность актовъ своего собора. 

Его просьба къ прусскому королю о военной помощи для под-

держан!!! его временной власти была отвергнута. Король Италіи, 

отлученный отъ церкви, какъ мы видѣлн, овладѣлъ Римомъ. 

Резкая папская энциклика, странно противоречившая съ тонкой 

вежливостью новейшихъ дипломатических!, бумагъ, изданная 

1 ноября 1870, обвиняла действія піемонтскаго двора, по-

следовавшая советамъ сектъ погибели». Его святейшество 

объявляешь здесь, что онъ находится въ плену и что онъ не 

войдетъ въ соглашеніе съ Веліаломъ. Онъ произноситъ еще 

бблыпее отлученіе, съ осужденіями и наказаніями, противъ 

своихъ нротивпнковъ, и молится о «заступничестве безпороч-

ной Девы Маріи, матери Божісй. и блаженныхъ апостоловъ 

Петра и Павла». 

Некоторые изъ различных!, протестантскихъ сектъ собра-

лись для совещаній подъ названіемъ Евангелическая Союза. 

Ихъ последнее собраніе происходило въ Нью-Іорке, осенью 

1873. Хотя здесь было много благочестивых'!, представи-



телей Реформатскихъ церквей, европейских!, и американскихъ, 

это собраніе не имѣло ни очарованія, ни авторитета великаго 

Собора, только что закрывшего свои засѣданія у Св. Петра въ 

Римѣ. Оно не могло ссылаться на непрерывное преемство болѣе 

чѣмъ въ тысячу лѣтъ; оно не могло говорить съ авторитетомъ 

лица, равнаго съ императорами и королями или даже высшаго, 

чѣиъ они. Въ то время какъ глубокій умъ и государственная 

свѣтекая мудрость блистала во всемъ, что дѣлалъ Ватиканскій 

Соборъ, Евангелическій Союзъ собрался безъяснагопонредѣлен-

лаго взгляда на свои цѣли, безъ всякихъ точно обозначенныхъ на-

мѣреній. Его желаніе было привесть въ болѣе тѣсное единство 

различный нротестантскія церкви, но онъ не пмѣлъ никакой 

основательной надежды достигнуть этого желаннаго результата. 

Па немъ обнаружилось необходимое дѣйствіе принципа, нзъ ко-

тораго эти церкви произошли. Они были основаны на раздорѣ 

и существуютъ раздѣльностью. 

Тѣмъ не менѣе въ дѣйствіяхъ Евангелнческаго Союза можно 

усмотреть некоторые весьма знаменательные факты. Онъ отвра-

тилъ свои глаза отъ своего стараго противника—того против-

ника, который такъ недавно обремени.™ Реформацію поноше-

ніями и доносомъ — онъ останови.™ свои глаза, какъ и Вати-

канский Соборъ, на наук!,. Подъ этимъ пугаюіцішъ именемъ 

стояло передъ нимъ нѣчто казавшееся привидѣніемъ неопре-

деленной формы, ежечасно возраставших!, размѣровъи угрожа-

ющаго вида. Иногда Евангелическій Союзъ обращался къ этому 

изумительному видѣкію съ словами вежливости, иногда сътоиомъ 

обвиненія. 

Союзъ не повял ь, чтоновѣйшая Наука есть законная сестра 

Реформаціи, ея блпзнсцъ. Оии были зачаты вмѣстѣ и вмѣстѣ 

родились. Оиъ не понялъ, что хотя невозможно собрать въ Союзъ 
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множество враждующихъ сектъ, но что всѣ онѣ могутъ найти 

пункта соединенія въ Наукѣ и что ихъ истинной политикой 

должно быть не недовѣріе къ ней, но сердечный союзъ. 

Остается представить несколько размышлепій объ этой 

«Констптуціп Католической веры» какъ она определена на 

Ватиканскомъ Соборѣ. 

Чтобы предметы представились разнымъ лнцамъ въ одномъ 

и томъ же положеиіи, они должны быть разсматривасмы съ одной 

п той же точки зрѣнін. Въ томъ случае, который мы теперь 

разематривзлп, человѣкъ религіозный имеетъ свою точку наблю-

деній, человѣкъ науки—другую, весьма отличную. Ни тотъ, ни 

другой не можетъ требовать, чтобы его товарище по наблюдснію 

согласился, что панорама фактовъ, простирающаяся передъ пимъ, 

была именно такова, какъ она представляется ему. 

