
ДОНСКІЯ

КІІАРХІАЛЫІЫЯ

 

В

 

ВДОМОСТИ.
ВЫХОДЯТ!,

 

ДВА

 

РАЗА

 

ВЪ

 

МЪСЯЦЪ.

Подписка

 

принимается

   

въ

 

Редак-

      

I

 

I

          

Цт.на

 

годовому

   

изданію

   

вѣдоыо-

ціп,

 

при

 

Донской

 

Духовной

   

Семина-

    

ÇÀj>

    

стой

  

съ

 

доставкою

 

и

 

пересылкою

 

4

 

р.

ріи,

 

въ

 

Новочеркаскѣ.

                              

vf&

    

серебромъ.

и

                             

. . '_'

   

П

ГОДЪ

  

ДВѢНАДЦАТЫИ.

JfeZ,

                              

1880,

 

'

                   

15-го

 

января.

ОТДѢЛЪ

 

ОФФИЩАЛЬНЫЙ,
ОПРЕДѢЛЕНІЕ

 

СВЯТѢЙПІАГО

 

СИНОДА^

Отъ

 

28-го

 

сентября— 16-го

 

ноября

 

1879

 

года

   

за

 

№

 

66,

  

о

сочиненіи

 

священника

 

Каменскаго:

    

„Изображеніе

 

Мессіи

 

въ

Псалтири".

По

 

указу

 

Его

 

Императорекаго

 

Величества,

 

Святѣйшій

 

Прави-

тельствующій

 

Синодъ

 

слушали:

 

предложенный

 

йсправлявпшмъ

 

долж-

ность

 

синодальнаго

 

Оберъ-Прокурора

 

журналъ

 

Учебнаго

 

Комитета,

за

 

№

 

265,

 

коимъ

 

сочиненіе

 

законоучителя

 

казанской

 

учительской

семияаріи,

 

священника

 

Никифора

 

Каменскаго,

 

подъ

 

назвавіемъ:

„

 

Изображеніе

 

Мессіи

 

въ

 

Псалтири"

 

(Казань

 

1878

 

г.),

 

одобряет-

ся

 

для

 

пріобрѣтенія

 

въ

 

библіотеки

 

духовныхъ

 

сеіаннарій.

 

При-

казали:

 

заключеніе

 

Учебнаго

 

Комитета

 

утвердить

 

и.

 

для

 

объ-

явленія

 

о

 

семъ

 

правленіямъ

 

духовныхъ

 

селинарій,

 

сообщить

 

цир-

ку.пірно

 

чрезъ

   

«Церковный

 

Вѣстникъ».

•

 

ai'.oH

 

.и

               

I

 

.тэ

 

с
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XL

 

J

 

I

 

L

 

CI

 

J
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У

 

Jul
РАСПОРЯЖЕНІЯ

 

ЕІІАРХШШГО

 

НАЧАЛЬСТВА.

О

 

сборѣ

 

пожертвованій

 

на

 

сооруженіе

 

православнаго

 

храма

на

 

Шейновскомъ

 

полѣ

 

въ

 

Восточной

 

Румеліи.

Донская

 

духовная

 

консисторія

 

предписываетъ

 

благочипныиъ

Донской

 

епархіи,

 

чтобы

 

они

 

1.,

 

разослали

 

настоятелямъ

 

подвѣдом-

ственныхъ

 

имъ

 

церквей

 

пригласительные

 

листы

 

къ

 

пожертвованію

на

 

сооруженіе

 

православной

 

церкви

 

на

 

Шейновскомъ

 

полѣ

 

въ

 

Вос-

точной

 

Румоліи

 

(см.

 

Д.

 

Е.

 

В.

 

за

 

1879

 

г.

 

J6

 

24

 

стр.

 

905)

и

 

2.,

 

собираемыя

 

на

 

этоть

 

предметъ

 

пожертвованія

 

хранили

 

при

церквахъ

 

впредь

 

до

 

объявлеиія

 

объ

 

учрежденіи,

 

въ

 

которое

 

тако-

выя

 

должны

 

быть

 

высылаемы.

Объявленіе

 

благодарности

 

церковному

 

старостѣ

 

слободы

 

Го-
лодаевки

   

Петру

  

Аѳончикову

   

за

   

пожертвованія

   

его

  

на

 

св.

храмъ.

Церковный

 

староста

 

Николаевской

 

церкви

 

слободы

 

Голодаевки,

купеческій

 

сыпъ

 

Петръ

 

Аѳончинковъ

 

на

 

свой

 

счетъ

 

купилъ

 

двѣ

люстры

 

для

 

церкви

 

и

 

полное

 

священническое

 

облаченіе

 

и

 

роспи-

салъ

 

внутри

 

церковь

 

свящепными

 

изображеніями,

 

истративъ

 

на

 

все

8Т0

 

1230

 

рублей. —

 

За

 

такія

 

пожертвованія

 

церковнаго

 

старосты

Аѳончикова

 

на

 

св.

 

храмъ

 

объявляется

 

ему

 

благодарность

 

отъ

 

имени

Его

 

Высокопреосвященства.

О

 

предписание

  

священникамъ

 

Донской

 

епархіи

   

въ

 

точности

исполнять

 

1002—1005

 

ст.

 

Уст.

 

Медиц.

 

полиціи.

Одна

 

изъ

 

Окружвыхъ

 

Земскихъ

 

Управъ

 

Донской

 

Области,

въ

 

виду

 

сильнаго

 

распространенія

 

натуральной

 

оспы

 

въ

 

раіонѣ

ыѣстнаго

 

округа,

 

просила

 

Донскую

 

консисторію

 

сдѣлать

 

надлежа-

щее

 

распоряженіе,

 

чтобы

 

священники

 

того

 

округа,

 

согласно

 

1002

 

—

1005

 

ст.

 

Уст.

 

Медиц.

 

полиц.,

 

въ

 

церквахъ

 

и

 

при

 

всякомъ

 

удоб-

номъ

 

случаѣ

 

внушали

 

прихожанамъ

 

пользу

 

и

 

необходимость

 

при-

витія

 

дѣтямъ

 

предохранительной

 

оспы.

    

Вслѣдствіе

 

сего

 

Донская
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духовная

 

консисторія,

 

предписавъ

 

кому

 

слѣдуетъ

 

о

 

точномъ

 

испол-

пеніи

 

помянутыхъ

 

статей

 

закона,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

находитъ

 

нуж-

нымъ

 

предложить

 

это

 

для

 

исполненія

   

и

 

всѣмъ

 

вообще

 

священ ни-

камъ

 

Донской

 

епархіи.

  

При

 

этомъ

 

консисторія,

 

для

 

общей

 

извѣст-

ности

 

духовенства,

    

находить

   

необходимымъ

    

напечатать

 

подлин-

ный

 

текстъ

 

выгаепомянутыхъ

 

статей

 

закона.

 

Т.

 

XIII

 

изд.

  

1857

 

г.

Уст.

 

Медиц.

  

Полиц.

 

ст.

  

1002:

    

„поясненіе

   

народу

 

пользы,

   

отъ

црививапія

   

предохранительной

   

оспы

   

происходящей,

    

возлагается,

независимо

 

отъ

 

внушеній

 

полиціи

 

на

 

приходскихъ

 

священниковъ".

Ст.

  

1003;

  

„они

 

должны

 

сравнивать

 

въ

 

приличныхъ

 

и

 

убѣдитель-

ныхъ

 

выраженіяхъ

   

дѣйствія

 

оспы

 

натуральной

    

съ

 

оспою

 

предо-

хранительною,

 

злу

 

первой

 

противополагать

 

благодѣянія

 

второй,

  

и

даже

 

подъ

 

опасеніемъ

 

гнѣва

 

Брягія,

 

вперять

 

прихожанамъ

 

своимъ

мысль,

 

что

 

не

 

употребіять

 

иснытанныхъ

 

и

 

извѣстныхъ

 

уже

 

пред-

охранительныхъ

    

и

   

цѣлибпыхъ

   

пособій

   

въ

 

свою

    

или

 

ближнихъ

своихъ

 

пользу,

   

по

 

одному

 

предразсудку,

   

упрямству

 

или

 

пебреже-

нію,

   

значитъ

 

отягощать

 

совѣсть

 

свою

    

тяжеимъ

 

престуцленіемъ,

сопряженнымъ

 

нерѣдко

 

съ

 

самымъ

 

человѣкоубійствомъ".

 

От.

 

1004:

„къ

 

вящему

 

достиженію

   

въ

 

семъ

 

успѣха

 

со

 

стороны

 

духовенства

и

 

въ

 

томъ

 

наипаче

 

разсужденіи,

    

что

 

примѣръ

 

часто

 

болѣе

 

дѣй-

ствуетъ

 

на

 

убѣжденіе

 

человѣка,

 

нежели

 

самое

 

благоразумное

 

увѣ-

щаніѳ,

 

не

 

безполезно

 

учредить,

 

чтобы

 

тѣ

 

дѣти,

 

а

 

особливо

 

по

 

де-

ревнямъ,

   

у

 

коихъ

 

привита

 

была

 

предохранительная

 

оспа,

   

по

 

со-

вершенномъ

 

выздоровленіи,

    

приводимы

 

были

 

въ

 

праздникъ

    

или

воскресный

 

день,

  

смотря

 

по

 

удобности

 

мѣстнаго

 

разстояпія,

 

и

 

въ

самую

 

хорошую

 

лѣтнюю

 

погоду

    

въ

 

церковь

 

для

 

слушанія

  

боже-

ственной

 

литургіи,

 

коихъ

 

и

 

ставить

 

впереди

 

на

 

особомъ,

 

отъ

 

свя-

щенника

  

имъ

 

назначенном,

   

мѣстѣ".

    

От.

   

1005:

    

„обязанность
священника

    

при

 

семь

 

случаѣ

   

(ст.

  

1004)

    

должна

 

состоять

   

въ

томъ,

  

чтобы

 

онъ

 

по

 

окончаніи

 

богослуженія,

 

для

 

подражанія

 

дру-

гимъ

 

и

 

для

 

увѣренін

  

въ

 

безопасности

 

и

 

пользѣ

 

прививанія

 

пред-

охранительной

   

оспы,

    

обьявлялъ

   

имена

 

выядоровѣвпшхъ,

    

равно

уиоминалъ

 

бы

   

съ

 

опоистненнымъ

  

пастырю

 

духовному

   

увѣщаніемъ

и

 

о

 

тѣхъ,

  

кои

 

(если

 

гдѣ

 

несчаетіе

 

случится)

 

потеряли

 

по

 

небре-
жение

 

своему

 

сечсйпаго

 

человѣка'

 

отъ

 

натуральной

 

оспы".
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ОТДѢЛЪ

 

НЕОФФИЩАЛЬНЫІ. ________

О

 

СВЯТОМЪ

 

МУЧЕНИКЪ

 

ІУСТИНЪ.

Св.

 

Іустянъ,

 

прежде

 

языческій

 

философъ,

 

потомъ

 

христіанинъ

и

 

йу'ч'еникъ

 

за

 

вт^ру

 

во

 

Іисуса

 

Христа,

 

родился

 

въ

 

Оамарійскомъ

городѣ

 

Сяхемѣ

 

отъ

 

нѣкоего

 

Приска

 

язычника.

 

Одаренный

 

отъ

природы

 

богатыми

 

способностями,

 

онъ

 

съ

 

самаго

 

юношества

 

имѣлъ

непреодолимое

 

влеченіе

 

къ

 

наукамъ,

 

которому

 

старался

 

удовлетво-

рить

 

всѣми

 

способами.

 

Слѣдуя

 

сему

 

влечевію,

 

св.

 

Іустлнъ

 

послѣ

запятій

 

поэзіею,

 

краснорѣчіемъ

 

и

 

исторіею

 

рѣіпился

 

в'еего

 

'Шя

посвятить

 

фйлософіи,

 

для

 

чего

 

отправился

 

въ

 

Ефесъ.

 

Первымъ

нгіставникомъ

 

его

 

въ

 

философій

 

бьілъ

 

стоикЪ;

 

но

 

пылкій

 

духъ

Іустина

 

неудовлетворялся

 

его

 

наставленіямп;

 

онъ,

 

но

 

его

 

собствен-

ному

 

сознанію,

 

стремился

 

къ

 

чему-то

 

высшему,

 

невещественному.

ОсТавйвъ

 

своего

 

учителя,

 

св.

 

Іустипъ

 

обратился

 

къ

 

перипатетику.

Но

 

сей

 

философъ

 

имѣлъ

 

худое

 

обыкновеніе

 

требовать

 

напередъ

плату

 

съ

 

своихъ

 

слушателей.

 

Св.

 

Іустинъ,

 

удивившись

 

сему

 

тре-

бованію,

 

столь

 

несогласному,

 

по

 

его

 

мнѣнііо,

 

съ

 

характеромъ

 

фи-

лософа,

 

оетавилъ

 

его

 

съ

 

негодованіемъ

 

и

 

обратился

 

къ

 

пиѳаго-

рейцу;

 

сей

 

не

 

принялъ

 

Іустина-

 

къ

 

себѣ

 

потому,

 

что

 

онъ

 

не

 

зналъ

геометріи

 

и

 

астрономіи,

 

считавшихся

 

у

 

послѣдователей

 

Пиѳагора

необходимыми

 

для

 

философіи

 

приготовительными

 

науками.

 

Св.

Іустинъ

 

обратился

 

наконецъ

 

къ

 

платонику,

 

ученіе

 

котораго

 

было

совершевно

 

ему

 

по

 

духу,

 

онъ

 

восхищался

 

ученіемъ

 

Платона

 

объ

идеяхъ,

 

о

 

еуществахъ

 

безтѣлесныхъ

 

и

 

проч.

 

Въ

 

это

 

время

 

св.

Іустивъ,

 

вышедъ

 

однажды

 

за

 

городъ

 

на

 

уединенный

 

берегъ

 

моря,

встрѣтилъ

 

внезапно

 

нѣкоего

 

сѣдинами

 

украшеннаго

 

старца.

 

Послѣ

взаимныхъ

 

привѣтствій

 

между

 

ними

 

начался

 

продолжительный

 

раз-

говоръ

 

о

 

Богѣ.

 

Незнакомецъ,

 

опровергая

 

одно

 

за

 

другимъ

 

всѣ

умствованія

 

философа,

 

обнажилъ

 

предъ

 

нимъ

 

тщету

 

познаній»

надъ

 

пріобрѣтеніемъ

 

которыхъ

 

столь

 

долго

 

трудился

 

св.

 

Іустинъ

и

 

слабость

 

разума

 

въ

 

познаніи

 

Бога;

   

указалъ

 

ему

 

на

 

пророковъ
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и

 

апостоловъ,

 

какъ

 

единсткенныхъ

 

учителей

 

истинному

 

Богоповна-

нію,

 

давъ

 

при

 

трмъ

 

заиѣтить,

 

.что

 

для

 

уразумѣнія

 

ихъ

 

писапій

пуженъ

 

свѣтъ

 

божественный.

 

Бесѣда

 

,богом,удраго

 

старца

 

проникла

въ

 

сердце

 

Іустина,

 

онъ

 

началъ

 

неутомимо

 

читать

 

писанія

 

проро-

ческія

 

"Ni

 

апостольскія;

 

въ

 

нихъ

 

увидѣлъ

 

онъ

 

тотъ

 

свѣтъ

 

бого-

позеанія,

 

котораго

 

долго,

 

но

 

тщетде

 

искала

 

душа.еЕО.

 

Всѣмъ

 

серд-

цемъ

 

онъ

 

возлюбилъ

 

ученіе

 

Х^иедодо,

 

и

 

хотя

 

постыдная

 

клеветьт

язычниковъ

 

на

 

христіанъ

 

смущали

 

его

 

совѣсть,

 

но

 

пристальный

взоръ

 

на

 

образъ

 

жизни

 

д

 

нравы

 

христіапъ,

 

особенно

 

же

 

удиви-

тельное

 

мужество

 

христіаншіхъ

 

мучениковъ

 

разогнали

 

всѣ

 

его

.сомнѣнія

 

и

 

онъ

 

крестился

 

на

 

тридцатомъ

 

году

 

своей

 

жизни.

Съ

 

сего

 

времени

 

св.

 

Іустинъ

 

всего

 

себя— свои

 

способности

 

и

познанія

 

посвятилъ

 

славѣ

 

имени

 

Божія;

 

не

 

отлагая

 

мантіи

 

'фило-

софа,

 

онъ

 

нроповѣдывалъ

 

слово

 

Божіе.

 

Желая

 

научиться

 

у

 

мужей

апостольскихъ

 

и

 

научить

 

другихъ,

 

онъ

 

путешествовалъ

 

по

 

Египту

и

 

многимъ

 

провинціямъ

 

Азіи.

 

Наковдцъ

 

-прибылъ

 

въ

 

Римъ,

 

гдѣ,

проповѣдуя

 

слово

 

Божіе,

 

не

 

разъ

 

посрамлялъ

 

всенародно

 

циниче-

скаго

 

философа

 

Крискента,

 

клеветавпіаго

 

на

 

христіанъ.

 

Ревность

по

 

братіямъ

 

евоимъ

 

христіанамъ,

 

гонимымъ

 

язычниками,

 

побудила

св.

 

Іустина

 

стать

 

защитникомъ

 

христіанъ

 

предъ

 

императороиъ

Антониномъ

 

(благочестивомъ)

 

и

 

сенатомъ,

 

и

 

христіанаиъ

 

была

 

да-

рована

 

свобода

 

вѣроисповѣданія.

 

Св.

 

Іустивъ

 

спѣшитъ

 

съ

 

отрад-

ною

 

вѣстію

 

въ

 

Азію,

 

гдѣ

 

наиболѣе

 

свирѣпствовало

 

гоненіе,

 

объ-

являетъ

 

правителямъ

 

повелѣніе

 

императора,

 

и — возстановивъ

 

ти-

шину,

 

остается

 

среди

 

ефесскйхъ

 

христіапъ.

 

Здѣсь-то

 

опъ

 

имѣлъ

продолжительный

 

разговоръ

 

о

 

религіи

 

съ

 

іудеемъ

 

Трифономъ.

 

Вос-

пламенившееся

 

вновь

 

гоненіе

 

на

 

церковь

 

Христову

 

при

 

Антонинѣ

философѣ

 

и

 

Авреліи

 

Коммодѣ

 

вызвало

 

опять

 

св.

 

Іустина

 

въ

Римъ,

 

гдѣ

 

онъ

 

представилъ

 

императору

 

Антонину

 

философу

 

дру-

гую

 

апологію,

 

но

 

она

 

осталась-

 

безъ

 

дѣйствія;

 

оклеветанный

 

Кри-

скентомъ,

 

онъ

 

самъ

 

пролилъ

 

кровь

 

свою

 

за

 

Христа

 

и

 

получилъ

вѣнецъ

 

му^еиическій

 

около

  

165

 

года

 

по

 

Р.

 

X.
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Библіографія

 

произведена

 

св.

 

Іустина.

Св.

 

Іустинъ,

 

какъ

 

говоритъ

 

Евсевій,

 

оставилъ

 

много

 

памятни-

ковъ

 

своего

 

ума,

 

образованности

 

и

 

прилежнаго

 

занятія

 

предмета-

ми

 

божественными,

 

исполненныхъ

 

многоразличной

 

пользы.

 

Допіед-

гаія

 

до

 

насъ

 

сочиненія

 

его

 

суть:

1)

   

Toi)

 

'ev

 

àyi'oiç

 

тсатрос

 

тцшѵ

 

'Ieqlva

 

сріХоаосрв

 

хаі

 

[харторос

Xo'yoç

 

тахраіѵетіхос

 

upoç

 

"ЕХХтіѵас

 

(св.

 

отца

 

нашего

 

Іусти-

на

 

философа

 

и

 

мученика

 

слово

 

увѣщательное

 

къ

 

еллинамъ),

о

 

которомъ

 

упоминаютъ

 

Евсевій,

 

Іеронимъ,

 

Фотій

 

и

 

св.

 

Іоаннъ

Дамаскинъ.

 

Это

 

невидимому

 

первое

 

сочиненіе,

 

писанное

 

св.

 

Іусти-

номъ,

 

по

 

обращеніи

 

его

 

въ

 

христіанство.

 

Просвѣщенный

 

вѣрою-

во

 

Іисуса

 

Христа,

 

онъ

 

хотѣдь,

 

чтобы

 

и

 

соплеменпики

 

его,

 

погряз-

шіе

 

въ

 

тьмѣ

 

многобожія,

 

познали

 

Бога

 

истиннаго.

 

Не

 

у

 

языче-

скихъ

 

ноэтовъ

 

и

 

философовъ,

 

а

 

у

 

Моисея

 

и

 

нророковъ

 

должно

учиться

 

истинному

 

Вогонознанію:

 

это— главная

 

истина,

 

которую

христіапскій

 

философъ

 

желаетъ

 

внушить

 

язычникамъ.

 

Поэты

 

въ

свазаніяхъ

 

своихъ

 

о

 

богахъ

 

учатъ

 

нелѣпостямъ;

 

философы

 

въ

ученіи

 

о

 

Богѣ

 

противорѣчатъ

 

другъ

 

другу

 

и

 

здравому

 

смыслу.

Моисей

 

древнѣе

 

всѣхъ

 

ноэтовъ

 

и

 

философовъ

 

Греціи,

 

какъ

 

это

подтверждают

 

гречесвіе

 

же

 

историки.

 

Его

 

и

 

другихъ

 

пророковъ

писанія

 

были

 

въ

 

уваженіи

 

и

 

у

 

самыхъ

 

грековъ

 

(при

 

Птоломеѣ).

Его

 

ученіе

 

о

 

Вогѣ

 

достойно

 

величія

 

Божія

 

и

 

подтверждаеся

 

здра-

вымъ

 

разумомъ;

 

съ

 

нимъ

 

согласны

 

и

 

лучшіе

 

изъ

 

языческихъ

 

фи-

лософовъ,

 

преимущественно

 

Платонъ,

 

который

 

лучшія

 

попятія

 

о

 

So-

rt

 

заимствовалъ

 

у

 

Моисея

 

чрезъ

 

египетскихъ

 

жрецовъ.

 

Таковъ

ходъ

 

разсужденія

 

въ

 

семъ

 

словѣ.

2)

   

Ao'yoç

 

тсрос

 

"EXXïjvaç

 

(слово къ

 

еллинамъ).