Догматическая Конституція настаивастъ на допущеніи того 

постулята, что римская церковь дѣйствуетъ по божественному 

порученію, данному ей спеціально и исключительно. Въ силу 

этого велпкаго авторитета, она трсбуетъ отъ всѣхъ людей отказа 

отъ ихъ умственныхъ убѣжденій, и отъвсѣхъ народовъ—ііовн-

новенія ея гражданской власти. Но столь обширное требованіе 

должно быть подкреплено самыми положительными ' и неопро-

вержимыми доказательствами; доказательствами не только пред-

положительными и косвенными, но ясными, эмфатическими и 

идущими прямо въ дѣло; доказательствами, которыя невоз-

можно было бы подвергнуть сомнѣнію. Но Ватиканъ объяв-

ляете, что онъ не хочетъ подвергать своихъ правь обсуждение 

человѣческаго разума; онъ трсбуетъ, чтобы они были допущены 

тотчасъ какъ пункта вѣры. 

Если допустить это, то необходимо согласиться со всеми его 



требованіями, какъ бы иии ии были безмерны. По странной не-

последовательности, Догматическая Конституція отвергает!, ра-

зумъ, утверждая, что онъ не можетъ определять разсматривае-

мыхъ предметов!., и однако же предлагаетъ ему аргументы для 

обсуждения. Действительно можно было бы сказать, что весь 

этотъ трактатъ есть страстное убежденіе къ Разуму поглупеть 

въ пользу Римской Церкви. 

При столь различных!, точкахъ зрѣнія, Религія и Наука ни-

какъ не могутъ согласиться въ представленіи вещей. И невоз-

можно придти вместе ни кь какому заключенію иначе, какъ 

обратившие], къ Разуму, какъ высшему и окончательному 

судье. 

Есть много религій на свете; некоторый нзъ нихъ очень 

почтенной древности, некоторый нмѣютъ больше последова-

телей чГ.мъ Римская. Можно ли сделать выбора, между ними 

иначе, какъ обратившись такимъ образомъ къ Разуму? Релпгія 

и Наука должны оба подвергнуть свои требовавія и свои раз-

доры его решенію. 

Ватиканскій Соборъ протестуешь противъ этого. Онъ воз-

вышаешь веру и даешь ей превосходство надъ разумомъ; онъ 

говорить, что они составляют!, два отдельный порядка знаиія, 

имея своими особыми предметами таинства и факты. Вера 

имеетъ дело съ таинствами, разума, съ фактами. Утверждая 

господствующее превосходство веры, онъ старается примирить 

съ чудесами и пророчествами умъ. къ иимъ нерасположенный. 

Съ другой стороны, Наука отвращается отъ непонятнаго и 

основывается на правиле Впклефа: «Богъ не принуждаешь чело-

века верить тому, чего онъ не можетъ понять». При отсутствін 

удовлетворительных! доказательств!, со стороны ея против-

ника, наука разсматрііваешь, есть ли въ исторіи папства, въ біо-



графіяхъ папъ, что нибудь, что можетъ удовлетворительно под-

тверждать божественное порученіе; что нибудь, что можетъ 

оправдать папскую непогрѣшимость, ИЛИ вынудить то неколеб-

лющееся повиновеніе, которое подобаетъ вице-Богу. 

Одна изъ самыхъ поразительных!, и однако нротиворѣчи-

выхъ особенностей Догматической Конституціи есть неохотно 

отдаваемое ею уваженіе къ человѣческому уму. Она представ-

ляет! опредѣленіе философскаго основанія Католицизма, но 

скрываетъ отъ глазъ отталкивающія формы ходячихъ вѣровані іі. 

Она остерегается упоминать о нихъ... Богъ, котораго она изоб-

ражает!, не есть Богъ средних! вѣковъ, возсѣдающій на золо-

том! нрестолѣ, окруженный хорами ангеловъ, но Богъ фнло-

софіп. Она молча отказывается отъ средневѣковыхъ подробно-

стей Католицизма; она носить на'своемъ лицѣ подчиненіе мысли 

вѣка, отнечатокъ умственнаго прогресса человѣчества. 

Давши такое изложеніе божественных! аттрибутовъ, она 

далѣе ноучаетъ насъ относительно способа управленія міромъ. 

Ватпканъ утверждает!, что церковь владѣетъ сверхъестествен-

ным! контролем! надъ всѣми матеріальнымн н нравственными 

событіямн. Священство, въ его различных! степенях!, можетъ 

опредѣлять событія бѵдущаго, или употребляя свойственные 

ему аттрибуты, или своими вліятельиымъ нризываніемъ небес-

ныхъ силъ. Верховному первосвященнику дано вязать и рѣшить 

какъ ему вздумается. Незаконно апеллировать на его сѵжденія 

къ вселенскому собору, какъ будто бы соборъ былъ земной судья, 

высшій чѣмъ онъ. Такого рода власть соотвѣтствуетъ произ-

вольному правленію, но не соотвѣтствуетъ управленію міра 

неизмѣннымъ закономъ. Поэтому, Догматическая Конституція 

твердо стоить за постоянный провиденціальныя вмѣшательства; 

она не хочстъ ни на минуту допустить, что въ естественных! 



вещахъ есть веопреодолнмая послѣдовательность событій, или 

въ дѣлахъ людей неизбежный ходъ дѣйствій. 

Но разве порядокъ цивилизаціи не былъ во ксѣхъ частяхъ 

свѣта одинъ и тотъ же? Развѣ ростъ общества не походить на 

ростъ индивидуальный? Разве оба они не представляют, намъ 

фазисовъ юности, зрѣлости и дряхлости? Развѣ человѣку, ко-

торый старательно разематривалъ прогрессивную цивилизацию 

человѣческихъ группъ въ далекихъ одна отъ другой странахъ 

земли, который наблюдалъ тожественный формы, въ которыхъ 

проявлялась эта развивающаяся цивіілизація, — р а з в ѣ ему ne 

ясно, что этотъ ходъ оііредѣляетен закономъ? Релнгіозиыя идеи 

иеруанскихъ Инковъ или мексиканских!, имиераторовъ, и цере-

моніалы ихъ придворной жизни были тѣже самые, что въ 

Екронѣ ,—тѣже, что въ Азіи. Теченіе мысли было тоже самое. 

Рой пчелъ, перенесенный въ какую нибудь далекую мѣстность, 

будетъ строить свои ульи и установлять свои общественный 

учрежденія точно также, какъ едѣдали бы другіе неизвѣстиые 

рои; тоже самое и съ отдельными, ничѣмъ не соединенными 

роями людей. Эта послѣдовательность мысли и дѣйствія такъ 

нензмѣнна, что есть философы, которые, перенося прошедшій 

примѣръ, представляемый азіатскойисторіей. къЕвропѣ. стали 

бы не колеблясь поддерживать такое положеніе: если дане 

Рнмскій епископъ и нѣсколько столѣтій, вы получите непо-

грѣшіімаго папу; если данъ неиогрѣшимый папа и еще нѣ-

сколько времени, вы получите Ламаизмъ — тотъ Ламаизмъ, до 

котораго давно достигла Азін. 