 

О

 

словѣ

 

къ

 

елли-

намъ

 

упоминаетъ

 

Евсевій;

 

но

 

то-ли

 

это,

 

которое

 

мы

 

имѣемъ,

 

рѣ-

шить

 

трудно,

 

тѣмъ

 

болѣе,

 

что,

 

но

 

словамъ

 

Евсевія,

 

въ

 

словѣ

противъ

 

еллиновъ

 

св.

 

Іустинъ

 

между

 

Црочими

 

важными

 

вопросами

рѣшаетъ

 

и

 

вопросъ

 

о

 

демонахъ,

 

чего

 

въ

 

настоящемъ

 

словѣ

 

нѣтъ.

Должно

 

думать,

 

что

 

мы

 

имѣемъ

 

только

 

малый

 

отрывокъ

 

сего

слова,

 

въ

 

которомъ

 

обличаются

 

нелѣности

 

языческой

 

религіи.
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8)

 

'АтсоХоуіа

 

'итар

 

^рісттіаѵыѵ

 

тсрос

 

АѵтыѵСѵоѵ

 

'тоѵ

 

eù<7e(ifj

(защитительная

 

рѣчь

 

за

 

христіанъ,

 

поданная

 

Антонину

 

благо-

честивому).

 

Въ

 

ней

 

св.

 

Іустинъ,

 

похваливши

 

въ

 

началѣ

 

импе-

ратора

 

и

 

сказавши

 

о

 

своемъ

 

имени

 

и

 

отечествѣ,

 

просить

 

его

изслѣдовать

 

жизнь

 

и

 

ученіе

 

христіанъ,

 

какъ

 

должно,

 

по

 

закону

справедливости.

 

Истинно

 

благочестивымъ

 

и

 

философамъ.

 

говорить

онъ,

 

разумъ

 

повелѣваетъ

 

уважать

 

и

 

любить

 

истину;

 

потомъ

 

раз-

сматриваетъ

 

и

 

опровергаетъ

 

прпчипы,

 

побуждающіе

 

язычниковъ

гнать

 

христіанъ.

 

Въ

 

нашей

 

волѣ,

 

пишетъ

 

онъ,

 

отречься

 

при

 

до-

просахъ:

 

ио

 

мы

 

не

 

хотимъ

 

жить

 

обманомъ,

 

поелику,

 

жеяая

 

вѣч-

пой

 

небесной

 

жизни,

 

мы

 

стремимся

 

къ

 

пребыванію

 

съ

 

Богомъ

 

и

спѣшимъ

 

стяжать

 

вѣнецъ

 

мученичества,

 

будучи

 

убѣждены,

 

что

получить

 

это

 

могутъ

 

тѣ,

 

кои

 

дѣлами

 

своими

 

доказали

 

Богу,

 

что

они

 

послѣдовали

 

ему.

 

Мы

 

не

 

воздаемъ

 

чести

 

множествомъ

 

жертвъ

тѣмъ,

 

которыхъ

 

изобразили

 

люди

 

и,

 

поставивъ

 

въ

 

храмахъ,

 

на-

звали

 

богами,

 

поелику

 

знаемъ,

 

что

 

они

 

бездушны,

 

мертвы

 

и

 

не

имѣютъ

 

образа

 

Божія.

 

Почитаніе

 

таковыхъ

 

боговъ

 

не

 

только

противно

 

разуму,

 

но

 

и

 

оскорбительно

 

для

 

Бога,

 

коего

 

имя

 

усво-

яется

 

вещамъ

 

тлѣннымъ

 

и

 

ничтожнымъ,

 

между

 

тѣмъ,

 

какъ

 

онъ

имѣетъ

 

неизреченную

 

славу

 

и

 

образъ.

 

Богъ

 

не

 

требуетъ

 

отъ

 

лю-

дей

 

вещественнаго

 

приношенія,

 

поелику

 

Самъ

 

все

 

подаетъ

 

намъ.

Онъ

 

принимаетъ

 

только

 

тѣхъ,

 

которые

 

нодражаютъ

 

въ

 

свойствсн-

ныхъ

 

Ему

 

добродѣтеляхъ,

 

правдѣ

 

и

 

человѣколюбіи.

 

Мы,

 

храстіане

ожидаемъ

 

царства,

 

но

 

царства

 

не

 

человѣческаго,

 

какъ

 

думаютъ

язычники,

 

а

 

небеснаго— царствопанія

 

съ

 

Богомъ.

 

Это

 

видно

 

изъ

того,

 

что

 

истязуемые

 

вами

 

исповѣдуютъ,

 

что

 

они

 

христіане,

 

хотя

знаютъ,

 

что

 

исповѣдчику

 

предстоитъ

 

смертная

 

казнь.

 

Что

 

касает-

ся

 

до

 

общественнаго

 

спокойствія,

 

то

 

мы

 

вамъ

 

содѣйствуемъ

 

и

 

спо-

собствуемъ

 

въ

 

томъ

 

болѣе

 

всѣхъ

 

людей,

 

зная,

 

что

 

ни

 

злодѣю,

ни

 

добродѣтельному

 

нельзя

 

сокрыться

 

оть

 

Бога

 

и

 

что

 

каждый

по

 

мѣрѣ

 

дѣлъ

 

получитъ

 

вѣчное

 

мученіе

 

или

 

снасеніе.

 

Вы,

 

кажет-

ся,

 

опасаетесь,

 

чтобы

 

всѣ'

 

не

 

стали

 

жить

 

добродѣтельно,

 

и

 

вамъ

уже

   

некого

 

будетъ

 

наказывать:

    

но

 

это

 

дѣло

 

палачей,

 

а

 

не

 

доб-
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рыхъ

 

начальциковъ.

 

Мы

 

увѣрены,

 

что

 

злые

 

демоны

 

дѣлаютъ

 

это,

но

 

не

 

думаемъ,

 

чтобы

 

сдѣлали

 

противное

 

разуму

 

вы,

 

которые

 

лю-

бите

 

благочестіе

 

и

 

философію.

 

Если

 

же

 

и

 

вы,

 

подобно

 

безсмыслен-

нымъ,

 

обычаи

 

предпочитаете

 

истинѣ,

 

то

 

дѣлайте,

 

что

 

въ

 

вашей

власти.

 

Что

 

все

 

это

 

будетъ,

 

предсказалъ

 

учитель

 

нагаъ

 

Іисусъ

Христосъ,

 

отъ

 

коего

 

мы

 

получили

 

и

 

имя

 

христіанъ.

 

Далѣе

 

св.

Іустинъ

 

представляетъ

 

язычникамъ,

 

въ

 

кого

 

христіане

 

вѣруютъ,

именно

 

въ

 

Бога

 

Отца,

 

Сына

 

Его

 

Іисуса

 

Христа

 

и

 

Св.

 

Духа,

какъ

 

почитаютъ

 

и

 

покланяются

 

Ему,

 

какіе

 

обязанности

 

имвютъ

къ

 

Богу,

 

себѣ

 

самимъ,

 

ближнимъ

 

и

 

самымъ

 

врагамъ;

 

излагаетъ

отчасти

 

ученіе

 

Іисуса

 

Христа

 

о

 

цѣломудріи,

 

любви

 

ко

 

всѣмъ,

незлопамятности,

 

клятвѣ

 

и

 

о

 

другихъ

 

предметахъ,

 

утверждаетъ,

что

 

сообразно

 

сему

 

учонію

 

христіапе

 

ведутъ

 

и

 

жизнь

 

свою;

 

на-

противъ,

 

язычники,

 

не

 

имѣя

 

истиннаго

 

понятія

 

о

 

Богѣ,

 

не

 

имѣя

закона,

 

предаются

 

всѣмъ

 

порокамъ

 

и

 

страстямъ,

 

одно

 

воспомина-

ніе

 

коихъ

 

приводитъ

 

христіанъ

 

въ

 

ужасъ.

 

Защищаетъ

 

чудеса

Іасуса

 

Христа,

 

опровергаемыя

 

язычниками,

 

предсказаніями

 

upopo-

ковъ

 

и

 

всѣми

 

книгами

 

ветхаго

 

и

 

новаго

 

завѣтовъ,

 

въ

 

коихъ

 

не

только

 

подробно

 

и

 

ясно

 

описаны

 

оци,

 

но

 

и

 

вся

 

жизнь

 

и

 

ученіе

Іисуса

 

Христа.

 

Иоказываетъ

 

кратко,

 

что

 

поэты

 

языческіе,

 

дабы

уменьшить

 

цѣну

 

нагаихъ

 

пророчествъ,

 

предсказывали

 

нѣчто

 

по-

добное

 

имъ:

 

но

 

это

 

было

 

по

 

внушенію

 

злыхъ

 

духовъ,

 

и

 

поелику

они

 

не

 

понимали

 

ни

 

самыхъ

 

священныхъ

 

пророчествъ,

 

ни

 

таин-

ства

 

креста,

 

то

 

это

 

былъ

 

одинъ

 

только

 

ихъ

 

обманъ,

 

а

 

потому

 

и

все

 

ихъ

 

старадіе

 

достигнуть

 

своего

 

намѣренія,

 

осталось

 

тщетпымъ.

Наконеиъ

 

св.

 

Іустинъ

 

говоритъ

 

о

 

чистотѣ

 

и

 

святости

 

христіан-

скихъ

 

собраній.

 

Ихъ

 

было

 

два

 

рода:

 

первое

 

для

 

совершепія

 

кре-

щенія

 

надъ

 

увѣровавншш.

 

Послѣ

 

крещенія

 

обыкновенно

 

приводи-

ли

 

ь^рующаго

 

къ

 

братіямъ

 

въ

 

собраніе

 

для

 

того,

 

чтобы

 

совер-

шить

 

общее

 

моленіе,

 

какъ

 

о

 

себѣ,

 

такъ

 

и

 

о

 

просвѣщенномъ

 

и

 

о

всѣхъ

 

другихъ,

 

повсюду

 

находящихся,

 

дабы

 

удостоиться

 

намъ,

познавъ

 

истину,

 

и

 

но

 

дѣламъ

 

быть

 

добрыми

 

гражданами

 

и

 

испол-

нителями

  

для

 

полученія

   

вѣчнаго

 

спасенія.

    

Собираемся

 

въ

 

такъ
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называемый

 

день

 

солнца,

 

т.

 

е.

 

воскресеніѳ

 

для

 

благодаренія

 

Бога

за

 

благодѣянія

 

его,

 

гдѣ

 

читаются

 

у

 

насъ

 

писанія

 

пророковъ

 

и

апостоловъ

 

и

 

проч.

 

и

 

по

 

окончаніи

 

молитвъ

 

приносится

 

къ

 

пред-

стоятелю

 

братей

 

хлѣбъ,

 

чаша

 

воды

 

и

 

раствореннаго

 

вина.

 

Онъ,

взявъ

 

все

 

это,

 

возсылаетъ

 

славу

 

и

 

хвалу

 

Богу.

 

Послѣ

 

сего

 

всѣ

пріобщаемся

 

освященнаго

 

хлѣба

 

и

 

вина

 

п

 

привѣтствуемъ

 

другъ

друга

 

св.

 

лобзаніемъ.

    

Эта

 

пища

 

называется

 

у

 

насъ

 

евхаристіею.

Въ

 

заключеніе

 

всего

 

св.

 

Іустинъ

 

проситъ

 

императора

 

уважить

его

 

иросьбу,

 

если

 

признаетъ

 

ее

 

согласною

 

съ

 

разумомъ

 

и

 

исти-

ною,

 

и

 

не

 

подвергать

 

христіанъ—

 

людей

 

певинныхъ

 

смертной

 

каз-

ни.

 

Если

 

же

 

она

 

покажется

 

ему

 

неблагоразумною,

 

оставить

 

безъ

вниманія.

 

Угрожаетъ

 

ему

 

судомъ

 

Божіимъ,

 

если

 

онъ

 

не

 

отстапетъ

стъ

 

неправды.

 

Хотя

 

вслѣдствіе

 

письма

 

Еесаря

 

Адріапа,

 

мы

 

мог-

ли

 

бы

 

проеить

 

васъ,

 

чтобы

 

вы

 

судили

 

христіанъ-

 

по

 

дѣламъ

 

ихъ,

но

 

рѣшили

 

лучше

 

просить,

 

не

 

потому,

 

что

 

такъ

 

опредѣлено

 

Адрі-

апомъ,

 

но

 

потому,

 

что

 

увѣрены

 

въ

 

своей

 

справедливости.

 

Вслѣд-

ствіе

 

этой

 

апологіи

 

императоръ

 

издалъ

 

указъ,

 

воспрещающій

 

при-

тѣснять

 

христіанъ

 

за

 

исповѣданіе

 

вѣры

 

и

 

повелѣвающій

 

обвини-

телей

 

ихъ

 

,ноді!ергал;ь

 

наказанию.

По

 

свидетельству

 

Евсевія

 

эта.^^рпя^^шсаиа -въ

 

Римѣ

 

и

подана

 

имиератору

 

около

  

139

  

года.

4)

 

ДтсоХоуіа

 

итсЕр

 

Хрктаѵыѵ

 

тсрос

 

ттпѵ

 

'Ры[ші'о)ѵ

 

(теѵатоѵ

сиугХтіхоѵ

 

(защитительная

 

рѣчь,

 

поданная

 

Римскому

 

Се-

нату).

 

По

 

свидетельству

 

Евсевія

 

и

 

Іеронима

 

она

 

написана

 

на

13

 

году

 

цярствовапія

 

Антонина

 

благочестиваго.

 

Случай

 

въ

 

на-

писание

 

ея

 

подалъ

 

нѣкто

 

начальникъ

 

Урбицій,

 

который

 

осудилъ

одного

 

христіанина

 

по

 

имени

 

Птоломея

 

въ

 

темницу

 

за

 

обращеніе

язычницы

 

къ

 

вѣрѣ

 

христіанской,

 

но

 

въ

 

особенности

 

жестокость

лзычниковъ,

 

которые

 

осуждали

 

христіанъ

 

на

 

смерть

 

за

 

одно

 

испо-

пѣданіе

 

имени

 

Христова.

 

В,ъ

 

ней

 

св.

 

іустинъ

 

защищаетъ

 

христі-

анъ

 

обвнняемыхъ

 

въ

 

томъ,

 

что

 

они

 

будто

 

бы

 

самоубійцы,

 

когда

держатся

 

евоей

 

вѣры

 

до

 

потери

 

самой

 

жизни.

 

Отсюда

 

чтобы

 

опро-

вергнуть

 

то

 

во;зраженіе,

   

которое

 

можетъ

 

родиться,

   

что

 

христіано.
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напрасно

 

тщеславятся

 

и

 

надѣются,

 

будто

 

бы

 

Богъ

 

имъ

 

помощ-

никъ

 

и

 

защитникъ

 

отъ

 

нечестивыхъ,

 

онъ

 

съ

 

силою

 

доказываетъ,

что

 

Богъ

 

печется

 

о

 

всѣхъ

 

твореніяхъ,

 

о

 

человѣкахъ

 

и

 

объ'

 

анге-

лахъ.

 

Жалуется

 

также,

 

что

 

язычники

 

и

 

іудеи

 

питаютъ

 

къ

 

нему

ненависть

 

и

 

что

 

развращенный

 

Крискентъ-ципикъ

 

строитъ

 

ему

ковы

 

за

 

то,

 

что

 

онъ

 

обличалъ

 

его

 

въ

 

заблужденіяхъ

 

и

 

гнустныхъ

порокахъ.

 

Потомъ

 

присоединяетъ,

 

что

 

не

 

должно

 

удивляться

 

тому,

если

 

Богъ

 

попущаетъ

 

на

 

христіанъ

 

мучонія,

 

когда

 

и

 

самые

 

язы-

ческіе

 

философы,

 

какъ

 

напримѣръ,

 

Сократъ

 

и

 

другіе

 

были

 

преда-

ваемы

 

суду

 

за

 

пропёвѣданіе

 

истины;

 

показываетъ

 

причину

 

своего

обрпщенія

 

въ

 

христіанство— именно

 

твердость

 

христіанъ

 

среди

мученій;

 

далѣе

 

говоритъ,

 

что

 

всѣ

 

клеветы,

 

взносимыя

 

па

 

христі-

анъ

 

ложны

 

и

 

несправедливы,

 

какъ

 

это

 

я

 

узналъ

 

собственнымъ

опытомъ

 

и

 

потому

 

проситъ

 

Сенатъ

 

сообщить

 

его

 

апологію

 

всѣмъ,

дабы

 

змалъ

 

каждый,

 

что

 

христіане

 

совершенно

 

непричастны

 

тѣмъ

порокамъ

 

и

 

преступленіямъ,

 

которыя

 

взносятъ

 

на

 

нихъ

 

и

 

что

 

по-

этому

 

ихъ

 

подвергаютъ

 

наказаніямъ

 

напрасно

 

и

 

безъ

 

всякой

 

вины,

и

 

окаячиваетъ

 

ее

 

желаніемъ

 

всѣмъ

 

познанія

 

истины.

5)

 

ДіаХоуос

 

то~и

 

'ev

 

œ^îoiç

 

тгатрси;

 

-щт

 

'laçîva

 

cpiXoaocpa

xal

 

[xotpxupoç

 

ц.ета

 

Tpîcpov

 

(разговоръ

 

св.

 

Іустина

 

съ

Трифономъ).

 

По

 

свидетельству

 

Евсевія

 

разговоръ

 

съ

 

Трифо-

номъ

 

іудеяниномъ

 

св.

 

Іустинъ

 

имѣлъ

 

въ

 

Ефесѣ

 

и

 

паписалъ

его

 

немного

 

спустя

 

послѣ

 

первой

 

апологіи

 

на

 

140

 

году

 

пос-

лѣ

 

Р.

 

X.

 

при

 

Антонинѣ

 

Кроткомъ.

 

Въ

 

немъ

 

послѣ

 

нродолжитель-

наго

 

вступленія

 

можно

 

находить

 

три

 

главный

 

части,

 

изъ

 

коихъ

въ

 

первой

 

св.

 

Іустинъ

 

опровергаетъ

 

неправильпыя

 

мнѣнія

 

іудеевъ

о

 

законѣ

 

Моисеевомъ

 

и

 

доказываетъ

 

изъ

 

книгъ

 

В.

 

Завѣта,

 

что

на

 

мѣсто

 

его

 

установленъ

 

новый

 

законъ,

 

гораздо

 

совершеннее

 

и

полнее,

 

именно

 

законъ

 

христіанскій;

 

во

 

второй

 

доказываетъ

 

под-

робно

 

и

 

съ

 

силою

 

Божественное

 

достоинство

 

лица

 

Іисуса

 

Христа,

т.

 

е.

 

что

 

Онъ

 

есть

 

истинный

 

и

 

вечный

 

Сынъ

 

Божій,

 

рожденный

прежде

 

векъ

 

отъ

 

Отца,

 

—

 

обетованный

 

Мессія,

 

который

 

снизшелъ

на

 

землю

 

для

 

спасенія

 

нашего,

   

родился

 

отъ

 

Девы

 

Маріи

 

наиті-
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~-

емъ

 

Св.

 

Духа,

 

страдалъ

 

и

 

умерь

 

за

 

грѣхи

 

наши;

 

въ

 

последней

части

 

объявляетъ

 

о

 

призываніи

 

всехъ

 

язычпиковъ

 

къ

 

царству

Христову

 

и

 

открываетъ,

 

что

 

церковь,

 

установленная

 

Іисусомъ

Христомъ,

 

предвозвещена

 

въ

 

древнихъ

 

образахъ

 

и

 

предсказаніяхъ

пророковъ'

6)

 

Прау[штеі'а

 

тері

 

[xovap^iac,

 

n f\

 

p.ova'Boç

 

т§

 

ѲесГи.

(Разі'ужденіе

 

о

 

мо!іархіи

 

или

 

единстве

 

Божіемъ).

 

Неизвестно,

когца

 

написано

 

оно.

 

Евсевій

 

считаетъ

 

его

 

послѣ

 

разговора

 

св.

Іустина

 

съ

 

Трифономъ.

 

Въ

 

этомъ

 

разсужденіи

 

св.

 

Іустинъ

 

старает-

ся

 

доказать,

 

что

 

единъ

 

есть

 

Богь

 

и

 

Владыка

 

всѣхъ

 

тварей

 

да-

же

 

по

 

общему

 

свидѣтельству

 

самыхъ

 

языческихъ

 

поэтовъ;

 

пока-

зываешь

 

также,

 

что

 

въ

 

начале

 

люди,

 

просвѣщрнные

 

и

 

одаренные

умомъ,

 

легко

 

могли

 

дойти

 

до

 

познанія

 

единства

 

Божія:

 

но,

 

будучи

ослѣплены

 

завнстію

 

и

 

слѣдуя

 

худыиъ

 

привычкамъ,

 

виали

 

въ

 

идоло-

служеніе.

 

Представляетъ

 

нетрудность

 

познать

 

Бога

 

и

 

путемъ

 

есте-

ственнымъ,

 

или

 

изъ

 

разсматривапія

 

вещей

 

сотворенныхъ.

 

Потомъ

мнѣніями

 

Софокла,

 

Платопа

 

и

 

другихъ

 

утверждаетъ,

 

что

 

люди

получать

 

наказаніе

 

за

 

худые

 

свои

 

дела

 

и

 

вевѣденіе

 

о

 

Богѣ,

 

а

отсюда

 

выводить,

 

что

 

не

 

только

 

за

 

боговъ,

 

но

 

едва

 

ли

 

за

 

людей

можно

 

считать

 

тѣхъ,

 

кои

 

обезславили

 

себя

 

великими

 

злодеяпіями.

Въ

 

заключеніе

 

всего

 

св.

 

Іустинъ

 

говоритъ

 

о

 

необходимости

 

по-

знанія

 

единагоБога,

 

извѣстиаго

 

какъ

 

поэтам

 

ь,

 

такъ

 

и

 

тѣмъ,

 

кои

положили

 

первые

 

начала

 

ученія.

7)

     

'EtciçoXy)

 

тсрос

 

Дмг/ѵтітоѵ

 

(письмо

 

къ

 

Діогнету).

Время

 

написанія

 

сего

 

письма

 

оііредѣлить

 

трудно.

 

Некто

 

Діогнетъ

язычникъ,

 

но

 

расположенный

 

къ

 

христіанской

 

религіи,

 

желалъ

нѣчто

 

узнать

 

объ

 

ней

 

отъ

 

св.

 

Іустина,

 

вследствіе

 

чего

 

послѣдній

изложилъ

 

ему

 

въ

 

письме

 

о

 

суогности

 

и

 

ничтожности

 

идоловъ,

 

о

истинномъ

 

Боге,

 

о

 

воплощеніи

 

Іисуса

 

Христа

 

и

 

другихъ

 

христі-

анскихъ

 

таинствахъ,

 

также

 

о

 

жизни

 

христіанъ

 

и

 

о

 

гоненіяхъ,

воздвигаемыхъ

   

па

 

нихъ

 

язычниками.

8)

  

'ЕтасоХт)

 

тгрос

 

Zsvtjv

 

ѵш

 

2spsvov

 

(письмо

 

къ

 

Зоне

и

   

Серену).

    

Въ

 

семъ

   

письмѣ,

    

о

   

которомъ

 

впрочемъ

    

критики



-

 

ы

 

-

спорлть

 

между

 

собою — одни,

 

признавая

 

его

 

подлинпымъ

 

произве-

деніемъ

 

Іустина,

 

другі.е

 

сомнительнымъ,

 

св.

 

Іустинъ

 

преподаетъ

нѣкоторымъ

 

двумъ

 

братьямъ

 

Зену

 

и

 

Сереиу,

 

полезныя

 

наставле-

пія

 

въ

 

добродѣтельноп

 

жизни,

 

показываетъ

 

и

 

противоположную

сторону,

 

т.

 

е.

 

неправильный

 

образъ

 

жизни

 

нѣкоторыхъ

 

людей

 

для

того,

 

чтобы

 

они,

 

видя

 

неблагоразумное

 

поведеніе

 

ихъ

 

и

 

сами

 

уму-

дрялись

 

и

 

другихъ

 

предостерегали

 

отъ

 

подобнаго

 

заблужденія.

Эти

 

нравственные

 

уроки,

 

изложены

 

св.

 

Іустиномъ

 

не

 

въ

 

строгомъ

логическомъ

 

порядке,

 

а

 

какъ

 

руководило

 

имъ

 

чувство

 

благочестія,

искреннее

 

желаніе

 

любящаго

 

отца,

 

желающаго

 

дѣтямъ

 

своимъ

 

од-

ного

 

истипнаго

 

блага

 

и

 

спокойствія

 

дугаевнаго.

 

Вотъ

 

нѣкоторыя

изъ

 

наставленій:

 

должно

 

удаляться

 

отъ

 

міра

 

для

 

того,

 

чтобы

 

тес-

нее

 

соединяться

 

съ

 

Богомъ,

 

любить

 

одну

 

истину

 

и

 

избегать

 

вся-

каго

 

спора

 

и

 

любопреиія,

 

которые,

 

сопровождаясь

 

гнѣвомъ,

 

неред-

ко

 

влекутъ

 

за

 

собою

 

гибельчыя

 

слѣдствія;

 

соблюдать

 

миръ

 

съ

противомыслящими

 

и

 

вразумлять

 

неправо

 

мыслящихъ

 

безъ

 

памято-

зло,0ія

 

и

 

увещевать

 

безъ

 

всякой

 

страсти.

 

Необходимо

 

обращать

вннманіе

 

на

 

самихъ

 

себя

 

и

 

не

 

судить

 

о

 

другихъ

 

по

 

одному

 

по-

дозрение,

 

дабы

 

не

 

составить

 

о

 

ближнемъ

 

ложнаго

 

понятія,

 

ста-

раться

 

о

 

смиреніи

 

и

 

отклонять

 

отъ

 

себя

 

всякую

 

мысль

 

о

 

первен-

стве,

 

какъ

 

противную

 

заповеди

 

Спасителя.

 

Противъ

 

обидящихъ

насъ

 

нужно

 

молчать,

 

ибо

 

молчаніе

 

полезнее

 

пустословія;

 

послед-

нее

 

нередко

 

приводить

 

къ

 

несогласно

 

и

 

ссоре;

 

употреблять

 

пищу

не

 

для

 

наслажденія,

 

а

 

для

 

цоддер-жанія

 

жцзни

 

своей;

 

въ

 

бедно-

сти

 

не

 

скучать,

 

, но

 

во

 

всякомъ

 

случае

 

благодушествовать

 

~-въ

богатстве,

 

дабы

 

не

 

пасть

 

чрѳзъ

 

тщеславіе,

 

въ

 

нищете,

 

дабы

 

не

изнемочь

 

подъ

 

бремепемъ

 

скорбен.

 

Въ

 

мірѣ

 

не

 

считать

 

ничего

своимъ,

 

не

 

искать

 

въ

 

немъ

 

ни

 

дружбы,

 

ни

 

величія,

 

ни

 

пышности,

словомъ

 

не

 

желать

 

никакихъ

 

его

 

благъ,

 

а

 

заботиться

 

только

 

о

томъ,

 

что

 

нужно

 

для

 

усовершенія

 

въ

 

добродетели,

 

петь

 

духовныя

песни,

 

псалмы

 

и

 

стихи

 

для

 

услажденія

 

скорбей

 

души,

 

обращать

особенное

 

вниманіе

 

на

 

дѣте&

 

ибо

 

та^овцхъ

 

-есть

 

царство

 

небесное

и

   

не

 

оставлять

   

безъ

 

призрънія

 

больныхъ.

    

Нарнецъ

 

советуешь



Зене

 

и

 

Серену,

 

а

 

вместе

 

в

 

другимъ

 

исполнять

 

съ

 

точностію

 

во-

лю

 

Вожію

 

и

 

проситъ

 

Господа

 

да

 

удостоитъ

 

всехъ

 

небесной

 

славы

съ

 

избранными

 

своими.

Кроме

 

сихъ

 

вѣрныхъ

 

и

 

не

 

сомнительныхъ

 

твореній

 

св.

 

Іусти-

на,

 

ему

 

приписывают

 

и

 

такіе,

 

коихъ

 

подлинность

 

сомнительна.

Таковы:

II)

 

'Аѵатротсг|

 

Воуцатоѵ

 

тіѵоѵ

 

'ApiqoTeXixûiv

 

(опроверженіе

некоторыхъ

 

положеній

 

Аристотеля),

 

написанное

 

къ

 

некоему

 

Пав-

лу

 

пресвитеру.

 

Въ

 

немъ

 

излагаются

 

мненія

 

Аристотеля

 

о

 

Боге,

міре,

 

небе

 

и

 

другихъ

 

предметахъ

 

и

 

показывается

 

протпворечіе

ихъ

 

самихъ

 

себе,

 

ихъ

 

нелепость,

 

неосновательность

 

и

 

безполез-

ность.

 

Если

 

какіе

 

либо

 

изъ

 

нихъ

 

истинны,

 

то

 

потому

 

только,

 

что

оне

 

заняты

 

изъ

 

ученія

 

пророковъ.

 

По

 

мненію

 

Фотія

 

это

 

сочи-

неніе

 

Не1

 

прнна^лежйтъ

 

се.

 

Іуст¥ну,

 

хотя

 

некоторые,

 

йакъ

 

напр.

Г.

 

С.

 

Каве

 

приписываете

 

ему;

 

да

 

и

 

самый

 

слогъ

 

и

 

родъ

 

пйса-

нія,

 

по

 

суду

 

Нуррія

 

И

 

другихъ,

 

такой,

 

какой-

 

не

 

.употребляли

 

св.

отцы

 

и

 

христіанскіе

 

писатели

 

въ

 

продолженіи

 

почти

 

IT

 

или

 

Т

вековъ,

 

а

 

потому

 

полаТаютъ,

 

что

 

оно

 

явилось

 

не

 

ранее

 

785

 

года

по

 

Р.

 

X.

2)

   

Атсохрістеіс

 

тсрос

 

rouç

 

'ор15о8о§8с

 

тсері

 

тіѵыѵ

 

'avayxaiwv

Ст]тт)[хат«ѵ.

 

(Ответы

 

къ

 

православнымъ

 

на

 

некотор'ыя

 

нужныя

 

изы-

сканія

 

или

 

вопросы).

 

Въ

 

этомъ

 

сочиненіи

 

разрешаются

 

кратко

 

и

 

съ

силою

 

многіе

   

важные

 

вопросы

 

вообще

 

о

 

Боге

   

и

 

въ

 

частности

 

о

;св.

 

Троице,

 

и

 

изъясняются

 

некоторый

 

трудныя

 

къ

 

уразуменію

места

 

изъ

 

св.

 

писанія.

 

Что

 

оно

 

не

 

св.

 

Іустина,

 

это

 

видно

изъ

 

того,

 

что

 

въ

 

немъ

 

упоминается

 

о

 

епископе

 

Иринёе

 

Дюг-

дуяскоиъ

 

(Ліонскомъ), 1

 

бывшимъ

 

после

 

св.

 

Іустина,

 

также

 

о

книгахъ

 

Оригена,

 

который

 

какъ

 

известно,

 

жилъ

 

позже

 

Іустина.

Кроме

 

сего

 

и

 

самый

 

слогъ

 

этого

 

сочиненія

 

показываетъ,

 

что

 

оно

не

 

св.

 

Іустина;

 

слогъ

 

его

 

более

 

сходенъ

 

съ

 

слогомъ

 

Ѳеодорита,

а

 

потому

 

скорее

 

можно

 

приписать

 

последнему.

3)

  

'EpttTifaeic

 

%рщ№ШаІ

 

тсро;

 

roù;

 

"EXXYjva;,

 

e EXXï]vixal

атеохргаеіс

    

xal

  

тыѵ

    

аіітыѵ

   

'атожрйтеаѵ

   

'вХеухоі.

     

(Вопросы



—
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—

христіапъ

 

къ

 

еллинамъ,

 

ответы

 

еллипновъ

 

и

 

опроверженіе

 

сихъ

отвеговъ).

 

Авторъ

 

сего

 

сочинѳнія,

 

по

 

мненію

 

Нуррія

 

и

 

Дюпеля,

долженъ

 

быть

 

тотъ

 

же,

 

который

 

написаль

 

и

 

опроверженіе

 

на

мігвніе

 

Аристотеля;

 

и

 

духъ

 

л

 

способъ

 

писанія

 

его

 

показываютъ,

что

 

виновникомъ

 

онаго

 

былъ

 

пе

 

св.

 

Іустинъ.

 

Притомъ

 

объ

 

немъ

не

 

упоминаютъ

 

ни

 

Евсевій,

 

ни

 

другіе

 

древніе

 

писатели

 

кроме

Фотія.

 

Въ

 

немъ

 

опровергается

 

Манихейская

 

ересь,

 

которая

 

какъ

известно

 

явилась

 

гораздо

 

после

 

св.

 

Іустина,

 

а

 

все

 

вообще

 

на-

правлено

 

къ

 

тому,

 

чтобы

 

искоренить

 

заблужденія

 

философовъ

 

ка-

сательно

 

вечности

 

міра

 

и

 

доказать,

 

что

 

Творець

 

и

 

виновникъ

его

 

есть

 

одинъ

 

Богъ,

 

Коего

 

не

 

знать

 

или

 

вместо

 

Его

 

воздавать

честь

 

другимъ

 

божествамъ—идоламъ,

 

есть

 

величайшее

 

для

 

чело-

века

 

зло.

4)

 

Ер»ті(](7£іс

 

r sXXï]vixœl

 

тсрос

 

xoùç

 

xpiqiavoùç

 

тар'!'

 

т"

осстырихтв

 

xal

 

itepl

 

ttjç

 

'avacaasuc

 

тыѵ

 

vsxpôv,

 

xai

 

тсрос

 

xaç

auxàç

 

ерытчпѴеі?

 

'ошгхріаеіс

 

jcpiqiavixal.

 

(Вопросы

 

еллиновъ

 

къ

христіанамъ

 

о

 

безтвлесномъ

 

(Боге),

 

о

 

воскресепіи

 

мертвыхъ

 

и

 

от-

веты

 

христіанъ

 

на

 

сіи

 

вопросы).

 

Критики— Нуррій,

 

Дупель,

 

Та-

лисмонъ

 

и

 

другіе

 

свидетельствуютъ,

 

что

 

самое

 

содержаніе,

 

или

 

ма-

терія

 

этой

 

книги,

 

ея

 

слогъ,

 

методъ

 

доказчтельствъ

 

и

 

самыя

 

до-

казательства

 

показываютъ,

 

что

 

сочинитель

 

еяі1( тотъ

 

же,

 

какой

быль

 

вышесказанныхъ

 

нроизведеній,

 

а

 

потому

 

вероятно

 

и

 

напи-

сана

 

въ

 

тоже

 

время,

 

по

 

темь

 

же

 

причинамъ

 

и

 

съ

 

такою

 

же,

 

тем-

нотою

 

и

 

неясностію.

5)

 

"Ex'iso-iç Tcîqôoç тарі тг\с осЩ$*opokoyiac 'tjtoi

 

тгері

 

rrjç

 

-ЩІЩ

хаГориз8оч'а

 

TpiaSoç.

 

(Нпоженіе

 

вврыо

 

иетинномь

 

исповеданіи,

 

или

о

 

св.

 

и

 

Единосущной

 

Троицк).

 

Сочинитель

 

сего

 

произведенія

 

неизве-

стеиъ.

 

Киллерь

 

(U.

 

С.

 

Eemi

 

Ceillev)

 

почитаешь

 

некоего

 

Іустина

Оикула,

 

жившііго

 

въ

 

конце

 

V

 

віяіа.

 

.

 

Содержаніе

 

и

 

цель

 

сего

 

со-

чипенія.

 

свидетельствую

 

гъ,

 

что

 

оно

 

написано

 

не

 

ранее

 

этого

 

вре-

мени.

 

Въ

 

немъ

 

обличаются.

 

,и

 

опровергаются

 

ереси

 

Несторія

 

и

Евтихія;

 

а

 

известно,

 

что

 

вселеншй

 

соборь

 

Ефесскій

 

быль

 

про-

тинъ

 

Несторія.

 

въ

 

431

  

году;

 

противъ

 

Естихія.

 

вселенскіГі

 

Халки,-'
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—

донскій

 

въ

 

451

 

году.

 

И

 

кавъ

 

послѣ

 

самыхъ

 

соборовъ

 

ереси

 

эти

еще

 

долго

 

оставались,

 

то

 

можно

 

думать

 

съ

 

вѣроятностію,

 

что

если

 

не

 

въ

 

копцѣ

 

Y,

 

то

 

въ

 

вачалѣ

 

VI

 

вѣка

 

вышло

 

оно

 

въ

свѣтъ

 

съ

 

твмъ

 

намѣреніемъ,

 

чтобы

 

православныхъ

 

сыновъ

 

церкви

болѣе

 

утвердить

 

въ

 

истинной

 

вѣрѣ,

 

въ

 

которой

 

оии

 

могли

 

коле-

баться

 

отъ

 

поманутыхъ

 

ересей.

 

Почему

 

авторъ

 

съ

 

подробностью

и

 

ясностію

 

излагаетъ

 

таинства

 

Св.

 

Трочцы

 

a

 

воплощенія

 

Госиода

нашего

 

Іисуса

 

Христа,

 

съ

 

силою

 

и

 

краснорѣчіемъ

 

опровергаетъ

возраженія

 

Евтихіанъ.

Сочаненія

 

св.

 

мученика

 

Іустияа

 

столь

 

обильны

 

по

 

содержанію,

что

 

изъ

 

нихъ

 

можно

 

бы

 

извлечь

 

почти

 

цѣлую

 

систему

 

вѣроучо-

нія;

 

выписываеть

 

здѣсь

 

нѣкоторыя

 

мысли

 

о

 

главаѣйшихъ

 

догма-

тахъ

 

христіанской

 

вѣры.

 

По

 

нимъ

 

можно

 

будетъ

 

судить

 

о

 

томъ,

какъ

 

для

 

насъ

 

важны

  

и

 

драгоцѣнны

 

его

 

сочиненія.

1)

   

О

 

таинствѣ

 

Пресвятой

 

Троицы

 

св.

 

Іустинъ

 

учить:

 

„въ

Божествѣ

 

три

 

лица— Творецъ

 

всего,

 

Іисусъ

 

Христосъ

 

— истинный

Сынъ

 

Божій

 

и

 

Пророческій

 

Духъ

 

(Ароі.

 

1

 

с.

 

13).

 

Сынъ

 

есть

истинное

 

Слово,

 

перворождепный

 

Божій

 

и

 

вмѣстѣ

 

Богъ

 

(Ароі.

 

1

с.

 

6),

 

Который

 

посему

 

достоинъ

 

поклоненія

 

и

 

любви

 

(Ароі.

 

2

с.

 

13).

 

Онъ

 

есть

 

слово

 

мудрости,

 

Богъ

 

рожденный

 

отъ

 

Отца

 

все-

го

 

(dial.

 

cum.

 

Tryph.

 

с.

 

61).

 

Онъ

 

есть

 

Богъ

 

тотъ

 

самый,

 

Ко-

торый

 

являлся

 

нѣкогда

 

Аврааму,

 

Исааку,

 

Іакову

 

и

 

другимъ

 

па-

тріархамъ

 

и

 

ясно

 

называется

 

въ

 

св.

 

писаніи

 

Богомъ

 

(с.

 

126)

Духа

 

Св.,

 

Котораго

 

св.

 

Іустинъ

 

именуетъ

 

Духомъ

 

пророческимъ,

потому

 

что

 

Онъ

 

открывалъ

 

пророкамъ

 

будущее,

 

достоинъ

 

равнаго

поклоненія

 

и

 

почтенія

  

съ

 

Отцемъ

 

и

 

Сывомъ.

2)

   

О

 

лицѣ

 

Іисуса

 

Христа

 

св.

 

Іустивъ

 

говоритъ,

 

что

 

Овъ

 

есть

Сынъ

 

Божій,

 

перворожденный

 

и

 

Единородный

 

Сынъ,

 

рожденный

отъ

 

Отца

 

(ароі.

 

1,

 

с.

 

22),

 

сдѣлался

 

человѣкомъ

 

(ibid

 

с.

 

22)

 

и

рожденный

 

отъ

 

Дѣвы

 

Маріи

 

и

 

отъ

 

нея

 

вочелонѣчился

 

(dial.

 

cum.

Tryph

 

с.

 

100).

 

Онь,

 

будучи

 

Богомъ,

 

содѣлался

 

человѣкомъ

 

между

челонѣками

 

(ibid.

 

с.

 

64)

 

по

 

любви

 

кь

 

памъ,

 

по

 

той

 

же

 

любви —.

подвергся

    

посмѣянію

   

и

 

страдаиію

   

(apol.

  

1

 

с.

  

50).

    

Кровію

 

ц
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смертію

 

Іисуса

 

Христа

 

родъ

 

человѣческій

 

примиренъ

 

съ

 

Богомъ

(dial.

 

cum.

 

Tryph.

 

с.

 

13),

 

своими

 

страданіями -Господь

 

искупилъ

насъ,

 

а

 

водою

 

крещенія

 

очистилъ

 

и

 

освятилъ

 

(ibid.

 

с.

 

86).

 

Чрезъ

сіи

 

тайны

 

распятаго,

 

говоритъ

 

Іустинъ,

 

Богъ

 

помиловалъ

 

и

 

всѣхъ

вѣрующихъ

 

въ

 

Него

 

людей

 

(ibid.

 

с.

 

106);

 

ибо

 

какъ

 

тѣхъ,

 

кои

были

 

въ

 

Египтѣ,

 

т.

 

е.

 

іудеевъ,

 

кровь

 

Агнца

 

пасхальнаго

 

спасала

отъ

 

смерти,

 

такъ

 

теперь

 

кровь

 

Христова

 

спасаетъ

 

вѣрующихъ

 

бъ

Него

 

(ibid.

 

с.

 

3).

3)

 

0

 

благодати

 

и

 

благодатныхъ

 

средствахъ

 

или

 

о

 

божествен-

ной

 

помощи

 

намъ

 

въ

 

дѣлѣ

 

спасонія,

 

ев.

 

Іустинъ

 

говоритъ

 

слѣ-

дующее:

 

„Богъ

 

сотворилъ

 

насъ

 

въ

 

началѣ,

 

когда

 

насъ

 

еще

 

'не

было;

 

посему

 

Онъ

 

тѣхъ,

 

кои

 

избираготъ

 

угодное

 

Ему,

 

удостоитъ

спасенія

 

и

 

своего

 

общенія.

 

Чтобы

 

мы

 

были

 

угодны

 

Ему,

 

это

 

'за-

виситъ

 

не

 

отъ

 

насъ;

 

но

 

если

 

мы

 

добровольно

 

рѣшаемся

 

слѣдовать

Ему,

 

при

 

помощи

 

разумныхъ

 

силъ,

 

данныхъ

 

намъ

 

отъ

 

Него,

 

то-

му

 

что

 

пріятно

 

Ему,

 

то

 

Онъ

 

побуждаетъ

 

и

 

приводить

 

насъ

 

къ

вѣрѣ

 

(apol.

 

1

 

с.

 

10).

 

Послѣдованіе

 

и

 

послушаніе

 

Іисусу

 

Христу

произвЬ'дйтъ

 

въ

 

насъ

 

безнредѣльная

 

сила

 

Отца,

 

а

 

не

 

разумъ

 

че-

ло

 

в^ескіі"

 

(apol.

 

2

 

6.

 

10).

 

Сущность

 

крещенія,

 

по

 

его

 

поня-

тно,

 

сОСтоитъ

 

въ

 

гіогруженіи

 

въ

 

естественной

 

водѣ

 

съ

 

произнесе-

ніемъ

 

словъ

 

Христовыхъ

 

(apol.

 

1

 

С.

 

60),

 

a

 

дѣйствіе

 

крещенія

есть

 

прощеніе

 

грѣховъ

 

и

 

надежда

 

небесйаго

 

царства

 

(dial.

 

cum.

tryph.

 

с.

 

44);

 

почему

 

крещеніе

 

для

 

всѣхъ

 

необходимо

 

(ibid.

 

с.

 

43).

О

 

ові

 

евхаристіи

 

св.

 

Іустинъ

 

говоритъ

 

очейь

 

подробно.

 

Опи-

савъ

 

образъ

 

освященія

 

св.