Относительно происхожденія тѣлесныхъ и духовныхъ вещей, 

Догматическая Конституція придаетъ своимъ заявленіямъ тор-

жественный эмфазъ, предавая анаѳемѣ всѣхъ тѣхъ, кто дер-

жится ученія объ эманаціи, или кто думаетъ, что видимая При-



рода есть только проявленіе Божественной Сущности. Здѣсь ея 

авторы имѣліі передъ собою задачу чрезвычайно трудную. Они 

должны выдержать встрѣчу съ тѣми страшными идеями, ста-

рыми или новыми, которыя въ наше время такъ сильно дѣй-

ствують на кыелнщихъ людей. Ученіе о сохранении и соотио-

шенін Силы представляете,, какъ свой логический исходъ, 

древнюю восточную теорію эманаціи; ученія объ Эволюціп и 

Газвитін сталкиваются съ ученіемъ о нослѣдователыіыхъ твор-

ческихъ актахъ. Первое утверждается на томъ основномъ прин-

цип!,, что количество силы во вселенной нензмѣнно. Хотя это 

количество не можетъ ни увеличиться, ни уменьшиться, формы, 

нъ которыхъ выражается Сила, могутъ изменяться одна въ 

другую. До сихъ поръ это ученіе еще не получило полного на-

учного доказательства, во аргументы, приводимые въ его пользу, 

такъ многочисленны и такъ принудительны, что она уже теперь 

имѣетъ очень глубокое, почти авторитетное значеніе. II азіат-

ская теорін эманаціи и ікплоіцеиія оказывается въ гармоніи съ 

этой великой идеей. Она не принимает!,, что при возникновеніи 

человѣческаго существа для него особо создается душа, но 

принимать, что часть уже существующего, божественная), 

универсальная» разума сообщается ему и, когда жизнь кончена, 

эта часть возвращается и поглощается въ общемъ источникѣ, 

изъ котораго первоначально произошла. Авторы Констптуціп 

запрещаютъ нмѣть эти идеи, подъ страхомъ вѣчнаго нака-

заиія. 

Подобпымъ образомъ опп распоряжаются съ учеаіямп обь 

ЭволюціииРазвитіи, грубо настаивая на традпціонной теорін... 

.Ѵченіе, что всякая живая форма произошла изъ какой нибудь 

предыдущей, подвинулось въ наукѣ гораздо далѣе, чѣмь ученіе 

о Силѣ, и вѣроятно можетъ считаться доказанным'),, каковы бы 



ни были прибавки, которыми въ новѣйшее время она была 

обременена. 

Въ своемъ осужденін Реформаціи, Ватиканъ нрнмѣняетъ 

къ дѣлу своп идеи о подчиненіи разума вѣрѣ. Въ его глазахъ. 

Реформація есть нечестивая ересь, ведущая къ пропасти пан-

теизма, матеріализма и атеизма, и стремящаяся ниспровергнуть 

самыя основанія человѣческаго общества. Поэтому, онъ желалъ 

бы обуздать «безпокойные умы», которые, слѣдуя Лютеру, 

поддерживаютъ «право каждаго человѣка толковать для себя 

Священное Писаніе». Онъ утверждает!, что допускать проте-

стантов! кь равнымъ политическим! привпллегінмъ съ католи-

ками есть зловредное заблужденіе, и что стѣснять ихъ и пода-

вить есть священная обязанность; что отвратительно дозволяті. 

имъ основывать воспитательный заведенія. Григорій XVI обли-

чал! свободу совѣсти какъ безумную нелѣпость, и свободу 

печати какъ вредоносное заблужденіе, которыми нельзя доста-

точно гнушаться. 

Но какъ же возможно признать вдохновенный и непогрѣ-

шимый Тибрскій оракулъ, когда вспоминается, что папы без-

престаяно протинорѣчили другь другу; что папы обвиняли 

соборы, а соборы обвиняли папъ; что Бнблія Сикста V заклю-

чала столько явныхъ оншбокъ — почти двѣ тысячи — ч т о сами 

авторы должны были отмѣннть ее? Какъ возможно для дѣтей 

церкви считать «обманчивым! заблужденіемъ» шарообразную 

форму земли, еяположеніе какъ планеты вь солнечной системѣ, 

ея обрашеніс на своей оси, ея движеніе вокругъ солица? Какъ 

могутъ они отвергать, что есть антиподы, идругіе міры кромѣ 

нашего? Какъ могутъ они вѣрпть, что земля съ самого начала 

не подвергалась ннкакпмъ перемѣиамъ?... 