 

Даровъ,

 

онъ

 

дабы

 

дать

 

понятіе

 

импе-

ратору

 

о

 

христіанской

 

религіи,

 

говоритъ

 

слѣдующее:

 

„мы

 

пріоб-

щаемся

 

въ

 

евхаристіи

 

не

 

простому

 

хлѣбу

 

и

 

не

 

простому

 

питію:

но

 

какъ

 

Іисусъ

 

Христосъ,

 

содѣлавшійся,

 

по

 

слову

 

Божію,

 

чело-

вѣкомъ,

 

имѣлъ

 

плоть

 

и

 

кровь,

 

то

 

мы

 

вѣруемъ,

 

дао

 

эта

 

пища,

освященйіія

 

Его

 

словами

 

есть

 

плотв

 

и

 

кровь

 

ІигіусаГХрйста,

 

есть

Самъ

 

Іисусъ

 

Христосъ

 

содѣлавшійся

 

человѣкомъ"

 

(apol

 

1

 

с.

 

66).

Совершителемъ

 

евхаристіи

 

онъ

 

представляетъ

 

преимущественно

епископа,

   

не

 

исключая

 

впрочеаъ

 

пресвитера

   

(ibid.

 

с.

  

65).

    

Св.



—

 

57

 

—

Іустинъ

 

называетъ

 

евхаристію

 

также

 

и

 

жертвою;

 

Іисусъ

 

Христосъ

уставовилъ

 

ее

 

въ

 

воспоминаніе

 

о

 

свойхъ

 

страданіяхъ

 

и

 

смерти,

кои

 

очищаютъ

 

насъ

 

отъ

 

веякаго1

 

зла.

 

Еще

 

чрезъ

 

пророка

 

Мала-

хію

 

Богъ

 

говорнлъ

 

о

 

евхаристіи,

 

какъ

 

о

 

жертвѣ,

 

которая

 

должна

приноситься

 

на

 

всяком-ъ

 

мѣстѣ

 

(dial.

 

cum.

 

tryph.

 

с.

 

41).

 

Сія

жертва

 

припоситсйпресвитеромъ

 

и

 

Богъ

 

увѣряетъ

 

въ

 

своемъ

 

бла-

говоленіи

 

къ

 

тѣмъ,

 

кой

 

приноеятъ

 

жертвы

 

во

 

ічяія

 

Ійсуса

 

Христа,

иредписанныя

 

имъ,

 

т.

 

е.

 

кои

 

приносятся

 

христианами

 

ио

 

всей

вемли

 

въ

 

евхаристіи

 

тѣла

 

и

 

крови

 

Христовой

 

(ibid.

 

с.

 

116

 

и

117).

 

Нерасторгаемость

 

брака

 

по

 

словамъ

 

ев.

 

Густина, -основы-

вается

 

па

 

словахъ

 

Спасителя:

 

„всякъ

 

отпущая

 

жену

 

свою,

 

развѣ

словесе

 

любодѣйнаго,

 

творитъ

 

ю

 

прелюбодѣйствовати:

 

и

 

иже

 

пу-

щеницу

 

пойметъ,

 

прелюбодѣйсгвуетъ;

 

уже

 

одно'

 

желагііе

 

смотрѣть

на

 

женщину— есть

 

грѣхъ

 

(apol.

  

1

  

с.

  

15).

4)

   

Въ

 

1-й

 

апологіи

 

св.

 

Іустина

 

находится

 

значительное

 

мѣ-

ето,

 

гдѣ

 

говорится

 

о

 

почитаніи

 

св.

 

ангеловъ

 

(apol.

 

І,

 

п 1.

 

6).

•„Мы

 

точно

 

безбожпиви,

 

говоритъ

 

св.

 

Іустинъ,

 

когда

 

рѣчь

 

идетъ

о

 

мнимыхъ

 

вагаихъ

 

богахъ;

 

но

 

отнюдь

 

не

 

безбожны

 

въ

 

отнопгеніи

къ

 

единому

 

истинному

 

Богу

 

— Отцу

 

правды

 

и

 

воздержанія

 

и

 

всѣхъ

Добродѣтолей

 

Его,

 

и

 

Сына,

 

который

 

пришелъ

 

отъ

 

Него

 

и

 

научилъ

насъ

 

сему,

 

и

 

воинства

 

св.

 

ангеловъ,

 

которые

 

служатъ

 

Ему,

 

и

Духа

 

пророческаго,

 

мы

 

почитаемъ

 

и

 

поклоняемся

 

имъ".

5)

   

О

 

первыхъ

 

людяхъ

 

св.

 

Іустйнъ

 

говоритъ:

 

„Богй'сб'гвОрилъ

нерваго

 

человѣка

 

поДобнЫмъ

 

Себѣ,

 

безболѣзненнымъ

 

и

 

безсмерт-

нымъ,

 

дабы

 

онъ

 

исполнилъ

 

Его

 

заповѣдій

 

(dial.

 

cum.

 

tryph.

 

с.

124);

 

но

 

онъ

 

скоро

 

потерялъ

 

сіе

 

преимущество;

 

отъ

 

Адама

 

весь

родъ

 

человѣческій

 

подвергся,

 

смерти

 

и

 

искушенію

 

змія

 

(ibid.

 

с.

 

88).

Мы

 

родились

 

и

 

воспитаны,

 

говоритъ

 

онъ

 

(apol.

 

1

 

с.

 

61),

 

въ

испорченпыхъ

 

нравахъ

 

ихъ

 

и

 

освободиться

 

отъ

 

нихъ

 

можемъ

 

толь-

ко

 

чрезъ

 

крещеніе;

 

равнымъ

 

обрпзомь

 

онъ

 

упомииаетъ

 

(dial.

 

cum.

tryph)

 

с.

 

100),

 

что

 

Em,

 

которая

 

была

 

чистою

 

дѣвОюу

 

вняла

рѣчамъ

 

змія,

 

кои

 

привели

 

ее

 

къ

 

неиослушаііію

 

и

 

смерти".

6)

   

О

 

послѣдпемъ

 

состояніи

 

человѣка

 

св.

 

Іустинъ

 

говоритъ:

 

а)
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душа

 

человѣка

 

безсмертпа

 

(dial.

 

cum.

 

tryph.

 

с.

 

4);

 

я

 

вѣрю

 

то-

му,

 

что

 

никто

 

не

 

будетъ

 

отвергать,

 

что

 

Богъ

 

всевѣдущъ

 

и

 

воз-

дастъ

 

каждому

 

по

 

заслугамъ

 

(dial.

 

cum.

 

tryph.

 

с.

 

16);

 

посему

безбожники

 

будутъ

 

наказаны

 

вѣчнымъ

 

огиемъ

 

(apol.

 

1

 

с.

 

21).

Геенну,

 

представляетъ

 

такимъ

 

мѣстолъ,

 

гдѣ

 

мучатся

 

тѣ,

 

которые

неправедно

 

жили

 

(ibid.

 

с.

 

13)

 

и

 

ихъ-то

 

ожидаетъ

 

строгій

 

судъ

(dial.

 

cum.

 

tryph.

 

с.

 

5).

 

Поздно

 

раскаяваться

 

за

 

гробомъ

 

въ

томъ

 

что

 

они

 

грѣшили

 

(Cohort,

 

ad.

 

Sraec.

 

с.

 

36).

 

Благочести-

jaHX"ç,[

 

по

 

словамъ

 

его,

 

ожидаетъ

 

счастливая

 

и

 

радостная

 

участь

(dial.

 

cum.

 

tryph.

 

с,

 

5);

 

они

 

наслаждаются

 

общеніемъ

 

съ

 

Богомъ,

какое

 

общеніе

 

продолжится

 

чрезъ

 

вею

 

вѣчность

 

(apol.

 

1

 

с.

 

10).

Утверждаетъ,

 

что

 

будетъ

 

всеобщее

 

воскресеніе

 

мертвыхъ

 

и

 

буду-

щій

 

судъ

 

(dial.

 

cum.

 

tryph.

 

с.

 

81).

 

Въ

 

воскресепіи,

 

по

 

словамъ

Спасителя,

 

ни

 

женятся,

 

ни

 

посягаютъ,

 

по

 

будутъ

 

подобны

 

анге-

ламъ

 

Божіимъ,

 

потому

 

что

 

вѣрующіе

 

суть

 

сыны

 

Божіи

 

(ibid.

 

1

с.

 

1).

 

Іисусъ

 

Христосъ

 

въ

 

послѣдній

 

день

 

снидетъ

 

съ

 

неба

 

съ

великою

 

властію,

 

съ

 

сонмомъ

 

анголовъ

 

и

 

всѣхъ

 

возбудить

 

отъ

смерти;

 

праведные

 

получатъ

 

вѣчную

 

награду,

 

а

 

злые

 

вѣчное

 

на-

казаніе

 

(apol.

  

1

  

с.

  

52).

7)

 

0

 

Божественномъ

 

нроисхожденіи

 

св.

 

писанія

 

св.

 

Іустинъ

говоритъ

 

(Cohor.

 

ad.

 

Sraecos.

 

с.

 

8)

 

такъ:_

 

„такіе

 

возвышенные

предметы

 

не

 

могутъ

 

быть

 

познаны

 

иосредствомъ

 

человѣческаго

размышления,

 

но

 

единственно

 

чрезъ

 

наставлепіе

 

свыше

 

отъ

 

небесъ,

котораго

 

удостоиваются

 

святые

 

мужи.

 

Эти

 

мужи

 

не

 

имѣли

 

нужды

ни

 

въ

 

какомъ

 

искуственномъ

 

витійствѣ,

 

ни

 

въ

 

какомъ

 

хитромъ

образѣ

 

разсужденія,

 

но

 

представляли

 

только

 

свою

 

чистую

 

душу

вліяпію

 

Божествгннаго

 

Духа.

 

Какъ

 

удареніе

 

пѣвца

 

производите

звуки

 

на

 

цитрѣ,

 

или

 

лирѣ,

 

такъ

 

и

 

Божество

 

уиотребллетъ

 

св.

мужей,

 

какъ

 

орудіе,

 

дабы

 

иовѣдать

 

намъ

 

о'небесныхъ

 

вещахъ".

Св.

 

Іустинъ

 

приводитъ

 

здѣсь

 

также

 

сказаніе

 

о

 

чудесномъ

 

пере-

водѣ

 

72

 

толков,

 

и

 

говоритъ,

 

что

 

онъ

 

видѣлъ

 

даже

 

самые

 

ихъ

 

келіи.

Къ

 

славѣ

 

св.

 

Іустина

 

должно

 

сказать,

 

что

 

всѣ

 

почти

 

отцы

церкви

 

иревозносятъ

 

его,

 

называя

 

то

 

великимъ

 

и

 

удивительпымъ,
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то

 

чудеснѣйшимъ

 

и

 

божественным^

 

самые

 

даже

 

враги

 

православ-

ной

 

церкви

 

питали

 

къ

 

нему

 

глубокое

  

уваженіе.
______________________________________________________________________________________________________ ■

СЛОВО

 

ВЪ

 

ДЕНЬ

 

РОЖДЕСТВА

 

ХРИСТОВА

 

(*).
Христосъ

 

съ

 

неоссъ.

 

срящите.

Конечна,,

 

нѣтъ

 

надобности

 

говорить,

 

откуда

 

взяты

 

эти

слова.

 

Кто

 

изъ

 

христіанъ

 

не

 

знаетъ

 

перваго

 

ирмоса

 

ка-

нона

 

на

 

Рождество

 

Христово?

 

Кто

 

не

 

восторгался

 

при

пѣніи

 

этихъ

 

торжественныхъ

 

словъ:

 

Христосъ

 

раждает-
ся,

 

славите,

 

Христосъ

 

съ

 

небесъ,

 

срящите,

 

Христосъ

 

на

земли,

 

возноситеся?
Предметомъ

 

своего

 

слова

 

мы

 

избираемъ

 

уясненіе

 

смы-

сла

 

выраженія:

 

Христосъ

 

съ

 

небесъ,

 

срящите,

 

или

 

по

 

рус-

ски:

 

Христосъ

 

является

 

съ

 

неба,

 

встрѣчайто!

 

Цѣль

 

на-

ша—показать:

 

что

 

значитъ

 

и

 

какъ

 

можно

 

въ

 

настоящее

время

 

встрѣтить

 

Христа.
Замѣтимъ,

 

что

 

слова:

 

Христосъ

 

съ

 

небесъ,

 

срящите

 

въ

первый

 

разъ

 

воспѣты

 

были

 

уже

 

въ

 

восьмомъ

 

вѣкѣ

 

по

рождествѣ

 

Христовомъ.

 

Слѣдовательно

 

въ

 

нихъ

 

поэти-

ческая

 

вольность

 

слововыраженія,

 

по

 

которой

 

церковный
поэтъ

 

прошедшее

 

событіе

 

представляетъ

 

какъ

 

бы

 

совер-

шающимся.

 

Воспоминая

 

рожденіе

 

Христа,

 

онъ

 

такъ

 

былъ
проникнута

 

и

 

восхищенъ

 

сознаніемъ

 

величія

 

благости
Божіей

 

къ

 

роду

 

человѣческому,

 

явленной

 

въ

 

этомъ

 

собы-
тии,

 

что

 

оно

 

предносилось

 

предъ

 

его

 

духовнымъ

 

окомъ

какъ

 

въ

 

продолжающемся

 

дѣйствіи.

 

Такимъ

 

образомъ,
въ

 

переложеніи

 

поэтической

 

рѣчи

 

въ

 

обыкновенную,

 

вы-

раженіе:

 

„ Христосъ

 

является

 

съ

 

неба"

 

должно

 

быть

 

пе-

редано

 

такъ:

 

нѣкогда

 

въ

 

этотъ

 

день

 

явился

 

съ

 

неба

 

на

землю

 

Христосъ

 

во

 

плоти.

 

Въ

 

словѣ

 

же:

 

„встречайте",
очевидно,

 

будетъ

 

приглашеніе

 

достоинымъ

 

образомъ

 

встрѣ-

тить

 

и

 

отпраздновать

 

самый

 

праздникъ

 

рождества

 

Хри-
стова

 

и

 

тѣмъ

 

почтить

 

родившагося

 

Господа,

 

это

 

и

 

бу-
детъ

 

какъ

 

бы

 

встрѣчею

 

Христа.
Какъ

 

же

 

можемъ

 

мы

 

достойно

 

встрѣтить

 

и

 

отпраздно-

вать

 

настоящей

 

свЬтлый

 

ираздпикъ?

   

Отвѣтъ

 

на

 

это

 

да-

(*)

 

Произнесено

 

вь

 

Новочеркаскомь

 

каѳедральночь

 

соборѣ.

*
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доггь

 

намъ

 

наша

 

церковь

 

и

 

евангельская

 

исторія.

 

Право-
славная

 

церковь

 

установила

 

шестинедельный

 

постъ

 

предъ

праздникомъ

 

Рождества

 

Христова.

 

Цѣль

 

этого

 

установ-

ленія

 

'іщ

 

чтобы

 

нѣкоторымъ

 

ограпиченіемъ

 

и

 

лигаеніемъ
въ

 

пищѣ

 

и

 

пользованіи

 

земными

 

удовольствіями

 

возбу-
дить

 

въ

 

насъ

 

мысль

 

о

 

нашей

 

грѣховности,

 

сознаніе

 

-то-

го,

 

что

 

наши

 

грѣхи

 

лишаютъ

 

насъ

 

права

 

на

 

полученіе
благъ

 

духовныхъ,

 

что

 

они

 

низвели

 

на

 

землю

 

Сына

 

Бо-
жія,

 

они

 

причиною

 

Его

 

уничиженія

 

на

 

земли;

 

чтобы

 

въ

дни

 

поста

 

все

 

это

 

мы

 

оплакали

 

съ

 

еокрушеніемъ

 

еердеч-

вымъ,

 

съ

 

молитвою

 

къ

 

Богу,

 

и

 

чрезъ

 

то

 

съ

 

болѣе

 

спѳ->

койною

 

совѣстію

 

и

 

съ

 

радостнымъ

 

сердцемъ

 

встрѣтйть

праздникъ.

 

Отсюда

 

слѣдуетъ,

 

что

 

достойнымъ

 

образомъ
встрѣчаетъ

 

нынѣшній

 

праздникъ

 

тотъ>

 

кто

 

ко

 

Встрѣчѣ

его

 

приготогилъ

 

себя

 

постомъ

 

и

 

молитвою,

 

и

 

еще'

 

лучше,

если

 

то

 

очистилъ

 

свою

 

совѣсть

 

йокаяніемъ.
Евангельская

 

исторія,

 

въ

 

свою

 

очередь,

 

представляетъ

намъ

 

нисколько

 

фактовъ,

 

въ

 

настоящемъ

 

случаѣ

 

для

 

насъ

весьма

 

поучителвныхъ.Вотъ

 

паетыри

 

виѳлеейскіе,

 

первы-

ми

 

удостоившіеся

 

услышать

 

радостную

 

вѣсть

 

о

 

родив-

шемся

 

Спасителѣ

 

и

 

привѣтствовать

 

Его.

 

Въ

 

ночь,

 

Въ
которую

 

родился

 

Христосъ,

 

они

 

находились

 

съ

 

своими

стадами

 

не

 

вдалекѣ

 

отъ

 

мѣста

 

этого

 

событія.

 

Вдругъ
прёдетаетъ

 

предъ

 

ними

 

ангелъ

 

Господень

 

и

 

говоритъ

имъ:

 

„я

 

возвѣщаю

 

вамъ

 

великую

 

радость,— нынѣ

 

родил-

ся

 

Спаситель

 

міра,

 

и

 

вы

 

найдете

 

младейца,

 

лежащаго

в'ь

 

ясляхъ".

 

Пастухи

 

повѣрили

 

благовѣстію

 

ангела,

 

по-

спѣшно

 

отправились

 

въ

 

виѳлеемскую

 

аещеру,

 

нашли

 

Ма-
рію,

 

Іосифа

 

и

 

Младенца

 

и

 

разсказалй

 

о

 

томъ,

 

что

 

было
возвѣщено

 

имъ

 

о

 

младенцѣ

 

семъ,

 

и

 

затѣмъ

 

возвратились,

славя

 

и

 

хвалл

 

Бога

 

(Лук.

 

2.

 

8—20).

 

Вотъ

 

первая

 

встрѣ-

ча

 

родившагося

 

Христа.

 

Виѳлеемскіе

 

пастухи

 

почтили

Его

 

вѣрою

 

въ

 

слово

 

о

 

Его

 

рожденіи,

 

своимъ

 

прибытіемъ
на

 

мѣсто

 

Его

 

рожденія,

 

разсказомъ

 

о

 

Немъ,

 

какъ

 

о

 

Спа-
сителе

 

и

 

хвалою

 

Бога.

 

Изъ

 

этого

 

научаемся,

 

что

 

сего-

дня

 

тотъ

 

достойно

 

встрѣчаетъ

 

Христа,

 

кто

 

вѣруетъ

 

еван-

гельскому

 

благовѣстію

 

о

 

чудесномъ

 

рожденіи

 

Его,

 

вѣру-

етъ

 

тому,

   

что

 

въ

 

Іисусѣ

 

Христѣ

   

явился

 

Сынъ

 

Божій,
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что

 

Онъ

 

явился

 

для

 

сііасенія

 

насъ

 

и

 

есть

 

дѣйствитель-

но

 

нашъ

 

Спаситель;

 

кто

 

изъ

 

глубины

 

души

 

и

 

отъ

 

пол-

ноты

 

сердца

 

возносить

 

славу

 

и

 

хвалу

 

Богу

 

за

 

Его

 

лю-

бовь

 

къ

 

намъ;

 

к: о

 

поспѣшилъ

 

для

 

того

 

въ

 

храмъ

 

Божій,
который

 

на

 

этотъ

 

разъ

 

представляетъ

 

собою

 

виѳлеемскую

пещеру;

 

кто,

 

наконецъ,

 

и

 

другимъ

 

возвѣститъ

 

о

 

богат-
ства

 

благости

 

Божіей,

 

пославшей

 

въ

 

міръ

 

бол;ественнаго
Спасителя,

 

возбудить

 

въ

 

нихъ

 

вѣру

 

въ

 

Него

 

и

 

радость

о

 

Немъ.
Вотъ

 

восточные

 

мудрецы,

 

узнавъ

 

о

 

рожденіи

 

въ

 

І-удеѢ^

необыкновеннаго

 

Царя,

 

они

 

оставили

 

своизанятія,

 

домы)
и

 

семейства

 

и

 

предприняли

 

дальнее

 

путешествие, .

 

чтобы
приветствовать

 

Новорожденнаго.

 

Не

 

мало

 

времени

 

упо-

треблено

 

было

 

ими

 

на

 

переходъ

 

изъ

 

своей

 

страны

 

въ

землю

 

іудейскую;

 

не

 

малыхъ

 

трудовъ

 

и

 

лишеній

 

стоило

для

 

нихъ

 

это

 

путешествіе.

 

Наконецъ

 

они

 

достигли

 

Ви-
ѳлеема,

 

нашли

 

Богомладенца,

 

до

 

земли

 

поклонились

 

Ему
и

 

принесли

 

дары— золото,

 

дадоьъ

 

и

 

благовонную

 

древес-

ную

 

смолу,

 

называемую

 

смирною

 

(Матѳ.

 

2.

 

1 — 11).

 

Таг
кимъ

 

образомъ

 

восточные

 

мудрецы

 

почтили

 

родившагося

Господа

 

своею

 

рѣшимостію

 

[Предпринять

 

для

 

(Него

 

даль-

нее

 

и

 

убыточное

 

путешествіе,

 

своилъ

 

поклоненіемъ

 

Ему
и

 

дарами.

 

Нельзя

 

не

 

удивиться

 

такому

 

вниманко

 

мудре-

цовъ-язычниковъ

 

къ

 

родившемуся

 

Христу,

 

Который
былъ

 

для

 

нихъ

 

лишь

 

царемъ

 

чуядаго

 

имъ

 

народа

 

іудей-
скаго

 

и,

 

повидимому,

 

не

 

имѣдъ

 

къ

 

нимъ

 

никакого

 

отно-

шенія.

 

Для

 

насъ

 

Онъ— Сынъ

 

Божій

 

и

 

Спаситель

 

нашъ.

Намъ

 

не

 

нужно

 

собираться

 

и

 

въ

 

дальній

 

путь,

 

чтобы
привѣтствовать

 

родившагося

 

Господа;

 

храмы

 

Божіи,

 

въ

которыхъ

 

всего

 

приличнѣе

 

сдѣлать

 

это,

 

около

 

иасъ.

 

Пр-

сѣщеніе

 

ихъ

 

не

 

сопряжено

 

ни

 

съ

 

трудностями,

 

ни

 

съ

ущербомъ

 

для

 

насъ.

 

Но

 

при

 

всемъ

 

томъ

 

несомнѣнво,

что

 

.не

 

всѣ

 

же

 

христіане

 

побывали

 

сегодня

 

въ

 

храмѣ

Бо7кіемъ,

 

даже

 

при

 

полной

 

къ

 

тому

 

возможности.

 

За

 

то

нельзя

 

не

 

сказать,

 

что

 

достойнымъ

 

образомъ

 

встрѣчаетъ

сегодая

 

Христа

 

тотъ,

 

кто

 

оставилъ

 

свои

 

обычныя

 

дѣла

и

 

пошедъ

 

въ

 

церковь

 

поклониться

 

родившемуся

 

Госпо-
ду,

    

если

 

только

  

онъ

 

сдѣлалъ

 

это

   

на.

 

по

 

какимъ

 

либо
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инымъ

 

побужденіямъ,

 

а

 

по

 

сознанію,

 

что

 

это

 

долгъ

 

хри-

стианина,

 

изъ

 

желанія

 

почтить

 

праздникъ.

 

Но

 

еще

 

до-

стойнѣйгаимъ

 

образомъ

 

встрѣчаетъ

 

сегодня

 

Христа

 

тотъ,

кто

 

явился

 

въ

 

храмъ,

 

по

 

примѣру

 

восточныхъ

 

мудрецовъ,

не

 

съ

 

пустыми

 

руками,

 

а

 

съ

 

дарами,

 

въ

 

видѣ

 

различ-

ныхъ

 

приношеній

 

и

 

жертвованій

 

на

 

храмъ.

Еще

 

примѣръ

 

встрѣчи

 

Христа.

 

Младенца

 

Іисуса

 

при-

несли

 

въ

 

Іерусалимскій

 

храмъ,

 

чтобы

 

представить

 

предъ

Господа.

 

Туда

 

явился

 

яшвшій

 

въ

 

Іерусалимѣ

 

старецъ

Симеонъ,

 

взялъ

 

младенца

 

на

 

руки

 

и

 

благословилъ

 

Бога
(Лук.

 

2.

 

22 —28).

 

Новый

 

фактъ

 

встрѣчи

 

Господа

 

при-

ближеніемъ

 

къ

 

Нему

 

и

 

уже

 

во

 

храмѣ.

 

А

 

намъ

 

новый
урокъ,

 

поучающій,

 

что

 

и

 

естественно

 

и

 

обязательно

 

бы-
ло

 

для

 

насъ

 

явиться

 

сюда,

 

чтобы

 

встрѣтить

 

нынѣшній

праздникъ. "Хотя

 

мы

 

и

 

не

 

можемъ

 

принять

 

Господа

 

на

руки,

 

но

 

можемъ

 

принять

 

Его

 

въ

 

свои

 

сердца.

 

Онъ

 

Самъ
сказалъ:

 

кто

 

любитъ

 

Меня,

 

mow

 

и

 

Я

 

возлюблю

 

и

 

явлюсь

ему

 

Самъ.

 

Кто

 

любитъ

 

Меня,

 

тою

 

возлюбитъ

 

и

 

Отецъ
Мой

 

и

 

Мы

 

придемъ

 

къ

 

нему

 

и

 

обитель

 

у

 

не

 

о

 

сотворимъ

(Іоан.

 

14.

 

21,

 

23).

 

Такимъ

 

образомъ

 

чье

 

сердце

 

расши-

рено

 

теперь

 

любовію

 

ко

 

Христу

 

и

 

горитъ

 

желаніемъ
принять

 

Его

 

въ

 

себя,

 

тотъ

 

уже

 

встрѣтилъ

 

Его

 

достой -

нымъ

 

образомъ;

 

такому

 

остается

 

лишь

 

радостно

 

просла-

вить

 

Его

 

подобно

 

Симеону.
Чувство

 

радости

 

и

 

праздничное

 

настроеніе

 

души

 

и

 

во

внѣ

 

проявляются

 

соотвѣтственнымъ

 

образомъ,

 

въ

 

торже-

ствѣ.

 

Но

 

это

 

такъ

 

естественно,

 

такъ

 

вошло

 

въ

 

обычай,
что

 

насъ

 

не

 

возбуждать

 

къ

 

сему

 

слѣдуетъ,

 

а

 

напротивъ

удерживать

 

въ

 

заботливости

 

относительно

 

внѣшней

 

празд-

ничной

 

обстановки

 

нашей

 

лшзни.

 

Вотъ

 

и

 

сегодня

 

уже

съ

 

раннягѳ

 

утра

 

нашъ

 

городъ

 

принялъ

 

праздничный
видъ.

 

Въ

 

домахъ

 

все

 

прибрано,

 

вычищено;

 

столы

 

устав-

лены,

 

/яствами

 

и

 

питіями;

 

ожидаются

 

гости

 

съ

 

визитами.

На

 

улицахъ

 

шумъ

 

и

 

движеніе:

 

идутъ,

 

ѣдутъ,

 

спѣшатъ

 

и

торопятся.

 

Любители

 

визитовъ

 

уже

 

успѣли

 

сдѣлать

 

ихъ

по

 

несколько,

 

употребивъ

 

на

 

ото

 

и

 

часть

 

времени'

 

на-

значенная)

 

для

 

церковной

 

службы.

 

А

 

что

 

будетъ

 

по

 

окон-

чаніи

   

богослуженія 1?

    

Суета

 

суетствій,

    

говоря

  

словами
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премудраго:

 

днемъ

 

суетливые

 

и

 

безполезные

 

визиты,

 

по

ночамъ— вечера

 

съ

 

весельемъ,

 

развлеченьемъ,

 

играніемъ
и

 

плясаніемъ

 

и

 

проч.

 

и

 

проч..

 

и

 

это

 

на

 

нѣсколько

 

су-

токъ!

 

Правда,

 

все

 

это

 

и

 

естественно,

 

какъ

 

и

 

сказали

мы,

 

или

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

ужъ

 

такъ

 

укоренилось.

 

И

 

го-

воримъ

 

мы

 

это

 

не

 

съ

 

цѣлію

 

безусловнаго

 

осужденія

 

и

норицанія,

 

а

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы 1

 

остановить

 

свое

 

вниманіе
на

 

одномъ

 

обстоятельстве^
Среди

 

веселья

 

и

 

удовольствій

 

мы,

 

обыкновенно,

 

забы-
ваемъ

 

о

 

горѣ

 

и

 

страданіяхъ;

 

въ

 

это

 

время

 

намъ

 

все

представляется

 

въ

 

розовомъ

 

свѣтѣ.

 

Но

 

въ

 

жизии

 

не

такъ.

 

Мы

 

веселимся

 

и

 

радуемся,

 

a

 

другіе

 

плачутъ

 

и

стенаютъ.

 

Мы

 

вкусно

 

ѣдимъ

 

и

 

сладко

 

пьемъ,

 

a

 

другіе
страдаютъ

 

отъ

 

голода.

 

Мы

 

разъѣзжаемъ

 

и

 

тратимъ

 

руб-
ли

 

на

 

визиты,

 

a

 

другіе

 

лежать

 

неподвияшо

 

и

 

не

 

имѣютъ

копѣекъ

 

на

 

лекарства

 

и

 

т.

 

д.

 

Вотъ

 

этихъ-то

 

несчастныхъ

и

 

не

 

слѣдовало

 

бы

 

намъ

 

забывать,

 

когда

 

мы

 

приготов-

ляемся

 

къ

 

'встрѣчѣ

 

праздника

 

и

 

затѣмъ

 

кружимся

 

въ

праздничномъ

 

круговоротѣ;

 

а

 

нужно

 

бы

 

отъ

 

тѣхъ

 

рублей,
которые

 

предполагаемъ

 

бросить

 

и

 

бросаемъ

 

на

 

празднич-

ные

 

визиты

 

и

 

удовольствіяу-

 

хоть

 

бы

 

по

 

нѣсколько

 

ко-

пѣекъ

 

отдѣлять

 

для

 

тѣхъ

 

несчастныхъ

 

и

 

тѣмъ

 

самымъ

давать

 

и

 

имъ

 

возмояшость

 

съ

 

болѣе

 

веселымъ

 

лицемъ

встрѣчать

 

свѣтлые

 

праздники!

 

Нужда

 

и

 

горе,

 

тяжелыя

во

 

всякое

 

время,

 

особенно

 

тяжелы

 

бываютъ

 

въ

 

дни

праздничные; .а

 

потому

 

и

 

всегда

 

хорошее

 

дѣло— помощь

бѣднымъ

 

и

 

несчастнымъ

 

въ

 

это

 

время

 

полу чаетъ

 

особен-
но

 

высокую

 

цѣну.

 

Какъ

 

прекрасно,

 

какъ ,

 

человѣчно

 

и

по

 

христіански

 

поступаетъ

 

тотъ,

 

кто

 

своими

 

благотворе-
реніями

 

и

 

для

 

другихъ

 

праздкикъ

 

дѣлаетъ

 

праздникомъ!
Въ

 

этомъ

 

истинное

 

чествованіе

 

праздника!

 

Такъ

 

и

 

сего-
дня

 

о

 

тѣхъ

 

изъ

 

христіанъ

 

слѣдуетъ

 

сказать,

 

что

 

они

достойнымъ

 

образомъ

 

чествуютъ

 

нынѣшній

 

праздникъ,

кои

 

посильною

 

помощію

 

усладили

 

на

 

время

 

праздника

горькую

 

долю

 

своихъ

 

несчастныхъ

 

собратій

 

и

 

такимъ

образомъ

 

обрадовали

 

ихъ

 

радостію

 

о

 

родившемся

 

и

 

всѣмъ

благодѣющемъ

 

Господѣ.

 

Вспомнимъ,

 

что ,

 

и

 

восточные

мудрецы

 

не

 

ограничились

 

однимъ

 

псклоненіемъ

 

родивше-
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муся

 

Христу,

 

а

 

принесли

 

Ему

 

въ

 

даръ

 

золото

 

и

 

тѣмъ,

быть

 

можетъ,

 

дали

 

бѣдняку

 

Іосифу

 

возможность

 

найти
для

 

младенца

 

болѣе

 

удобное

 

помѣщеще,

 

чѣмъ

 

земляная

пещера

 

и

 

скотскія

 

ясли.

 

Въ

 

лицѣ

 

бѣдныхъ

 

и

 

несчаст-

ныхъ

 

и

 

мы

 

можемъ

 

сдѣлать

 

для

 

Христа

 

тоже,

 

что

 

сде-
лали

 

для

 

Него

 

мудрецы

 

въ

 

лицѣ

 

Іосифа.

 

Спаситель

 

ска-

залъ

 

о

 

благо дѣтеляхъ,

 

что

 

они,

 

благодетельствуя

 

своимъ

блилшимъ,

 

благодѣтельствуютъ

 

Ему

 

Самому

 

(Матѳ.

 

25.
40).

                                                                                        

.

 

.->

 

)

Братія!

 

День

 

роледеетва

 

Христова,

 

имѣя

 

значеніе

 

все-

мірнаго

 

празднества,

 

какъ

 

день

 

рожденія

 

Спасителя
всѣхъ

 

людей,

 

для

 

насъ

 

русскихъ— сугубо

 

праздникъ,

какъ

 

воспомцнающій

 

соверщившееся

 

Божественнымъ

 

за-

ступленіемъ

 

избавленіе

 

нашего

 

отечества

 

отъ

 

тѣжкои

 

го-

дины

 

нашествія

 

галловъ

 

ц

 

съ

 

ними

 

двадцати

 

народовъ.

А

 

потому

 

мы

 

сугубо

 

обязаны

 

свято,

 

въ

 

духѣ

 

своего

 

хри-

стіацскаго

 

званія

 

и

 

христіанской

 

любви

 

торжествовать

этотъ

 

дед^/И,

 

и

 

благодарить

 

Бога

 

за

 

Его

 

къ

 

намъ

 

милости.
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.цномоп

    

йособія

 

для

 

обличенія

 

старообрядцевъ.
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^'Йоеобія

 

для

 

обличенія

 

старообрядцевъ

   

могутъ

 

быть

 

раздѣлепы
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Ш

                   

■

                   

йооиа.'он
на

 

два

 

рода.

 

Въ

 

однихъ

 

пособіяхъ

 

обличеніе

 

излагается

 

по

 

всѣмъ
-МИОЯТО'К'Л'.и

 

III/,

     

...

                                       

ІП

   

ПЛЭНВГГОНСІХ

   

(HI
попросаиъ,

 

върѣшеншкоторыхъ,.

 

старообрядцы

 

...не,

 

соглашаются

съ

 

православною

 

церковью,

 

въ

 

другяхъ

 

по

 

одному

 

или

 

нѣсколь-

кимъ

 

!вррросамъ.

 

Къ

 

прсобіямъ

 

перваго

 

рода

 

относятся:

 

1)

 

„Вы-

писки

 

изъ

 

староиисьменныхъ,

 

старопечатныхъ

 

и

 

другихъ

 

книгъ,

свидѣтельствующія

 

о

 

святости

 

соборной

   

и

 

апостольской

 

церкви

 

и

о

 

необходимости

   

покоряться

 

ея

 

гставамъ,

   

для

 

достижепія

 

спасе- 1
.

 

а

 

іав

 

йоітпаіщш

 

о.

 

і

 

с

      

.шлулх

 

пх.шцум-п)

 

,ѵ\и>\

 

.

іпя

 

,

 

московскаго

 

купца

 

Адріана

 

Ивановича

 

Озерскаго,

 

изданиын

въ

 

Москвѣ

 

въ

  

1862,

 

году,

 

: въ

 

друхъ

 

частяхъ.

  

Это

 

сборникъ

 

Иг
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теріала

 

для

 

обличителя.

 

Этими;

 

выписками

 

подтверждается

 

та

 

об-

щая

 

мысль,

 

что

 

въ

 

догмлтическомъ

 

и

 

обрядовомь

 

отнотеніи

 

г.ре-

чеекая

 

и

 

русская

 

церкви

 

остаются

 

и

 

доселѣ

 

православными.

 

Вы-

писки

 

Озерскагр

 

касаются

 

главпымъобразомъ

 

вѳпросовъ

 

о

 

церкви

и

 

обь

 

аитихристѣ.

 

Въ

 

выпискахъ

 

цредсгавляется

 

готовымъ

 

толь-

ко

 

матеріалъ,

 

a

 

освящемія

 

и

 

анализа

 

его

 

нѣтъ,

 

но

 

самай

 

мате-

ріалъ

 

весьма

 

богатъ

 

по

 

всѣмъ

 

вопросамъ

 

обличенія

 

и

 

изложенъ

въ

 

сиетеыатическомъ

 

порял.кѣ.

 

Этотъ

 

сборникъ

 

долженъ

 

быть

 

на-

стольного

 

книгою

 

каждаго

 

обличителя.

 

Сами

 

старообрядцы

 

часто

носят'ь

 

его

 

на

 

бееѣды.

 

Этотъ

 

сборникъ

 

при

 

песомнѣнныхъ

 

до-

стоинствахъ

 

имѣетъ

 

и

 

недостатки,

 

хотя

 

и (і

 

не

 

важные.

 

Въ

 

первой

части

 

въ

 

тлавѣ

 

.

 

„цриношеий

 

тѣла

 

и

 

крови

 

Христовой

 

должно

продолжаться

 

до

 

втораго

 

его

 

приіпествія'' — есть

 

неправильное

 

за-

мѣчаніе

 

о

 

времени

 

пришествія

 

антихриста,

 

будто

 

въ

 

писаніи

 

и

часъ

 

пришествія

 

антихрирта

 

указанъ:

 

^,

 

иисаніе

 

часъ

 

.лѣто

 

гамо

(у

 

лрор,

 

Данила)

 

нарицаетъ"

 

(сир.

 

191).

 

Во

 

второй

 

части

 

(стр.

175)

 

дрказывается^

 

что

 

цри

 

херувимской

 

пѣсни

 

аллилуіа

 

должно

пѣть

 

трижды.

 

Эта

 

:г,дава

 

излишняя.

 

Старообрядцы

 

говорить,

 

что

нужно

 

сугубить

 

адлилуіа

 

,съ

 

«лотами

 

слава

 

тебѣ

 

Баоюе,

 

а

 

при

херувимской

 

пѣсни

 

адлидуіа

 

поется

 

безъ

 

слава

 

тебѣ

 

Боже.

 

Въ

той

 

же

 

части

 

„о

 

.

 

цресгЬ,

 

>н,елч$еррояечномъ

 

и

 

осьмиконечномъ"

приводятся

 

такія

 

свидетельства

 

въ.

 

пользу;

 

четвероконечйаго

 

кре-

ста,

 

ко/горыми

 

скорѣе

 

могутъ

 

пользоваться

 

старообрядцы.

 

Автрръ

говс)р.итъ,,;Н,то

 

креста

 

дозкеть

 

быть

 

и

 

четвероконечв-ый,

 

а

 

приво-

дить,

 

сцидѣтельства

 

иъ

 

пользу

 

четверочастнато

 

креста;

 

но

 

четверо-

частный

 

крестъ

 

есть

 

осри&онечный.

 

Нужно

 

различать

 

кресты—

четверркрнечный

 

и

 

четверочастный.

 

Четверочастный

 

креетъ

 

назы-

вается

 

еще

 

трисоставнымъ;

 

это

 

тоже,

 

что

 

осьмиконечный.

 

Четветі

рокоиечный

 

крестъ

 

есть

 

двучастный

 

и

 

односоставный,

 

Въ

 

той

 

же

части

 

въ

 

главѣ

 

„о

 

слож«ніц

 

нерстовт,

 

на

 

молитву"

 

есть

 

не. силь-

ный

 

■•доказательства

 

въ

 

пользу

 

треперстія,

 

именно,

 

въ

 

пользу. тре>-

псрстія

 

указывается,

 

на

 

то^.чтр;

 

діакрнъ

 

беретъ

 

орарь

 

тремя

 

пер-

стам^

 

Д^р,,-^^;,!^^^

      

с/№арь,.#.

 

молиться,

 

-фщто Щтожа*
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Потомъ,

 

здѣсь

 

не

 

сказано— какими

 

перстами

 

нужно

 

брать

 

орарь.

2)

 

„Истинно

 

древняя

 

и

 

истинпо

 

православная

 

Христова

 

цер-

ковь",

 

архіепископа

 

Казанскаго

 

Григорія,

 

впослѣдствіи

 

митропо-

лита

 

Новгородскаго

 

и

 

С.-Петербургскаго.

 

Это

 

сочиненіе

 

въ

 

1859

году

 

было

 

издано

 

въ

 

С.-Петербургѣ.

 

Оно

 

состоитъ

 

изъ

 

двухъ

частей.

 

Это

 

сочиненіе

 

построено

 

въ

 

видѣ

 

такого

 

силлогизма:

 

ис-

типная

 

церковь

 

Христова,

 

какъ

 

совокупность

 

вѣрующихъ,

 

необхо-

димо

 

должна

 

имѣть

 

іерархію,

 

которой

 

одной

 

принадлежите

 

право

всенародная

 

церковнаго

 

учительства,

 

священнодѣйствія

 

и

 

управ-

леиія

 

вѣрующими

 

во

 

Христа,

 

и

 

будетъ

 

существовать

 

до

 

втораго

пришестпія

 

Христова,

 

и

 

въ

 

самыя

 

времена

 

антихристовы,

 

именно

съ

 

своей

 

іерархіей.

 

По

 

о,бщепринятымъ

 

признакамъ

 

истинной

 

Хри-

стовой

 

церкви,

 

это

 

есть

 

господствующая

 

въ

 

Роесіи

 

православная

церковь.

 

Слѣдовітельно,

 

ни

 

поповщина,

 

не

 

имѣющая

 

законнаго

священства,

 

ни

 

безпоповщина,'

 

отвергающая

 

всякое

 

священство,

 

не

могуть

 

быть

 

и

 

называться

 

истинной

 

Христовой

 

церковью.

 

Это

пособіе

 

уступаетъ

 

книгѣ

 

Озерскаго

 

въ

 

богатствѣ

 

матеріала,

 

кото-

рым'!,

 

можно

 

пользоваться

 

при

 

обличеніи

 

старообрядцевъ,

 

но

 

за

 

то

въпнемъ

 

.есть

 

•

 

анализъ,

 

разъясненіе

 

и

 

обсужденіе

 

вопросовъ,

 

чего

нѣтъ

 

у

 

Озерскаго.

 

И

 

это

 

сочиненіе

 

должно

 

быть

 

постояннымъ

 

ру-

ководствомъ

 

обличенія.

 

Въ

 

эТомъ

 

сочиненіи

 

есть

 

нѣкоторые

 

недо-

статки.

 

Первая

 

часть

 

но

 

мѣстамъ

 

растянута.

 

Въ

 

ней

 

между

 

про-

чимъ

 

доказывается,

 

что

 

въ

 

древней

 

церкви

 

пресвитерская

 

степень

отличалась

 

отъ

 

степени

 

епископской

 

(стр.

 

77 — 95).

 

Этотъ

 

трак-

тата

 

можетъ

 

пригодиться

 

въ

 

борьбѣ

 

съ

 

лютеранами,

 

не

 

признаю-

щими

 

различія

 

епископской

 

степени

 

въ

 

іерархіи

 

отъ

 

пресвитер-

ской,

 

а

 

не

 

со

 

старообрядцами,

 

признающими

 

различіе

 

степеней

 

и

правъ

 

епископа

 

и

 

пресвитера.

 

Во

 

второй

 

части

 

въ

 

трактатѣ

 

о

треперстіи

 

говорится,

 

что

 

по

 

не

 

письменному

 

преданію,

 

существу-

ющему

 

у

 

грековъ,

 

аравитянъ,

 

египтянъ,

 

грузиновъ,

 

сербовъ,

 

вала-

ховъ,

 

молдаванъ,

 

болгаръ

 

и

 

пр.