Когда Наукѣ такимъ образомъ приказывают!, отказаться 



отъ ея умственныхъ убѣжденій, можетъ ли она не попросить 

своихъ противников!, вспомнить прошедшее? Сноръ о фигуре 

земли и помѣщеніи неба и ада кончился противъ нихъ. Они 

утверждали, что земля есть протяженная плоскость, а видимое 

небо—полъ верхняя неба... Когда шарообразная форма земли 

была доказана, до соверніеяной невозможности нротиворѣчія, 

астрономическими фактами и путешествіемъ Магелланова ко-

рабля, они стали тогда утверждать, что земля есть центральное 

тѣло вселенной, что всѣ другія подчинены ей. и она есть ве-

ликій яредметъ заботы Провидѣнія. Вытѣсненяые язь этой 

позиціи, ояи утверждали потомъ, что она яе имѣетъ движенія, 

что солнце il звѣзды действительно обращаются вокругъ яея, 

какъ это намъ кажется. Изобрѣтеніе телескопа доказало, что они 

опять ошибались. Тогда они утверждали, что всѣ движенія сол-

нечной системы устроиваются провиденціаіьнымъ вмешатель-

ством!,; «Рг іпс ір іа Ньютона доказали, что эти движенія про-

исходить по непреодолимому закону. Тогда они говорили о со-

зданіи земли и небесныхъ тѣлъ въ традиціонномъ смыслѣ. 

Вынужденные накоплявшейся массой противоположныхъ фак-

товъ, они стали распространять время твореяія на періоды не-

определенной продолжительности — но съ темь, чтобы убе-

диться, что и эта выдумка была неудачна. Эти періоды, съ 

особыми провиденціальными актами не могли быть более под-

держиваемы, когда было открыто, что видь, медленно возникав-

ши! въодномъ веке, достигалъ своей высшей точки въдругомъ, 

и вымиралъ вътретьемъ... Открытія науки о размѣрахъ атмо-

сферы и моря, о дѣйствіяхъ испаренія, указали несостоятель-

ность ихъ другихъ утввржденій объ исторіи земли; теперь они 

нридумываютъ, какъ лучше обойтись съ умножающимися по-



стоянно фактами относительно дикаго состоянія доисторическаго 

человѣка. 

Удивительно ли поел!, этого, что число людей, питающихъ 

мало уважеиія къ мнѣніямъ клерикалов!,, такъ быстро возра-

стает.? Какъ можно принять ихъ за надежный, руководителей 

въ невидимомъ, когда они впадаютъ въ столько заблужденій въ 

видимомъ? Какъ может, внушить довѣріе въ нравственном!, и 

духовномъ тотъ, кто такъ чрезвычайно ошибался въ физиче-

ском!.? Отъ этихъ, противорѣчащихъ клерикалам!, фактовъ 

нельзя отдѣлаться, называя ихъ пустыми тѣнями», «сует-

ными выдумками , фантазіями, происходящими отъ знанія, 

ложно такъ нменуемаго», « заблужденіями, носящими обманчи-

вый видъ истины», какъ ихъ клеймитъ Ватиканъ. Напротивъ, 

это — непреклонные свидѣтелп, приносящіе рѣшительныя и 

неопронержимыя показанія противъ клерикальных!, притязаній 

на непогрѣшимость, и обличаюіціе ихъ къ невѣжествѣ и 

слѣпотѣ. 

Уличаемое въ столь мвогочисленныхъ ошибкахъ, панство 

не дѣлаетъ никакой попытки объяснить ихъ. Оно не хочетъ 

зиаті, всего этого. Мало того, полагаясь на успѣгь дерзости, 

хотя н обличаемой этими фактами, оно заявляет, прптязаніе 

на непогрѣшимость. 

Но римскому первосвященнику не можеть быть предостав-

лено шікакнхь иныхъ правъ, кромѣ тѣхъ, какія онъ можеть 

доказать на суд!. Разума. Онъ не можеть претендовать на не-

погрѣшнмость ігь религіозныхъ предметахъ, н отклоняет, ее 

въ научныхъ. Непогрѣшимость обнимаетъ всѣ предметы. Она 

предполагает!, всевѣдѣніе. Если она нмѣетъ силу для теологіи, 

она необходимо имѣетъ силу для науки. Возможно ли связать 



иепогрѣшимость панства съ извѣстнымн всѣмъ заблужденіями, 

въ г.оторыя оно впадало? 

Не становится ли, поэтому, нужнынъ отвергнуть иритязаніе 

папства на употребленіе ирииужденія въ дѣлѣ мнѣній; рѣшн-

телыю отвергнуть объявленіе, что «инквизиція есть настоя-

тельная необходимость въ виду невѣрія настоящего вѣка», и 

во имя человѣческоіі природы громко протестовать противъ 

свирѣпости и терроризма этого учрешденія? Развѣ совѣсть не 

нмѣетъ неотъемлемых!, правь? 

Непер'ходимая и съ каждымъ часомъ расширяющаяся про-

пасть становится между Римскнмъ Католицизмомъ и духомъ 

вѣка. Римъ настаиваете, что слѣная вѣра выше разума; что 

таинственный вещи важнѣе фактовъ. Онъ претендуете быть 

единственнымъ истолкователемъ Природы и откровенія, выс-

шим в судьей знанія; онъ совершенно отвергаете всюновѣйшую 

критику иисанія, и повелѣваетъ, чтобы Библія понималась со-

гласно со взглядами Трндеитскихъ теологоьъ; онъ открыто при-

знаете свою ненависть къ свободнымъ учрежденіямъ и пред-

ставительным г, системамъ и объявляете, что тѣ находятся нъ 

окаянномъ заблужденіи, кто считаете возможнымъ или жела-

тельнымъ примиреніе папы съ новѣйшей цивилизаціей. 

Но духъ вѣка спрашиваете: развѣ человѣческій умъ мо-

жетъ быть нодчииеиь Тридентскпмъ отцамъ, или фантазіимало 

знавшихъ и не имѣвшихъ критики людей, писавших і, въ болѣе 

древпія времена? Онъ не видите никакой заслуги въ cat,ной 

вѣрі,, и скорѣе не довѣряетъ ей. Онъ стремится къ улучше-

нію общепринятаго понятія о вѣроятности для рѣшеиія между 

фактомъ и фикціей. Онъ не считаете себя обязанным), вѣрить 

баснямъ и лжи, которыя были изобретены для клерикальных!, 

цѣлей. Онъ не находите никакого аргумента въ пользу ихъ 



истинности, яъ томь, что предаиія и легенды долго существо-

кали; въ этомъ отнопіеніи католическія преданія гораздо ниже 

басенъ античнаго міра. Долговѣчность самого клерикального 

Рима происходить не оть божественного покровительства или 

вмѣшательства, но отъ искусства, съ которымъ онъ приноров-

лял! свою политику къ существующимь обстоятельствамъ. 

Если древность есть критеріумъ достовѣрвости, то должно ува-

жать права Буддизма; онъ имѣетъ высшее свидѣтельство мно-

гихъ столѣтій. Невозможно защитить эти преднамѣренныя под-

дѣлки исторіи, это скрытіс историческпхъ фактовъ, изъ кото-

рыхъ Римская церковь такъ часто извлекала выгоды. Въ этпхъ 

вещахъ цѣль не оправдынаетъ средствъ. 

Такимъ образомъ дѣло дѣйствнтельно дошло до того, что 

Римская церковь и Наука признаются, каждая своими привер-

женцами, за абсолютно несовмѣстпмыя; опт. не могутъ суще-

ствовать вмѣстѣ; одна должна уступить другой; человѣчество 

должно сдѣлать свой выборъ—оно не можетъ имѣть ихъ вмѣстѣ. 

Когда таковъ, быть можетъ, исходъ относительно Католи-

цизма, примиреніе Реформаціи съ Наукой не только возможно, 

но н легко бы произошло, если бы только протестлнтскія церкви 

жили по правилу, которому училъ Лютеръ и которое утверж-

дено столь многими годами войны. Это правило есть право част-

наго истолкованія Писанія. Оно было основаиіемъ умственной 

свободы. Но, если дозволяется личное толкованіе книги Откро-

венія, можно ли отрицать его относительно книги Природы? 

Относительно происходивших! недоразумѣній, мы всегда долж-

ны помнить человѣческія слабости. Быть можетъ, поколѣнія, 

непосредственно слѣдовавшіи за Реформаціей, можно извинить 

за то, что они не поняли всего значеніп ея основного принципа и 

не выполняли его но всѣхъ случаяхъ. Когда Іѵальвннъ велѣлъ 



сжечь Сервета, онъ былъ одушевленъ во принципами Рефор-

мации, а принципами Католицизма, отъ которыхъ не былъ спо-

собенъ вполнѣ освободиться. Тоже самое можно сказать, когда 

духовенство вліятельныхъ протестаитскихъ исповѣданій клей-

мило изслѣдователей Природы какъ невѣрующихъ и безбожни-

ковъ. Для примиренія Католицизма съ Наукой, стоятъ на дорогѣ 

страшныя, быть можетъ, неодолпмыя препятствія. Этихъ пре-

пятствій нѣтъ для того, чтобы Протестаятстно достигло этого 

великаго результата. Въодномъ случаѣ должно одолѣть ожесто-

ченную, смертельную вражду; въ другомъ, возстановить дружбу, 

которую разлучили недоразумѣнія. 