 

Треиерстіе

 

ведетъ

 

свое

 

начало

отъ

 

Христа

 

и

 

апостоловъ

 

(стр.

 

44).

 

Это

 

доказательство

 

не

 

силь-

но.

    

И

 

старообрядцы

 

говорятъ,'

   

что

 

по

 

преданію,

 

которое

 

между
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лрочимъ

 

номѣщено

 

въ

 

предисловій

 

къ

 

псалтирю

 

и

 

нъ!

 

книгѣ

 

Петра

Д/амаскпна

 

„Добротолюбіе",

 

двуперстіо

 

ведетъ

 

свое

 

начало

 

отъ

Христа

 

н

 

ааостоловъ;

 

Въ

 

трактатѣ

 

объ

 

аллилуіа

 

цитуется

 

источ-

никъ,

 

подтверждающей

 

правильность

 

и

 

законность

 

унотребленія

 

при

богослуженіи

 

трегуба

 

го

 

а.ілилуіа

 

(стр.

 

145);

 

но

 

въ

 

этомъ

 

источ-

ник

 

стоитъ:

 

аллилуіа

 

3.

 

Это

 

можетъ

 

означать,

 

что

 

только

 

сугу-

бое

 

аллилуіа

 

нужно

 

произносить

 

трижды,

 

а

 

не

 

то,

 

чтобы

 

вообще

употреблять

 

не

 

сугубое,

 

а

 

трегубое

 

аллилуіа,

 

Этотъ.

 

цитатъ

 

не

лсеігь.

 

Въ

 

трактатѣ

 

о

 

хождепіи

 

посолонь

 

въ

 

цитатѣ

 

неправильно

указанъ

 

номеръ

 

рукописи

 

(1083

 

вмѣсто

 

1015)

 

и

 

листъ— 35

вмѣсто

 

123

 

(стр.

 

211).

 

Въ

 

этой

 

рукописи,

 

хранящейся

 

въ

 

Ка-

занской

 

Академической

 

библіотекѣ,

 

говорится,

 

что

 

при

 

освященіи

церкви

 

и

 

со

 

святыми

 

дарами

 

нужно

 

ходить

 

противъ

 

солнца.

3)

 

аВоспоминаиія,

 

бесѣды

 

и

 

иныя

 

сочиненія

 

о

 

глаголемомъ

старообрядчествѣ",

 

игумепа

 

Московскаго

 

единовѣрческаго

 

монасты-

ря,

 

о.

 

Павла,

 

прежде

 

бывшаго

 

инокомъ

 

прусскаго

 

безпоповщин-

скаго

 

монастыря,

 

О.

 

Павелъ

 

издалъ

 

свои

 

бесѣды

 

отчасти

 

по

 

соб-

ственному:

 

желанно,

 

разъясняя

 

старообрядцамъ

 

причины

 

своего

 

пе-

рехода1

 

изъ

 

безпоновства

 

въ

 

единовѣріе

 

и

 

причины,

 

отклоаивтія

его

 

отъ

 

присоединенія

 

къ

 

австрійскому /священству,

 

отчасти

 

по

требованию

 

старообрядцевъ.

 

Когда

 

о. Павелѵ

 

перешелъ

 

въ

 

едино-

вѣріе;

 

Св.-Синодъ

 

Командировали

 

его,

 

какъ

 

оиытнаго

 

и

 

весьма

снѣлущаго

 

миссіонера,

 

къ

 

старообрядцамъ

 

въ. 'Яитву.

 

■

 

Зітѣмъ

 

■

 

О;

Павелъ

 

часто

 

велъ

 

собесѣдованія

 

со

 

старообрядцами

 

въ

 

Москвѣу

па

 

Волгѣ,

 

на

 

Дону

 

и

 

других* 'мѣстахъ:

 

Мвогія

 

изъ

 

этихъ

 

бѳ-

сѣдъ

 

были

 

изданы

 

о:

 

Павломъ.

 

Онь

 

особенно

 

обстоятельно

 

разра-

боталъ

 

вопрось

 

о

 

вѣчномъ

 

существовайіи

 

таинства

 

священства.

0.

 

Павелъ

 

самъ

 

быль

 

безпоповцемъ

 

и

 

потому

 

знаетъ,

 

что

 

дока-1 -

зать

 

безпоповцамъ

 

вѣчное

 

существованіе

 

священства

 

въ

 

церкви

Христовой

 

особенно

 

важно.

 

Онъ

 

]

 

самъ

 

товоритъ,1,

 

что

 

вопрось

 

о

священствѣ

 

долго

 

и

 

сильно

 

интересовалъ

 

его,

 

и

 

у

 

него

 

являлась

мысль

 

основать

 

въ

 

расколѣ

 

новое

 

священство,

 

подобное ■

 

австрій-

скому.

    

Потомъ

 

онъ

 

разсказываетъ,

 

что

 

одна

 

женщина

 

прис'оеди-
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нилась

 

къ

 

единовѣрію,

 

когда

 

узнала,

 

что

 

безпоповцы

 

не

 

имѣютъ

таинства

 

причащенія,

 

которое

 

можетъ

 

преподать

 

только

 

лице,

 

имѣ-

ющее

 

священный

 

санъ

 

Въ

 

возяваніи

 

къ

 

сгарообрядцамъ,

 

послѣ

своего

 

обращенія,

 

о.

 

Павелъ

 

объяснилъ,

 

что

 

церковь,

 

не

 

имѣя

седми

 

таинствъ,

 

не

 

можетъ

 

быть

 

истинною.

 

Затѣмъ

 

о.

 

Павелъ

развивалъ

 

тотъ

 

же

 

вопросъ

 

$ъ

 

отвѣтахъ

 

да

 

возраженія

 

тульскаго

старообрядца

 

Батова

 

и

 

н.вкоторыхъ

 

другихъ.

 

Потомъ

 

о.

 

Павелъ

рѣшаетъ

 

вопросъ,

 

гдгн

 

дайдти

 

истинную

 

церковь.

 

Онъ

 

говорить,

что

 

путь

 

къ

 

отысканію

 

можетъ

 

быть

 

двоякій.

 

Можно

 

узнать

 

истин-

ную

 

церковь

 

по

 

фориальнымъ

 

признакамъ.

 

Главный

 

формальный

признакъ

 

истинности

 

церкви

 

соетоитъ

 

въ

 

ѳя

 

свсбодѣ

 

отъ

 

собор

 

-

ныхъ

 

осужденій.

 

Если

 

извѣстпая

 

церковь

 

соборомъ

 

не

 

осуждена,

то

 

это

 

нризнакъ,

 

что

 

ода

 

не

 

лишилась

 

благодати

 

Св.

 

Духа.

 

Уже

шестой

 

вселепшй

 

соборъ

 

въ

 

римской

 

церкви

 

паходиль

 

отличія

ѳтъ

 

церкви

 

восточной,

 

но

 

до

 

раздѣленія

 

церквей

 

римская

 

церковь

не

 

была

 

осуждена.

 

Восточная

 

церковь

 

не

 

осуждена

 

соборами

 

и

 

въ

ней

 

возможно

 

спасеніе.

 

По

 

тринадцатому

 

правилу

 

рарѳагенскаго

собора

 

міряне

 

съ

 

нѣсколькими

 

священниками

 

не

 

могутъ

 

осудить

церковь.

 

По

 

двенадцатому

 

правилу

 

того

 

же

 

собора

 

для

 

суда

 

надъ

однимъ

 

епископомъ

 

требуется

 

двѣнадцать

 

ецископовъ.

 

Поэтому

общество

 

старообрядцовъ,

 

прежде

 

не

 

имѣвшее

 

и

 

одного

 

епископа,

а

 

потомъ

 

хотя

 

пріобрѣтшее,

 

но

 

незаконныхъ

 

епископовъ,

 

не

 

могло

и

 

не

 

можетъ

 

оеудить

 

церковь.

 

Другой

 

путь

 

узнать

 

истинную

 

цер-

ковь—существенный,

 

состоитъ

 

въ

 

открытіи

 

того,

 

погрѣщаетъ

 

ли

эта

 

церковь

 

въ

 

догматахъ

 

вѣры.

 

Чрезъ

 

обрядовыя

 

разности

 

церк-

ви

 

не

 

дѣлаются

 

^еретическими,

 

бѳзъ

 

догматическихъ

 

разностей

обрядовыя

 

разности

 

не

 

важны,

 

Загѣмъ

 

о.

 

Павелъ

 

обстоятельно

разработалъ

 

вопросы

 

объ

 

антихристѣ,

 

объ

 

Ильѣ

 

и

 

Внохѣ,

 

о

 

со-

борныхъ

 

клятвахъ,

 

жестокословаость

 

которыхъ

 

будто

 

бы

 

препят-

ствуетъ

 

старообрядцамъ

 

присоединяться

 

къ

 

церкви.

 

Всѣ

 

доказа-

тельства

 

о.

 

Павла,

 

основанныя

 

на

 

глубокомъ

 

и

 

всестороннемъ

знакомствѣ

 

съ

 

цротиворасЕСОльничьею

 

пясьмеиноспю,

 

отличаются

ясностію,

   

простотою

   

и

 

неотразимою

 

силою

 

убѣдительности.

    

Его
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миссіонерскій

 

тактъ

 

можетъ

 

быть

 

нШваіпъ-

 

Шлігѣ

 

образцовыми.

Въ

 

бесѣдахъ

 

о.

 

Павла

 

повсюду

 

замѣтна

 

примерная

 

выдержанность

и

 

осторожность

 

въ

 

обращеніи

 

съ

 

старообрядцами

 

и

 

серьезный

 

тонъ

всѣхъ

 

его

 

отвѣтовъ

 

и

 

возраженій.

 

Неудобство

 

бесѣдъ

 

о.

 

Павла,

при

 

потвзованій

 

ими

 

въ

 

обличеніи,

 

состоите

 

въ

 

тоиъ,

 

что

 

въ

нихъ

 

вопрос»

 

развиваются

 

не

 

въ

 

строгой'

 

системе-

 

Статья

 

про-

фессора

 

Казанской

 

духовной

 

акадѳмш

 

Ивановского,

 

помещенная

въ

 

„Православномъ

 

СобесѣДникѣ^

 

за

 

187'2

 

гоДъ-,

 

можетъ

 

до

 

не-

которой1

 

степени

 

облегчить

 

пользованіе

 

бееѣдами

 

о.

 

Павла,

 

Неко-

торая-

 

бесѣды

 

о.

 

Павла

 

изложены

 

Щ

 

силлогистической

 

формѣ.

Для

 

пользования

 

такими

 

беседами-

 

іі/жёо

 

предварительное

 

обсто-

ятельное

 

знакомство

 

съ

 

вопросами

 

беседы.

 

Такова,

 

напримѣръ-,

его

 

бесѣда

 

о

 

чашв

 

Новаго

 

Завета.

 

Вообще 1

 

же

 

беседы

 

о.

 

Павла

составтяютъ

 

весьма

 

дорогой

 

вклаідѣ

 

въ

 

полемическую

 

противъ

раскола

 

литературу.

4)

 

„Беседа

 

правосяавнаго

 

священника

 

съ

 

старообрядцами",

священника

 

Тимоѳея

 

Твердынскаго,

 

изданныя

 

въ

 

1876

 

году

 

въ

С.-Петербургѣ.

 

Вь

 

этихь

 

бесѣдахъ

 

опровергаются

 

главнымъ

 

обра-

зомъ

 

безпоповщинскія

 

понятія

 

о

 

церкви,

 

таийствахъ

 

и

 

антихристѣ.

Потомъ

 

есть

 

бйсѣды

 

объ

 

обрядахъ

 

и

 

обычаяхъ

 

церкви

 

православ-

ной,

 

которые

 

всѣми

 

вообще

 

старообрядцами,

 

поповцами

 

и

 

беЗпо-

повцаМй,

 

считаются

 

за

 

неправильные

 

и

 

еретичеокіе,

 

напримѣръ:

о

 

сложеній

 

перстові

 

Для

 

крестнаго

 

знаменія

 

и

 

блатословенія,

 

о

четверѳконечвомъ

 

крестѣ,

 

о

 

Седьмоііъ

 

и

 

восьмомъ

 

членахъ

 

символа

вѣры

 

й

 

пр.

 

Вопросы

 

разсмотрѣни

 

болѣе

 

или

 

менѣѳ

 

подробно

 

и

обстоятельно

 

и

 

при

 

Толъ

 

главнымъ

 

образомъ

 

на

 

основаніи

 

св.

 

пи-

санія'

 

и

 

уваЖаемыхъ

 

старообрядцами

 

старопйчатныхъ

 

каигь.

 

Бе-

седы

 

изложены

 

въ

 

разговорной

 

форме

 

и

 

вообще

 

ясно,

 

понятно,

а

 

по

 

местамъ

 

бойко.

 

Миролюбивый

 

тонъ

 

бесвдъ,

 

не

 

смотря

 

на

рѣзкость

 

И

 

даже

 

грубость

 

старообрядчеекихъ

 

возражений,

 

свиде-

тельствуем

 

объ

 

ойытноиъ

 

миссіонерсйояъ

 

такте

 

автора

 

беседъ.

Только

 

въ

 

Двухъ,

 

трехъ

 

мЬстахъ

 

автор'ь,

 

повидимолу,

 

не

 

соблю-

далъ

 

душевнаго

 

равяовесія

    

и

 

высказалъ

 

жестокое

 

слово

 

относи-
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тельно

 

забдуждаюшихся,

 

назвавъ,

 

папримеръ,

 

крещеніе,

 

соверша-

емое

 

у

 

раскольниковъ

 

мірянами

 

п

 

даже

 

женщинами

 

„беззакопнымъ

и

 

духовнымъ

 

блудодеяніемъ"

 

(стр.

 

129)

 

и

 

заметивъ,

 

что

 

въ

 

ра-

сколе-

 

„нѣтъ

 

и

 

следовъ

 

веры,

 

а

 

частое

 

безвѣріе,

 

которое

 

прямо,

безъ

 

околицы,

 

ведетъ

 

въ

 

дно

 

адово"

 

(стр.

 

494,

 

363,

 

695).

По

 

местамъ

 

есть

 

выраженія

 

не

 

точный,

 

въ

 

роде:

 

„спасительный

крестъ,

 

на

 

которомъ

 

распятъ

 

Храсгосъ

 

Господь,

 

устроенъ

 

былъ

изъ

 

нашихъ

 

греховъ"

 

(стр.

 

426);

 

мысли

 

невврныя,

 

напримеръ:

„и

 

«|ъ

 

самой:

 

глубокой

 

древности

 

пе

 

было

 

слыхано

 

(?),

 

чтобы

 

кре-

стили

 

простые

 

міряне

 

и

 

особливо

 

женщины"

 

(стр.

 

207,

 

210);

Никонъ

 

„безпрекословно

 

повиновался

 

решенію

 

собора",

 

осудивша-

го

 

его

 

на

 

изгнаніе

 

(стр.

 

483);

 

противореча

 

(стр.

 

390

 

и

 

450);

слова

 

и .

 

выраженія

 

мало

 

понятаыя;

 

отсутствіе

 

цитатъ

 

и

 

опечатки.

Но

 

особенно

 

важный

 

недостатокь

 

беседъ

 

состой

 

гь

 

въ

 

томъ,

 

что

авторъ

 

не

 

удерживаеть

 

своихъ

 

собееедниковъ

 

на

 

томъ

 

предмете,

о

 

которомъ

 

начата

 

рЬчь,

 

а

 

уклоняется

 

вследъ

 

за

 

собеседниками.

Старообрядцы,

 

чуветвуя

 

свою

 

слабость

 

въ

 

дойазательствахъ,

 

всег-

да

 

стараются

 

уклониться

 

отъ

 

главнаго

 

предмета

 

речи,

 

дабы

 

оста-

вить

 

его

 

безъ

 

разрешенія.

5)

 

„Сборникъ

 

беседъ

 

со

 

старообрядцами

 

и

 

другихъ

 

сочмпеній,

относящихся

 

къ

 

старообрядчеству",

 

изданный

 

нодъ

 

редакцией

 

про-

фессора

 

Казанской

 

духовной

 

академіи

 

Иванов^каго

 

въ

 

1877

 

году

въ

 

Казани.

 

Въ

 

составъ

 

этого

 

сборника

 

вошли

 

статьи

 

следую-

щихъ

 

авторовъ:

 

высокопреосвященнаго

 

Аитонія,

 

архіенископа

 

Ка-

занскаго

 

и

 

Свіяжскаго,

 

слово

 

о

 

свойствахъ

 

Христовой

 

церкви

 

и

по

 

преимуществу

 

о

 

ея

 

пеодоленности

 

отъ

 

внешнихъ

 

и

 

внутрен-

ние

 

враговъ,

 

отъ

 

гонѳиій,

 

ересей

 

и

 

расколовъ,

 

некоторый

 

статьи

и

 

беседы

 

игумена

 

Павла,

 

одна

 

бесвда

 

свящеіноинока

 

Пафнутія,

беседы

 

и

 

другаго

 

рода

 

статьи

 

профессора

 

Ивановского,

 

главнымъ

же

 

образомъ

 

вошли

 

статьи

 

втораго

 

и

 

четвертого

 

авторовъ.

 

Въ

этомъ

 

сборнике

 

статья

 

расположены

 

тшъ,

 

что

 

сначала

 

читатель

можетъ

 

ознакомиться

 

съ

 

существенныиъ

 

характеромъ

 

безпоповщпн-

скихъ

 

сектъ,

 

съ

 

ихъ

 

происхожденіемь

 

и

 

отличигельными

 

свойства-
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ми,

 

а

 

въ

 

общихъ

 

чертахъ

 

и

 

съ

 

поповщиною.

 

Затемъ

 

следуетъ

раскрытіе

 

вопросовъ,

 

относящихся

 

къ

 

доктрине

 

безпоповцевъ:

 

о

церкви

 

Христовой,

 

о

 

вечпомъ

 

существованіи

 

въ

 

ней

 

седми

 

та-

инетвъ,

 

въ

 

частности

 

священства

 

въ

 

трехъ

 

чинахъ

 

и

 

Христовой

жертвы

 

до

 

скончанія

 

века,

 

разборъ

 

безпоповщинскихъ

 

мненій

объ

 

условности

 

Божествеяпыхъ

 

обЬтованій

 

о

 

церкви,

 

разборъ

 

без-

поповщинскихъ

 

свидетельствъ

 

о

 

повсюдиомъ

 

будто

 

бы

 

истребленіи

антихристомъ

 

священства

 

и

 

Христовой

 

ліертвы,

 

о

 

духовномъ

 

свя-

щенстве,

 

о

 

внутренней

 

духовной

 

жертве,

 

или

 

духовномъ

 

прича-

щеиіи

 

и

 

пр.

 

Далее

 

следуютъ

 

статьи,

 

относящіяся

 

къ

 

ученію

 

по-

повцевъ:

 

о

 

неименіи

 

ноповцами седми

 

таинствъ,

 

незаконности

 

свя-

щеннодействовали

 

беглыхъ

 

поповъ,

 

разборъ

 

доктрины

 

о

 

времен-

номъ

 

оекудвніи

 

благодати

 

хиротоніи

 

и

 

ея

 

возстановленіи

 

по

 

по-

добію

 

ветхозаветнаго

 

жертвеннаго

 

огня,

 

во

 

время

 

плена

 

вавилон-

скаго

 

сокрытаго

 

въ

 

колодце,

 

разборъ

 

доказательства

 

отъ

 

трехъ

спѣіцей,

 

незаконность

 

пріема

 

Амвросія,

 

первоначальпика

 

австрій-

ской

 

лжеіерархіи,

 

разборъ

 

старообрядческихъ

 

мненій

 

объ

 

анти-

христе,

 

о

 

перстосложеніи,

 

объ

 

имени

 

Іисусъ,

 

о

 

числе

 

просфоръ,

о

 

чтеніи

 

восьмого

 

члена

 

символа

 

веры

 

и

 

пр.

 

Разборъ

 

старообряд-

ческихъ

 

мненій

 

у

 

профессора

 

Ивановскаго

 

последователенъ,

 

ясенъ

и

 

основателенъ.

 

На

 

ряду

 

съ

 

свидетельствами

 

св.

 

писанія

 

и

 

ста-

ропечатныхъ,

 

уважаеиыхъ

 

старообрядцами

 

книгъ,

 

встречаются

 

и

логическіе

 

доводы

 

къ

 

разоблаченію

 

несостоятельности

 

старообряд-

ческихъ

 

миеній.

 

Въ

 

конце

 

сборника

 

помещенъ

 

перечень

 

или

 

ука-

затель

 

вопросовъ,

 

разобранныхъ

 

въ

 

сборнике.

 

Этимъ

 

указателемъ

обличителю

 

облегчается

 

поль^ованіе

 

сборникомъ

 

при

 

бесвдахъ

 

со

старообрядцами.

 

Но

 

при

 

ясности

 

разборъ

 

некоторыхъ

 

старооб-

рядческихъ

 

мненій

 

не

 

отличается

 

всесторонпостію.

 

Это

 

можно

 

ска-

зать

 

по

 

преимуществу

 

объ

 

обличеніи

 

по

 

вопросамъ

 

обрядовымъ.

Тонъ

 

беседъ

 

всюду

 

миролюбивый

 

и

 

воздержанный.

Періодическгя

 

издангя,

 

ваэюныя

 

при

 

обличены

 

старообрядцев!,:

„Истипа"—жу::палъ,

 

прежде

 

издававгаійся

 

въ

 

Іогансбурге,

 

въ

Пруесіи,

 

теперь

 

обратившимся

 

изъ

 

раскола

 

единовврческимь

 

свя-
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щенникомъ,

 

КонстаиТинаде

 

Голубовымъ.

 

Съ

 

1868

 

года

 

„Истина"

начала

 

издаваться

 

въ

 

Пскове

 

темъ

 

же

 

свящепникомъ

 

Голубовымъ.

О.

 

Павелъ,

 

о.

 

Консі'антипъ

 

и

 

о.

 

Филаретъ,

 

іеромопахъ

 

Моеков-

екаго

 

едйноверческаго

 

монастыря,

 

постоянные

 

сотрудники

 

„Исти-

ны".

 

Кроме

 

статей

 

об.іичитеДьпаго

 

характера,

 

въ

 

„Истине"

 

по-

мещаются

 

статьи,

 

относящіяся

 

къ

 

исторіи

 

и

 

бытовой

 

стороне

 

со-

временна™

 

раскола.

 

„Братское

 

слово"

 

— Журналъ

 

издававгаійся

 

въ

теченій

 

двухъ

 

летъ— 1875

 

и

 

76

 

г.

 

профессоромь

 

Московской

духовной

 

академіи

 

Субботинымъ.

 

Въ

 

„Братскомъ

 

Слове"

 

поме-

щены

 

статья

 

обличительный

 

и

 

историческія.

 

Изъ

 

обличителвныхъ

статей

 

наиболее

 

важны

 

следующія:

 

„опытъ

 

сличенія

 

церковныхъ

чинопослвдованій

 

по

 

изложенію

 

церковно-богослужебныхъ

 

йнпгъ,

издаНныхъ

 

первыми

 

пятью

 

Россійскими

 

патріархами",

 

іеромонаха

Мосйовскаго

 

едийоверческаго

 

монастыря

 

Филарета

 

и

 

его

 

же

 

„чинъ

лігтургіи

 

св.

 

Іоанпа

 

Златоустаго

 

по

 

изложенію

 

старопечатныхъ,

новоисправленнагс)

 

и

 

древлеписьменныхъ

 

служебниковъ".

 

О.

 

Фила-

ретъ

 

посредетвомъ

 

сличенія

 

старопечатныхъ

 

книгъ

 

показываетъ

мйОгОчисленныя

 

разности

 

йхъ

 

и

 

песогласія

 

въ

 

чинахъ

 

богослуже-

нія,

 

a

 

сличеніемъ

 

новОисправленпаго

 

служебника

 

съ

 

древлепйсь-

меиными

 

Показываетъ

 

сходство

 

его

 

съ

 

дрбвпейшими

 

харатейными

и

 

всемъ

 

этимъ

 

опровергаете

 

'іе

 

заявленія

 

старообрядцевъ,

 

что

разности

 

и

 

новшества

 

въ

 

церковно-богослужебныхъ

 

книгахъ

 

появи-

лись

 

только

 

после

 

соборнаго

 

исправленія

 

этяхъ

 

книгъ,

 

а

 

старо-

дечатпыя

 

и1

 

древлеписьменныя

 

книги

 

будто

 

бы

 

имеютъ

 

сходство

во

 

МИН

 

чинахъ

 

„Правило

 

стоглава

 

о

 

двуперстіи

 

съ

 

историче-

ской

 

точки

 

зрейя",

 

Литовская

 

архіепископа,

 

ныне

 

Московская

митрополита-,

 

Макарія.

 

Въ

 

этой

 

статье

 

доказывается,

 

что

 

въ

древнейшія

 

времена

 

въ

 

христіанской

 

церкви

 

крестное

 

знаменіе

изображалорь

 

однй.мъ,

 

двумя

 

ш

 

тремя

 

перстами.

 

Вііослѣдсгвіи

 

во

всехъ

 

церквахъ-

 

утвердилась

 

форма

 

трехперстная

 

крестнаго

 

зна-

мечія

 

и

 

до

 

половины

 

пятнадцатого

 

века

 

и

 

кі>

 

русской

 

церкви

была

 

во

 

всеѳобщелъ

 

уіютребленія.

 

Со

 

второй

 

половины

 

пятнадца-

тая

 

века

 

въ

 

русской

 

церкви

 

распространяется

 

двуперстіе,

 

которое
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на

 

стоглавомъ

 

соборе

 

было

 

признано

 

единственно

 

закопною

 

и

 

пра-

вильного

 

формою

 

изображения

 

крестная

 

зпаменія.

 

Древность

 

тре-

нерстія

 

высокопреосвященный

 

Макарій

 

доказываетъ

 

между

 

нрочимъ

свядвтельствоиъ

 

изъ

 

житія

 

пр.

 

Александра

 

Ошевенскаго.

 

Секре-

тарь

 

Московская

 

раскольничьяго

 

архіепископа

 

Антонія

 

(Шутова),
Опясимъ

 

Швецовъ,

 

доказывалъ

 

подложность

 

списка

 

житія

 

Але-
ксандра

 

Ошевенскаго.

 

Архіеписконъ

 

Макарій

 

опровергаетъ

 

Шве-

цова.

 

Эта

 

статья

 

не

 

велика,

 

но

 

основательна.

 

Есть

 

спеціалыіыя

сочинѳнія

 

по

 

расколу.

 

Лучшія

 

изъ

 

нихъ

 

следугощія:

 

„объ

 

анти-

христе

 

противъ

 

раскольниковъ",

 

профессора

 

Петербургской

 

духов-

ной

 

академіи

 

Нильская.

 

Въ

 

первой

 

части

 

этого

 

сочиненія

 

опро-

вергаются

 

ложныя

 

мігвяія

 

старообрядцевъ:

  

а)

 

о

 

лице

 

антихриста,

б)

   

объ

 

образе

 

его

 

рожденія

 

и

 

матери,

 

отъ

 

которой

 

онъ

 

родится,

в)

   

о

 

продолжительности

 

царства

 

антихриста

 

на

 

земле;

 

во

 

второй

части

 

опровергаются

 

доказательства

 

старообрядцевъ

 

о

 

томъ,

 

а)

будто

 

антихриетъ

 

уже

 

царствуетъ

 

вообще

 

въ

 

інірѣ,

 

б)

 

будто

 

ан-

тихриетъ

 

царствуетъ

 

въ

 

римекой

 

церкви,

 

в)

 

будто

 

антихриетъ

царствуетъ

 

въ

 

русской

 

церкви,

 

потомъ

 

доказывается,

 

что

 

антихри-

ста

 

еще

 

нетъ

 

па

 

земле.

 

Недостатокь

 

этого

 

сочиненія

 

состоитъ

въ

 

растянутости,

 

особенно

 

второй

 

части.

 

Евфимъ

 

Перевощиковъ,
прежде

 

последователь

 

Снасова

 

согласія,

 

а

 

теперь

 

нрисоединившій-

ся

 

къ

 

церкви,

 

написалъ

 

сочиненіе:

 

„книга

 

о

 

антихристе

 

и

 

о

прочихъ

 

действахъ

 

иже

 

при

 

немъ

 

быти

 

хотящихъ",

 

которое

 

пе-

чаталось

 

въ

 

„Православномъ

 

Собеседнике"

 

за

 

1873

 

годъ.

 

По-
следнее

 

сочипеніе

 

сжато,

 

но

 

богато

 

содержаніемъ

 

и

 

удобнее

 

для

пользованія

 

при

 

обличеніи.

 

Въ

 

языке

 

этого

 

сочиненія

 

много

 

сла-

вяпизмовъ.

 

Есть

 

статьи

 

Нильская

 

о

 

церкви

 

и

 

некоторыхъ

 

таин-

ствахъ.

 

Профессоръ

 

Петербургской

 

духовной

 

академіи,

 

Продте-
ченскій,

 

написалъ

 

сочиненіе

 

,,о

 

необходимости

 

священства

 

противъ

безноповцевъ".

 

Это

 

сочияеніе

 

составлено

 

по

 

сочиненіго

 

архіеписко-
па

 

Григорія

 

„истинно

 

древняя

 

и

 

истинно

 

православная

 

Христова
церковь"

 

и- потому

 

можетъ

 

относиться

 

скорее

 

къ

 

лютеранамъ,

 

въ

принципе

 

не

 

признающимъ

 

таинства

 

священетаа,

 

чемъ

 

къ

 

безпо-
повцамъ,

 

живущимъ

 

безъ

 

свяш|енства

 

потому,

 

что

 

теперь

 

оно

 

ис-

треблено

 

антихристомъ.

 

Въ

 

„Православномъ

 

Собеседнике"

 

есть

статья

 

профессора

 

Ивановская:

 

,,о

 

вечвомъ

 

существовали

 

церкви

Христовой".

 

По

 

этимъ

 

вопросамъ

 

есть

 

статьи

 

бывшая

 

поповца

и

   

нотоиъ

 

единоверца

   

Ивана

 

Пегаехонова.

    

Игунегіъ

 

Гуслицкаго



—-
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—

монастыря,

  

Парѳеній,

 

написалъ

 

замвчапія

 

на

 

статьи

 

Пешехонова,

съ

 

оглавлеиіемъ:

  

„вертоградъ

 

духовный".

    

Это

 

сочиненіе

 

направ-

лено

 

главнымъ

 

образомъ

 

противъ

 

безпоповцевъ.

    

Опроверженія

 

m

пемъ

 

расположены

 

безъ

 

строгой

 

системы.

 

Этимъ

 

сочиненіемъ

 

нуж-

но

 

пользоваться

   

съ

 

осторожностію,

    

такъ

 

какъ

 

въ

 

пемъ

   

важныя

свидетельства

 

перемешаны

 

съ

 

неважными.

 

„Объ

 

австрійскомъ

 

свя-

щенстве"

 

есть

 

публичныя

 

лекціи

 

профессора

 

Ивановская,

   

поме-

щенный

 

въ

 

,,Православномъ

 

Обозрѣніи"

 

за

 

186S

 

годъ.

 

Въ

 

нихъ

бвглоиоповство

 

и

 

австрійское

 

священство

 

разсматриваются

 

съ

 

дог-

матической

   

и

   

полемической

 

стороны.

    

Въ

 

лекціяхъ

   

Ивановская
сказано,

 

что

 

Амвросій

 

былъ

 

запрещень,

 

но

 

это

 

пе

 

верно.

    

Про-

фессоръ

 

Московской

 

духовной

 

академіи,

 

Субботинъ,

 

написалъ

 

спе-

ціальное

 

сочиненіе

 

—

 

„происхожденіе

  

ныне

 

существующей

 

у

 

старо-

обрядцевъ,

    

такъ

 

называемой,

   

австрійской,

    

или

   

белокриницкой

іерархіи".

 

Это

 

сочиненіе

 

капитальное.

    

Въ

 

немъ

 

есть

 

такіе

 

ис.то-

рическіе

 

акты,

 

которые

 

никому

 

другому,

  

кроме

 

Субботина,

 

не

 

до-

ступны.

 

Іеромонахъ

 

Филаретъ

 

напиеалъ

 

критическій

 

разборъ

 

почти

всііхъ

    

доказательствъ

   

старообрядчеокихъ

    

въ

 

пользу

 

законности,

австрійскаго

 

священства

 

въ

 

книге:

 

„ответы

 

на

 

вопросы

 

братства
Московская

 

Никольская

 

единоверческая

 

монастыря

 

глаголемымъ

старообрядцамъ

 

поповцамъ

 

съ

 

замечаніями,

 

составленными

 

но

 

по-

ручение

 

помянута

 

го

 

братства,

 

членомъ

 

онаго,

 

іеромонахомъ

 

Фила-

ретомъ".

    

Это

 

лучшее

 

сочиненіе

 

изъ

 

писапнихъ

  

противъ

 

австрій-
скаго

 

священства.

     

„О

 

безпоповщинской

  

исповеди",

    

профессора

Ивановская.

  

Въ

 

этой

 

брошюре

 

доказывается,

 

что

 

безпоповцы

 

не

имеютъ

 

таинства

 

покаянія

   

и

 

потому

 

не

 

могутъ

 

получать

 

проще-

иіе

 

греховъ.

   

„О

 

таинстве

 

причащенія

 

по

 

ученію

 

старообрядцевъ

безпоповщинская

 

согласія",

    

профессора

   

Ивановская.

    

Въ

 

этой

брошюре

 

доказывается,

    

что

 

внутренпяя

 

жертва— вера,

    

добрыя

д/вла

 

и

 

огнеиалыюе

 

желаніе— -св.

 

причашенія

 

не

 

могутъ

 

заменить

таинство

 

причащенія,

  

какъ

 

думаютъ

 

безпоповцы.

    

„Объ

 

епитимі-

яхъ"

 

въ

 

„Православномъ

 

Собеседнике"

   

статья

 

профессора

 

Ива-
новская,

    

въ

 

которой

 

опровергается

   

мысль

 

старообрядцевъ,

   

что

епитиміи

 

составляютъ

 

существенную

 

часть

 

таинства

 

покаянія.

По

 

обрядовымъ

 

вопросамъ

 

написано

 

меньше,

 

чемъ

 

по

 

вопроеамъ

догматическимъ.

 

Обстоятельное

 

изследованіе

 

этихъ

 

вопросовъ

 

за-

труднительно

 

по

 

недостатку

 

источниковъ.

 

Но

 

по

 

вопросу

 

о

 

персто-

сложеніи

 

написано

 

не

 

мало.

   

По

 

этому

 

вопросу

 

более

 

замечатель-



—
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—

ныл

 

сочиненія

 

слѣдующія:

 

опытъ

 

библіографическаго

 

изелѣдованін

о

 

двунерстіст,

 

иодъ

 

заглавіеяъ

 

„о

 

Ѳеодоритовомъ

 

словѣ",

 

Москов-

ским

 

священника

 

Виноградова.

 

Рпдъ

 

обишрныхъ

 

и

 

солидных ъ

изслѣдопаній

 

о

 

нерстосложепіи,

 

напечатанныхъ

 

въ

 

„Православномъ

Собесѣдникѣ"

 

за

 

1869

 

—

 

70

 

годы,

 

архииіпдрита,

 

ныиѣ

 

Уфим-

скаго

 

епископа,

 

Никанора.

 

Архиіиандритъ

 

Никаноръ

 

разсмотрѣлъ

всѣ

 

свидѣтельства

 

о

 

перстосложеніи.

 

Онъ

 

владѣлъ

 

богатымъ

 

ма-

теріаломъ

 

и

 

гопросъ

 

изслѣдовалъ

 

обстоятельно

 

и

 

всесторонне.

 

Но

при

 

несоянѣнпыхъ

 

достоинствяхъ

 

въ

 

этомъ

 

сочиненіи

 

есть

 

и

 

не-

достатки.

 

Авторъ

 

старается

 

ослабить

 

свидѣтельства

 

въ

 

пользу

двуперстія

 

и

 

дѣлаетъ

 

натяжки.

 

Онъ

 

между

 

прочимъ

 

доказываетъ,

что

 

патріархъ

 

Іовъ

 

ne

 

крестился

 

двумя

 

перстями.

 

Это

 

невѣрно;

а

 

потому

 

у

 

автора

 

здѣсь

 

яѣкоторая

 

туманность.

 

Въ

 

упомянутой

выше

 

статьѣ

 

высокоиреоевященняго

 

Макарія

 

„правило

 

стоглава

 

съ

исторической

 

точки

 

зрѣпін' -

 

ясно

 

и

 

основательно

 

доказывается

древность

 

треперстія.

 

„Бесѣды

 

правоЬлівнаго

 

со

 

старообрядцемъ
о

 

перстосложеніи

 

для

 

крестпаго

 

знамепія

 

и

 

благословенія

 

,

 

Щ'е-1
подавателя

 

Кишиневской

 

духовпой

 

сёминаріи

 

Похрамовича,

 

состав-

лены

 

по

 

прежнимъ

 

изслѣдованіямъ

 

о

 

перстосложеніи

 

высокопре-

освященныхъ

 

Григорія,

 

Макарія,

 

архимандрита

 

Никанора

 

и

 

свя-

щенника

 

Виноградова;

 

но

 

въ

 

освѣщеніи

 

и

 

группировка

 

матеріала
и

 

въ

 

выводахъ

 

изъ

 

него

 

авторъ

 

предстазляетъ

 

не

 

Мало

 

новаго,

самостоятельнаго

 

и

 

оригинальпаго.

 

Особенною

 

полпотою

 

и

 

ясностіго
анализа

 

отличается

 

разборъ

 

свидѣтельствъ

 

Стоглава,

 

Ѳеодоритова

слова

 

и

 

Мелетіева.

 

Въ

 

босѣдахъ

 

есть

 

мнѣніе

 

невѣрное

 

въ

 

исто-

рическомъ

 

отноіпеніи.

 

Цреніе

 

Никифора

 

Панагіота

 

съ

 

Азимитомъ
о

 

перстосложеніи,

 

помѣщенное

 

въ

 

іюньскон

 

книгѣ

 

Четьминей

 

Ма-
карія,

 

называется

 

свидѣтельствомъ

 

митрополита

 

Макарія,

 

предсѣ-

дателя

 

стоглаваго

 

собора

 

(стр.

 

21).

 

Это

 

невѣрпо.

 

Митрополитъ

Макарій

 

писалъ

 

Четьминей

 

„многими

 

различными

 

писарями",

 

ча-

сто

 

вносившими

 

въ

 

книги

 

статьи

 

противорѣчпвыя

 

по

 

одному

 

и

тому

 

ліо

 

вопросу.

 

Въ

 

майской

 

книгѣ

 

Четьминей

 

находится

 

житіе

преподобнаго

 

Евфросипа,

 

въ

 

которолъ

 

повелѣвается

 

сугубить

 

ал-

люра,

 

а

 

въ

 

августовской

 

книгѣ

 

находится

 

яспое

 

и

 

рѣгаительное

настапленіе

 

трегубить

 

аллилуіа.

 

Невоструевъ,

 

преподаватель

 

Мо-
сковской

 

духовной

 

семинаріи,

 

написалъ

 

брошюру

 

,,о

 

паименованіи

Спасителя

 

Іисусъ,

 

а

 

не

 

Ісусъ",

 

въ

 

которой

 

доказывается,

 

что

 

въ

древнихъ

 

священныхъ

 

книгахъ

 

писалось

 

Іисусъ,

 

а

 

по

 

Ісусъ.

 

Бро-



шюра

 

Невоструева

 

нѣсколько

 

утратила

 

свое

 

значеніе,

 

когда

 

объ
имени

 

Іисуеъ

 

написалъ

 

изслѣдованіе

 

іеромонахъ

 

Филаретъ

 

„сви-

дѣтельстна

 

дрсвлеписьменныхъ

 

и

 

древленечатныхъ

 

книгъ

 

о

 

пря-

вильномъ

 

начертаніи

 

и

 

произвошеніи

 

достопоклоняемаго

 

имени

Христа

 

Спасителя

 

Іисусъ".

 

Въ

 

послѣдней

 

бротюрѣ

 

мало

 

разсуж-

деній,

 

но

 

много

 

матеріала.

 

Іеромонахъ

 

Филаретъ

 

написалъ

 

бро-

шюру

 

„о

 

брадобритіи",

 

въ

 

которой

 

доказывается,

 

что

 

брадобри-
тіе

 

существовало

 

и

 

въ

 

древней

 

христіанской

 

церкви

 

и

 

въ

 

русской

церкви

 

до

 

временъ

 

патріарха

 

Никона

 

и

 

не

 

считалось

 

ни

 

ересью,

ни

 

недозволеннымъ

 

церковью

 

обычаемъ.

 

Затѣмъ

 

рпзсматривается

несостоятельность

 

старообрядческихъ

 

основаній

 

противъ

 

брадобри-
тія.

 

По

 

другимъ

 

обрядовымъ

 

вопросамъ

 

есть

 

мелкія

 

статьи

 

о.о.

Павла,

 

Филарета,

 

Константина

 

и

 

другихъ,

 

но

 

снеціальныхъ

 

из-

слѣдованій

 

нѣтъ.

 

Эти

 

статьи

 

помѣщепы

 

въ

 

журналахъ

 

„Истица",
въ

 

„Душеполезномъ

 

Чтеніи"

 

и

 

другихъ.

 

Въ

 

началѣ

 

седмидеся-

тыхъ

 

годовъ

 

Нильскій

 

и

 

Филипповъ

 

писали

 

о

 

соборныхъ

 

клят-

вахъ.

 

Первый

 

доказывалъ,

 

что

 

клятвы

 

положены

 

не

 

на

 

обряды,
а

 

на

 

хулителей

 

церкви,

 

ея

 

іерархіи

 

и

 

таинствъ,

 

а

 

второй

 

дока-

зывалъ

 

противное.

 

Нильскій

 

помѣщалъ

 

свои

 

статьи

 

въ

 

„Христі-
анскомъ

 

Чтеніи",

 

а

 

Фидипповъ

 

въ

 

„Гражданине".

 

Впослѣдствіи

нѣкоторыя

 

изъ

 

этихъ

 

статей

 

вошли

 

въ

 

„Сборникъ

 

протоколовъ

общества

 

любителей

 

духовнаго

 

просвѣщенія",

 

изданный

 

отдѣльпой

КНИГОЙ.

                                   

(Продолженіе

 

будетъ).

Въ

 

редакціи

  

„Трудовъ

 

Кіевской

 

духовной

 

Академіи"

  

про-

даются

 

слѣдующія

 

книги:

1)

   

Іолкованіе

 

на

 

первые

 

26

 

псалмовъ.

 

Высокопр.

 

Арсенія,

 

Миг
рополнта

 

Кіевскаго

 

(въ

 

8

 

д.

 

634

 

стран.).

 

Цѣна

 

(вмѣсто

 

трехъ

 

руб-
лей)

 

1

 

руб.

 

50

 

коп.,

 

съ

 

иерее.

 

1

 

руб.

 

75

 

кои.

2)

  

Изъясненіе

 

Божественной

 

Лжурііа

 

Внсокопр.

 

Арсеніл, 'ШШ
рополита

 

Кіевскаго

 

(въ

 

8

 

д.

 

450

 

стр

 

),

 

Ц

 

I

 

р.

 

50р.;,

 

съ

 

пер.

 

1

 

р.

 

ЩМ
3)

   

Весѣды

 

сельсісаго

 

священника

 

съ

 

прихожанами,

 

25

 

бесѣдъ.

Ц.

 

40

 

кон.,

 

съ

 

пер.

 

55

 

кон.

4)

   

К'йнга

 

для

 

назидательнаго

 

чтенія.

 

Изданіе

 

второе.

 

Ц.

 

40

 

к.,

съ

 

пер

   

55

 

коп.

5)

 

Сборникъ

 

статей

 

изъ

 

Воскр.

 

Чтенія

 

(для

 

наролныхъ

 

щколі.).
Ц.

 

20

 

к.,

 

съ

 

пер.

  

30

 

коп.

6)

  

Пятидесятилѣтпій

 

юбилей

 

Кіевскон

 

духовной

 

Академіи.

 

Д.
1

 

р.

 

25

 

к.,

 

съ

 

пер.

  

1

 

р.

 

40

 

коп.

7)

   

Ичслѣдованіе

 

о

 

талмудѣ.

 

Ц.

 

40

 

коп.,

 

съ

 

пер.