Но, каковы бы яп были приготовительным явлеяія этого 

нелпкаго продето л іца го умственна«» кризиса, свидетелем», ко-

тораго Христіанстяо скоро должно неизбежно стать, мы можемъ 

быть уверены яі, томь, что молча совершающееся удалеяіе отъ 

Католицизма, которое такимъ зловещимъ образомъ характе-

ризуем настоящее поколТ.яіе, яайдетъ яаконецъ политическое 

пыражеяіе. Не лишено значенія то, что Фраяцін подновляетъ 

ультрамонтанскія тенденціи своего низшаго населенія, устроіГ-

ствомъ пнлигримствъ, совергаеніемъ чудесъ, появленіемъ не-

бесныхъ виденій. Принужденная делать это своей судьбой, она 

делаетъ это съ краской стыда. Не лишено значенія то, что 

Германія решается избавить себя отъ давящей системы двой-

наго правленія, устраненіемъ итальянского элемента, я довер-

шить ту Рефорлацію, которую три века тому назадъ она оста-

вила недоконченной. Приближается время, когда люди должны 

сделать выборъ между неподвижнымъ преданіемъ среднихъ вѣ-

ковъ и вечно идущей впереди Наукой, —которая постоянно 

разс.ееваетъ свои матеріальяыя блага на пути жизни, возвышая 



участь человѣка въ этомъ мірѣ, и объединяя человѣческій родъ. 

Тріумфы Науки прочны и долговѣчны. Но тотъ блескъ, который 

Католицпзмъ могъ бы пріобрѣсть отъ столкновенія съ матері-

альными идеями, въ лучшемъ случаѣ былъ бы только похожъ 

на блескъ небесныхъ метеоровъ, когда они касаются земной 

атмосферы—нереходящій и безплодпый. 

Хотя мнѣніе Гизо, что церковь всегда брала сторону деспо-

тизма, слишкомъ справедливо, должно вспомнить, что въ по-

литик!., которой она слѣдуетъ, есть много политической необ-

ходимости. Она находится подъ давленіемъ девятнадцати сто-

лѣтій. Но, если въ ея дѣйствіяхъ оказывается неопреодолимое, 

въ ея жизни обнаруживается неизбѣжное. Потому что папство, 

какъ человѣкъ: оно прошло черезъ борьбы дѣтства, обнаружи-

вало внергію зрѣлости и, сдѣлавшп свое дѣло, оно должно впасть 

въ слабость и брюзгливость старости. Его юность никогда не 

можеть возобновиться. Останется одновліяніе еговоспоминаній. 

Какъ языческій Римъ бросилъ свою прощальную тѣнь на импе-

рію и окрасилъ всѣ ея мысли, такъ Римъ христіанскій бросаетъ 

свою послѣднюю тѣнь на Европу. 

Согласится ли новѣйшая дивилизація оставить путь разви-

тія, который далъ ей столько могущества п счастія? Согласится 

ли она воротиться назадъ къ полуварварскому невѣжеству н 

суевѣрію среднихъ вѣковъ? Подчинится ли она повелѣніямъ 

власти, которая, заявляя притязаиія на божественный автори-

тета, не можеть представить иикакихъ достаточпыхъ удосто-

вѣрсиій своего права; власти, которая въ теченіе многихъ 

вѣковъ держала Европу въ застоѣ, свирѣно подавляя костромъ 

H мечомъ всякія попытки къ прогрессу; власти, которая осно-

вана на облакѣ мистеріи, которая ставить себя выше разума и 

здраваго смысла; которая громко заявляет, свою ненависть къ 



свободе мысли и свободе нъ гражданекихъ учрежденіяхъ; кото-

рая яысказываетъ свое наыѣреніе подавлять одну и разрушать 

другую, какъ только будешь находить удобный случай; которая 

обвиняешь, какъ крайне вредную и безумную, мысль, что сво-

бода совестя я релягін есть право каждаго человека; которая 

протестуешь противъ того, чтобы это право провозглашалось и 

утверждалось законом!, во всякомъ благоустроенном!, государ-

стве; которая презрительно отвергаешь принципъ, что воля 

народа, обнаруживаемая общественным!, мпѣніемъ (какъ оно 

называется) или другимъ способомъ, составляла законъ; кото-

рая отказынаетъ каждому человеку во всякомъ праве на соб-

ственное мнѣніе въ дѣлахъ религіп, но утверждаешь, что онъ 

просто обязанъ верить тому, что говорить ему Римская цер-

ковь, и повиноваться ея приказам!,; которая не хочетъ позво-

лить нп одному светскому правительству определять права и 

предписывать границы церковиаго авторитета; которая объяв-

ляем, что она можетъ и хочетъ прибегнуть къ силе, чтобы 

исправлять непослушныхъ людей; которая нарушаем святыию 

частной жизни, делая, въконфессіоналѣ, жену, дочерей нслуп, 

заподозренного человека шпіонами и доносчиками противъ него; 

которая судим его безъ обвинителя, и пыткой заставляем 

свидетельствовать противъ самого себя ; которая отвергаешь 

право родителей воспитывать своихъ детей вне ихъ церкви, и 

настаиваем, что ей одной принадлежим надзоръ за домашней 

жизнью и контроль надъ браками и разводами; которая обви-

няешь въ «безстыдствѣ» техъ, которые хотяті, подчинить цер-

ковный авторитетъ гражданскому авторитету, или которые 

защищаюм отдѣленіе церкви отъ государства; которая абсо-

лютно отвергаем всякую терпимость, и утверждаем, что като-

лическая религія имеем право считаться единственной религіей 



въ каждой странѣ, съ исключеніемъ всѣхь другихъ способовъ 

богослуженія; которая требуетъ, чтобы всѣ законы, мѣшающіе 

ея интересам!, были отмѣнены, и еслибы въ этомъ было отка-

зано, новелѣваетъ всѣмъ своимъ послѣдователямъ не повино-

ваться этимъ законамъ? 

Эта власть, знающая, что она не можетъ дѣлать никаких! 

чудесъ, чтобы помочь своему дѣлу, не колеблется тревожить 

общество своими интригами противъ правительств!, и старается 

достигнуть своихъ цѣлей союзами съ деспотизмом!. 

Такія прнтязаиія означают! возстаніе противъ новѣйшей 

цивплизаціи, намѣреніе разрушить ее, чего бы это ни стоило 

обществу. Чтобы покориться имъ безъ сопротииленія, люди 

должны быть* рабами! 

Относительно исхода приближающего столкновенія, можетъ 

ли кто въ немъ сомнѣваться? Все, что основывается на фикціи 

и подлогѣ, должно быть низвергнуто. Учрежденія, которыя 

организуютъ обманъ и распространяют, ложь, должны пока-

зать, какое право они имѣютъ существовать. Вѣра должна 

отдать отчетъ о себѣ Разуму. Мистеріи должны дать мѣстофак-

тамъ. Клерикализма, долженъ оставить то повелительное, го-

сподствующее ноложеніе, которое онъ такъ долго занимала, отно-

сительно Науки. Мысль должна имѣть абсолютную свободу. 

Клерикала, долженъ научиться оставаться въ той области, ка-

кую онъ избрала., и перестать тираннизировать надъ филосо-

фом!, который, сознавая свою силу и чистоту своихъ побуж-

деній, не хочетъ больше сносить такого вмѣшательства. Слова, 

наиисанныя Ездрой на окаймленныхъ ивами рѣкахъ Вавилона, 

болѣе чѣмъ двадцать три столѣтія тому назадъ, нее еще оста-

ются справедливы: «Что касается до Истины, она выдерживает, 

и всегда сильна; она живетъ и завоевывает! вѣчно». 

К О H F, Ц Ъ . 
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предполагают!, выпускать рядт. сочипеній, излагающнхъ осно-

вавія ])азлнчныхъ отраслей новѣйшей пауки, и по преимуществу 
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