 

50

 

коп.

 

,.

8)

  

Девять

 

исторнчеодхъ

 

кннгь

  

ев,

 

ІІнсаиія

 

в^тхаго

 

завѣта

 

въ



-
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-

русск,

 

переи.

 

съ

 

екр.,

 

съ

 

иримѣчан.,

 

M.

 

С.

 

Гуляева.

 

Ц.

 

1р

   

25

 

кои.

(вм.

  

1

 

р.

 

80

 

к).
9)

 

Жизнь

 

и

 

тпоренія

 

бла:к.

 

Августина.

 

Ц.

 

40

 

к.,

 

сь

 

вер.

 

50

 

к.

10)

  

Яковъ

 

Косьмпчъ

 

Амфитеатровъ.

    

Цѣна

 

30

 

коп.

  

(вм.

 

70

 

к.).
11)

   

Послѣдніе

 

дни

 

жизни

 

Преосннщ.

 

Филарета,

 

Митрополита
Кіевсваго.

 

Ц.

 

25

 

коп.

 

(вм.

 

50

 

коп.).

                                

.

  

.

12)

  

Оиисаніе

 

50-лѣтняго

 

юбилея

 

Высокопреосвященнаго

 

Арседія,
Митрополита

 

Кіеискаіо

 

и

 

Галпцкаго.

 

Ц.

 

50

 

коп.,

 

съ

 

иерее.

 

60

 

коп.

13)

  

Снпсокъ

 

начальпиковъ,

 

наставниковъ

 

и

 

воспитанипковъ

 

Киев-
ской

 

духовной

 

Академіи

 

первыхъ

 

XXY

 

курсовъ

 

(1819

 

— 1869)

 

Д.
съ

 

пер.

  

10

 

к.

14)

  

Указатель

 

Воскреспаго

 

Чгеиін.

    

ЦІ.н.

 

30

 

к.,

 

,

 

чъ

 

пер.

 

40

 

к.

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

                             

.НОД

                  

'■■

  

<гэ
15)

  

Христіанская

 

наука,

 

или

 

оенованін

 

св.

 

герминевтики,

 

тво-

реніе

 

блаж.

 

Августина.

 

Ц.

 

25

 

коп.,

 

съ

 

пер.

 

35

 

кон.

 

(вм.

 

90

 

к.).
1С)

 

Ученіе

 

св.

 

отдевъ

 

подвнжнпковъ

 

о

 

благодати

 

Божіей.

 

Ц.
25

 

кон.,

 

съ

 

пер.

 

35

 

коц.

 

(в#.

 

65

 

к.).
17)

  

Императоръ

 

Ѳеодосій.

 

Ц.

 

25

 

коп.,

 

съ

 

пер.

 

35

 

коп,

 

(вм.

 

45

 

к).,
18)

  

Императоръ

 

Юстиніанъ

 

и

 

его

 

заслуги

 

іл.»

 

церкви

 

Ц.

 

25

 

к.,

съ

 

пер.

 

35

 

к.

 

(вм.

 

65. коц.).

                               

./.

   

fl

 

.

19)

  

Софроній,

 

патріархъ

 

іерусалимскій.

 

Д.

 

25

 

к.,

 

съ

 

пер-

 

35

 

к.

(рм.

 

55

 

к.).
20)

  

Ми(хаилъ

 

Керулларій.

 

Д.

 

25

 

коп.,

 

съ

 

пер.

 

35

 

к.

 

(вм.

 

65

 

к

 

).
21)

  

О

 

времени

 

крещенія

 

св.

 

Ольги.

 

Д.

 

10

 

к.,

 

съ

 

пер.

 

16

 

к.

22)

  

Еіевъ

 

съ

 

его

 

древнѣйшимъ

 

учплнщемъ

 

Академіею.

 

В.

 

И.
Аскоченскаго.

 

Два

 

большпхъ

 

тома.

 

Д.

 

1

 

руб.

 

50

 

кои.

 

(им.

 

3

 

руб.)
23)

  

Историческое

 

обозрѣніе

 

богослужебныхъ

 

книгъ.

 

Д.

 

25

 

коп.,

съ

 

пер.

 

35

 

к.

 

(вм.

 

7і5

 

к.),
24)

  

0

 

чиніі

 

православия.

 

Д.

 

.25

 

к.,

 

съ

 

пер.

 

35

 

кои.

  

(вм.

 

65

 

к.).
25)

  

О

 

первоначалі.иомъ

 

іЬ^^даЛіІг.іСЯі-гіЙчдаіад

 

на

 

славядан
языкъ.

 

Д.

 

10

 

кои.,

 

съ

 

пер.

 

20

 

коп.

 

(им.

 

30

 

к.)
26)

  

Библейская, xpit-нолоіфі.:

 

Д.

 

60

 

коп.,

 

съ

 

пер.

 

75

 

коп.

27)

  

Польская

 

грамматика.

   

Д.

 

25

 

к.,

 

съ

 

пер.

 

35

 

к.

   

(вм.

 

45

 

к.).
28)

  

Собраніе

 

еочиненій

 

студентовъ

 

Кіевской

 

дух.

 

Акадешіи.

 

T.
1-Й.

 

Ц

   

75

 

к.,

 

съ

 

перес.

 

1

  

р.

 

(им.

 

1

 

р<,$5 ([к,).

:

                                      

..

      

;.

     

, !; ц1нац

 

I
29)

  

О

 

книгѣ

 

премудрости

 

Соломона.

 

Д.

 

В.

 

Дрслгвд'она.

 

Д.

 

2

 

руб.,
съ

 

пер.

 

2

 

р

   

50

 

к.

 

(вм.

 

3

 

р.).
30)

  

МелетіГі

 

Пигасъ

 

и

 

его.учасре

 

въ

 

лДлахъ

 

русской

 

церкви,

т.

 

1-й.

 

Ив.

 

Игн.

 

Малышевскаго.

 

Д.

 

3

 

р.,

 

съ

 

перес.

 

3

 

р.

 

50

 

к.

 

(вм.

 

4

 

р

 

),
31

 

j

 

Руководство

 

къ

 

начальному

 

обупенію.

 

Д.

 

50

 

к,,

 

съ.

 

пер.

 

6.0

 

к.

(вм.

 

70

 

к.;.

32)

  

Обзоръ

 

философскихъ

 

ученій.

 

И,

 

Ив,

 

Линицкачо..

 

Ц-

 

80(

 

і«ш.

(вм.

   

1

 

р.

 

25

 

к).

                                                 

iljtivï

  

Л'
33)

  

Учеыіе

 

Платона

 

о

 

божествѣ.

 

Ц.

 

И,

 

Дишщкагос,

 

ШМ

 

г.

 

Д.
1

 

р.

 

(вм.

  

1

  

р.,

 

50

 

к.).

              

)



—

 

78

  

-

34)

  

Фнлософія

 

отцовъ

 

и

 

учителей

 

церкви

 

(періодт

 

древнихъ

 

auo-

логетовъ

 

хрпстіапства).

 

К.

 

Ив.

 

Скворцова.

 

Д.

 

1р.

 

85

 

коп.,

 

съ

 

пер.

 

2

 

р.

35)

   

Объ

 

авторѣ

 

сочиненій,

 

ннвѣстныхъ

 

съ

 

именем

 

к

 

св.

 

Діонисіа
Ареопагита.

 

К.

 

Ив.

 

Скворцова.

  

Д.

 

65

 

к.,

 

съ

 

пер.

 

80

 

к.

36)

  

Благкенный

 

Августниъ,

 

какъ

 

психологъ.

 

К.

 

Ив.

 

Скворцова.
Д.

 

1

 

руб.

 

30

 

кои.,

 

съ

 

перес.

 

1

 

р.

 

50

 

коп.

37)

  

Записки

 

по

 

церковному

 

законовѣдѣнію.

 

Нрор

 

И.

 

М.

 

Сквор-
цова,

 

изд.

 

4-е.

 

Д.

 

90

 

коп.,

  

съ

 

пер.

   

1

 

р.

 

5

 

коп.

38)

  

О

 

впдахъ

 

и

 

степеняхъ

 

родства.

 

Прот.

 

И.

 

М.

 

Скворцова.

 

Д.
35

 

к.,

 

съ

 

пер.

 

45

 

коп.

39)

  

О

 

пронсхожденіи

 

и

 

составѣ

 

римско-католической

 

литургіи

 

и

отличіи

 

ея

 

отъ

 

православной.

 

Ив.

 

М.

 

Бобровницкаго.

 

Цѣна

 

65

 

к.,

съ

 

пер.

 

80

 

коп.

40)

   

Синайское

 

дѣло.

 

А.

 

Д.

 

Воронова.

 

Д.

 

80

 

к.,

 

съ

 

и

 

ер.

 

90

 

кои.

41)

  

Сборникъ

 

нзъ

 

лекцій

 

бывпшхъ

 

наставниковъ

 

Кіевскоп

 

ду-

ховной

 

Аиадеміи,

 

архимандрита

 

Иннокентія,

 

прот.

 

Ив.

 

М.

 

Сквор-
цова

 

П.

 

С.

 

Авсеньева

 

(архимандрита

 

Ѳео|>ана)

 

и

 

Я.

 

К.

 

Амфите-
атрова.

 

Д.

 

2

 

р.

 

£0

 

к.

 

(вм.

 

3

 

і>.

 

40

 

к.).
42)

  

Объ

 

отношеніп

 

древней

 

христіанской

 

церкви

 

къ

 

римскому

государству.

 

П.

 

А.

 

Лашкарева.

 

Ц.

 

30

 

к.

 

(вм.

 

40

 

к).
43)

   

Клевскан

 

архитектура

 

въХ—XII в.в.

 

П.

 

А.

 

Лашкарева,

 

ц.

 

30

 

к.

44)

   

Веконъ

 

Веруламскіп.

 

Куно-Фншера

 

(съ

 

портретомъ

 

Бекона").
Ф.

 

А.

 

Терповскаіо.

 

Д.

 

20

 

к.,

 

съ

 

перес

   

30

 

к.

 

(вм.

 

40

 

к.).
45)

  

Изученіе

 

византійской

 

исторіи

 

и

 

ея

 

приложеіііе

 

къ

 

древней
Руси.

 

Ф.

 

А.

 

Терновскаго.

 

(1-й

 

вьшѵскъ

 

весьраспроданъ).

 

Выпускъ
2-й.

  

1876

 

г.

 

Цѣна

 

1

  

р.

 

50

 

к,

46)

  

Апокрпспсъ

 

Христофора

 

Филалета

 

и

 

исторін

 

Флорентійскаго
Собора

 

(большой

 

томъ

 

болѣе

 

600

 

страниць).

 

Цѣна

 

три

 

рубля.
47)

   

Ветхозаветная

 

исторія.

 

И.

 

М.

 

Скворцова.

 

Д.

 

70

 

коп.

48)

  

О

 

богослуженіи

 

православной

 

Церкви.

 

И.

 

М.

 

Скворцова.

 

Д.
80

 

коп.

                     

(•''

 

У8

 

.ин)

   

іісгіі

 

OS

 

.'.;•'-

               

i

 

01

 

Л1

 

.гсяти.

49)

  

Ирпзваніе

 

Авраама

 

и

 

церковно-псторяческое

 

значеніе

 

этого

событія.

 

H.

 

Ив.

 

Щеголева.

 

Цѣна

 

съ

 

перес.

 

1

 

р.

 

20

 

к.

50)

  

Правило

 

пастырское

 

св.

 

Григорія

 

Двоеслова.

 

Перев.

 

Д.

 

А,
Подгурскаго.

  

Дѣна

 

1

 

р.

 

25

 

к.

 

съ

 

пересылк.

51)

  

Адріапка.

 

Комедія

 

Теренція.

 

Перекодъ

 

Д.

 

А.

 

Подгурскаго.
Цѣна

 

50

 

к.

 

съ

 

перес.

52)

  

Описание

 

рукописей

 

церк.-археологич.

 

мѵзея.

 

H.

 

И.

 

Петрова.
Выи.

 

1-й.

 

1р.

 

75

 

коп.;

 

Бмп.

 

2-й.

 

1877

 

г.

 

Ц

 

1

 

р.

 

50

 

к.;

 

вып.

3-й,

  

1879

 

г.

 

Д.

 

1

  

р.

 

75

 

к.

53)

  

Судьбы

 

древнпхъ

 

памятников!,

 

св.

 

земли.

 

А.

 

А.

 

Олесниц-
каго.

 

Д.

 

20

 

к.

54)

  

Св. 'земля.

 

А.

 

А!

 

Олесницкаго

 

(болѣе

 

35

 

лист,

 

съ

 

рисѵйкамп)

1875

 

г.

 

Т.

 

1.

 

Цѣна

 

2

 

р.

 

50

 

к.;

 

т.

 

2-й

 

1878

 

г.

 

Д.

 

3

 

руб.
55)

  

Огвѣтъ

 

на

 

предложенную

 

старокатолнками

 

схему

 

о

 

Св.

 

Духѣ.

Архимандрита

 

Сильвестра.

  

1875

 

г.

 

Ц.

 

75

 

коп.

 

(вм.

  

1

 

р

 

).

 

:



—

  

79

 

—

56)

  

Исторпческш

   

характер*

    

книги

   

Іѵдиѳь.

    

H.

   

M.

   

Дроздова.
1876

   

г.

 

Ц

   

50

 

к.

57)

   

Бпгослуженіехристіанское

 

со

 

времени

 

аностоловъ

 

до

 

четвер-

тая

 

иѣка

   

Ѳ.

 

А.

 

Смирнова.

 

1876

 

г.

 

Д.

 

2

 

руб.
58)

  

Жнань

 

Іисуса

 

Христа

 

но

 

евангеліямъ

 

и

 

народным*

 

преда-

nia

 

мъ.

 

К.

 

И.

 

Скворцова.

 

1876

 

с

   

Д.

 

2

 

руб.
59)

   

Подложное

 

письмо

 

половца

 

Ивана

 

Смеры

 

къ

 

великому

 

князю

Владнміру

 

святому.

 

Ив.

 

Игнат.

  

Малыни'вскаго.

  

1876

 

г.

 

Ц

   

75

 

кон.

60)

  

Историческая

 

записка

 

о

 

состоянии

 

Кіевской

 

Академіи

 

въ

минувшее

 

пятпдесятилѣтіе.

 

Его-же.

 

Д.

 

40

 

к

61)

  

Деятельность

 

митрополита

 

Евгенія

 

въ

 

званіи

 

предеЬдателя
конференціи

 

КіевскоП

 

Академіи.

 

Его-же.

 

Д.

 

30

 

к.

62)

  

Исторнческій

 

взглядъ

 

на

 

взаимный

 

отношены

 

между

 

сербами

 

и

русскими

 

въ

 

образована

 

и

 

литератур

 

в.

 

Н.

 

И.

 

Петров

 

і.

 

1876

 

г.

 

Ц.

 

60

 

к.

63)

   

Московское

 

государство

 

при

 

царѣ

 

Алексѣѣ

 

МнхаГіловпчѣ

 

и

патріархѣ

 

Никонѣ,

 

но

 

запискам*

 

архидіакона

 

Павла

 

Алеішскаго.
Ив.

 

Аболенскаго

   

1876.

 

Ц

   

1

  

р.

 

50

 

к.

64)

  

Собрачіе

 

сочиненій

 

М.

 

А.

 

Максимовича.

 

Т.

 

I.

 

(847

 

стран.).
К.

  

1876.

 

Д.

 

4

 

р.;

 

т

   

2-Й

 

(съ

 

рисунками).

 

1877

  

г.

 

Д.

 

3

 

руб.
65)

  

Опюшеніе

 

рпмскаго

 

государства

 

къ' релнгіп

 

вообще

 

и

 

къ

христіанству

 

въ

 

особенности

 

до

 

Константина

 

великаго

 

включитель-

но.

 

V.

 

А.

 

Лашкарева.

 

Шевъ,

  

1876

 

г.

 

Д.

  

1

 

р.,

 

съ

 

перес.

  

1

 

р.

 

20

 

к.

66)

  

Сверхъестественный

 

элемент*

 

въ

 

новозаиѣтномъ

 

Откровенін.
Ст.

 

M.

 

Сольскаго.

 

Шевъ.

  

1877

 

года.

  

Д.

  

1

 

р.

  

50

 

к.

 

съ

 

перес.

67)

  

Ученіе

 

Аугсбургскаго

 

нсиовѣданія

 

и

 

его

 

апологіи

 

о

 

перво-

родном*

 

грѣхЬ.

 

M.

 

Ф.

 

Ястребова.

  

1877

 

г.

 

Ц

   

1

 

рубль.
68)

  

Опытъ

 

исторического

 

изслѣдованія

 

о

 

числѣ

 

монастырей

 

рус-

ских*,

 

закрытых*

 

въ

 

XVIII

 

и

 

XIX

 

в

 

в.

 

II.

 

Чудецкаго.

 

1877

 

г.

 

Д.

 

50

 

к.

69)

  

Самуил*

   

Миславскій

  

митр.

   

Кіевскій

     

Ѳ.

 

Рождественскаго.

1877

   

г.

 

Д.

 

1

 

руб

        

0

 

01M , dRAUH,e4l

 

J

 

зшджчалоэ

 

і
70)

  

Воспомннанія

 

о

 

покойном*

 

мнтроиолитѣ

 

Кіевскомъ

 

Арсеніѣ.

В.

 

Ѳ.

 

Пѣвнпцкбго.

  

1877

 

г.

   

Ц.

 

80

 

коп.

71)

   

Кприллъ

 

и

 

Меѳодій

 

Главнѣйшіе

 

источники

 

для

 

исторіи

 

св.

Кирилла

 

и

 

Меѳодія.

 

А.

 

Д.

 

Воронова.

 

К.

  

1877

 

г.

 

Д.

 

2

 

руб.
72)

  

Три

 

первые

 

вѣка

 

христіанства.

 

Проф.

 

Терновскихъ.

 

К

 

1878

 

г.

Д

   

1

 

р.

 

50

 

к.,

   

с*

 

пор.

  

1

 

р.

 

80

 

к.

73)

  

Тѳпографія

 

нынѣшней

 

Кя'евской

 

епархіи

 

въ

 

XVII

 

в.

 

по

 

Анд-
рею

 

Целларію.

 

(съ

 

картою).

 

С.

 

Пѣнкевича.

 

К.

  

1877

 

г.

 

Д.

 

75

 

к.

74)

   

Конечная

 

причины.

 

Поля

 

Жапэ.

 

Перев.

 

под*

 

редакціею

 

Д.
В.

 

Поспѣхова.

  

К.

  

1878

 

г.

 

Д.

  

2

 

р

   

50

 

к

 

,

 

съ

 

пер.

 

3

 

р.

75)

  

Толковое

 

евангеліе

 

Архимандрита

 

(ныпѣ

 

Епископа)

 

Михаила,
кн.

 

1:

 

евангеліе

 

от*

 

Матѳея,

 

изд.

 

3,

 

1877

 

г.;

 

кн.

 

2:

 

евангеліе

 

от*

Маріѵа

 

и

 

Лукп,

 

1871

 

г;

 

книга

 

3:

 

евапгеліе

 

от*

 

Іоаппа,

 

1874

 

г.

Д.

 

каждой

 

книгѣ

 

3

 

руб.

 

съ

 

перес.

76)

  

Толковый

 

апостол*,

 

кн.

 

1:

 

Дѣяиія

 

св.

 

Апостол*.

 

Еге-же.
Д.

 

3

 

р.

 

съ

 

перес.



—

 

80

 

—

77)

   

Введете

 

в*

 

ноііозавѣтныя

 

кннгп

 

свящ.

 

ннсанія.

 

Герике.

 

Пе
рев.

 

Архимандрита

 

Михаила

   

В ь

 

2-хъ

 

частяхъ.

 

M

   

1869.

 

Ц.

 

заобіі
части

 

3

 

руб.,

 

за

 

каждую

 

отдѣльно

  

1

 

р.

 

50

 

коп.

 

сь

 

перес.

78)

  

Оныть

 

иравослав

 

іаго

 

догматическаго

 

богоеловііі

 

(съ

 

исторнч.

изіОЖепіемъ

 

іогматовъ)

 

Архиман

 

і.рпта

 

Си львестра

 

1878

 

г.

 

II.

 

1.

 

75

 

к.

79)

  

Рнѳмь

 

и

 

метръ

 

вѳтхозанѣтной

 

ноэіін,

 

А.

 

О

 

іесницкаго.

 

Ц .2

 

р.

80)

  

Цроисхожленіе

 

и

 

составъ

 

1

 

и

 

2

 

кн.

 

Параіиіюмепоиь.

 

1878

 

г.

А.

 

Цяревсваго.

 

Ц

   

70

 

к.

82)

  

Кіево-софійскій

 

иротоіерёй

 

I.

 

В.

 

Леванда

 

(съ

 

портретомъ).
1879.

 

Ц.

 

2

 

р.

83)

  

йзслвдоввніе

 

Златоструя

 

по

 

рукописи

 

XII

 

и.

 

В

 

Н.

 

Мали

 

dit

 

-

па.

  

1878.

 

Ц.

 

2

 

р.

84)

  

За

 

вѣру

 

и

 

против*

 

НОвѣрія.

 

Свящ.

 

X.

 

М.

 

Орды.

 

К.

 

1879

 

г.

Д.

  

60

 

к.
■ ■■

  

■:

   

. ___________________

...

ОТЪ

 

ДОНШГО

 

КШНТЕТА
Православнаго

 

Миссіонерскаго

 

Общества.
Члены

 

Донсваго

 

Комитета

 

Православнаго

 

Миссіонерскаго

 

Об-
щества

 

приглашаются

 

въ

 

Общее

 

годичное

 

Собраніе,

 

па

 

3-е

 

число

сего

 

февраля

 

(воскресенье),

 

имѣющее

 

быть

 

въ

 

залѣ

 

архіерейскаго
дома,

 

по

 

окончаніи

 

Божественной

 

латургіи.

 

Въ

 

Собраніи

 

этомъ

будеть

 

црочитапъ

 

отчетъ

 

и

 

произведены

 

выборы

 

членовъ

 

Комитета,
на

 

основаніи

 

§

 

26

 

Устава

 

Миссіонерскаго

 

Общества,

 

на

 

двухлѣ-

тіе

 

1880—1882

 

г.

."M

   

M
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