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СОДЕРЖАНІЕ:

 

Поучевіе

 

въ

 

недѣлю

 

20-ю.—По

 

расколу. — 24-е

   

октября —праздникъ

 

въ

 

Александровскомъ

   

училищѣ.—

Отъ

 

комитета. — Объявленія.

ПОУЧЕНІЕ

 

ВЪ

 

НЕДЪЛЮ

 

20-ю

 

ПО

 

ПЯТИДЕСЯТНИЦЪ.
Въ

 

ныиѣ

 

читаппомъ

 

ѳвангеліп

 

повѣетвуется

 

о

 

во-

скрѳшоиіи

 

Господомъ

 

Іисусомъ

 

Христомъ

 

сына

 

вдовы

Наинской.

 

Однажды

 

Іисусъ

 

Христосъ

 

съ

 

Своими

 

уче-

никами

 

подходилъ

 

къ

 

г.

 

Наину

 

и

 

нанстрѣчу

 

Ему

 

пес-

ли

 

умершаго

 

одннственнаго

 

сына

 

вдовы

 

Наинской;

 

за

одром'ъ,

 

на

 

воторомъ

 

лежалъ

 

мертвый,

 

шла

 

убитая

горемъ

 

и

 

плачущая

 

мать.

 

Іисусъ

 

Христосъ,

 

обратясь

въ

 

послѣдпей,

 

сказалъ:

 

не

 

плачи,

 

а

 

несши

 

мъ

 

приказалъ

остановиться.

 

Когда

 

тіі

 

остановились,

 

Опъ

 

коснулся

одра

 

и

 

сказалъ:

 

„юпоше!

 

тебѣ

 

глаголю

 

иостани".

Мертвый

 

поднявшись,

 

сѣлъ

 

и

 

сталъ

 

говорить. —Въ

событіи,

 

о

 

которомъ

 

новѣтствуетъ

 

евапгеліе,

 

замѣча-

тельио

 

то,

 

что

 

умершій

 

былъ

 

единственный

 

сынъ

 

у

матери

 

и

 

что

 

мать

 

его

 

была

 

вдова,

 

равво

 

также

 

и

то,

 

что

 

Іисусъ

 

Христосъ

 

но

 

тотько

 

сказалъ

 

ей— „не

плачь",

 

но

 

и

 

самымъ

 

дѣломъ

 

помогъ

 

въ

 

ея

 

несчастіи,

воскресивъ

 

мѳртваго.

 

—

 

Тоже

 

самоо

 

и

 

подобное

 

часто

бываетъ

 

и

 

въ

 

ясизни

 

людей:

 

мужъ

 

дѣлается

 

безпомощ-

нымъ

 

вдовцомъ,

 

жена

 

ио

 

смерти

 

мужа

 

остается

 

без-

пріютной

 

вдовой, — дѣти

 

становятся

 

несчастными

 

сиро-

тами, — родители

 

лишаются

 

дѣтой — своей

 

утѣхи

 

въ

семейной

 

жизпп,

 

опоры

 

и

 

надежды

 

въ

 

лѣтахъ

 

пре-

клонныхъ.

 

Но

 

такъ

 

ли

 

постунаютъ

 

знакомые

 

и

 

родные,

какъ

 

поступилъ

 

Іисусъ

 

Христосъ.

 

Правда,

 

многіе

 

со

стороны

 

при

 

семейномъ

 

несчастіи

 

говорятъ — „нет плачь,

но

 

горюй,

 

не

 

убивайся",

 

но

 

какъ-то

 

слово

 

утѣшенія

не

 

иадаетъ

 

на

 

душу

 

утѣшительпо;

 

а

 

другой,

 

папро-

тинъ,

 

злостно

 

еще

 

скажетъ: — „по

 

дѣломъ

 

ему,

 

такъ

ему

 

и

 

падо,

 

мало

 

ему",

 

да

 

тѣ,

 

которые

 

говорили

 

„не

плачь",

 

вскорѣ

 

измѣняютъ

 

свои

 

чувства

 

соболѣзію-

ванія

 

и

 

изъ

 

друзой

 

дѣчаются

 

врагами.

 

Такимъ

 

обря-

зомъ

 

великое

 

само

 

по

 

себѣ

 

семейное

 

несчастіѳ

 

увели-

чивается

 

еще

 

холодностію

 

и

 

равнодушіемъ

 

другихъ —

прежде

 

бывгаихъ

 

хорошихъ

 

знакомыхъ

 

и

 

часто

 

родпыхъ

парекапінми

 

и

 

обидами

 

со

 

стороны. — Не

 

такъ

 

долаіно

относиться

 

къ

 

носчастіямъ

 

другихъ:

 

примѣръ

 

сему

 

ука-

зать

 

Іисусомъ

 

Христомъ,

 

который

 

не

 

только

 

сказалъ

убитой

 

горемъ

 

матери

 

„не

 

плачь",

 

но

 

и

 

самымъ

 

дѣ-

ломъ

 

облегчилъ

 

ея

 

страданія — воскресивъ

 

сына.

 

Прав-

да,

 

совершенное

 

Снасителемъ

 

дѣло

 

или

 

чудо

 

воскре-

шенія

 

мертвая

 

не

 

возможно

 

для

 

людей,

 

ограниченных!,

существъ;

 

но

 

каждый

 

изъ

 

насъ,

 

по

 

мѣрѣ

 

силъ

 

своихъ

можотъ

 

облегчить

 

бремя

 

семейпыхъ

 

несчастій — но

 

толь-

ко

 

искреннимъ

 

задушовнымъ

 

словомъ,

 

по

 

и

 

самымъ

дЬлом'ь.

 

Алчущая

 

накормить,

 

жаждущаго

 

паиоить,

одѣть

 

нагаго,

 

преподать

 

добрый

 

и

 

полезный

 

совѣтъ

для

 

жизни,

 

помочь

 

сиротамъ

 

въ

 

непосилыюмъ

 

сельевомъ

и

 

домашпемъ

 

трудѣ,

 

подѣлитьс;і

 

опытпостію

 

съ

 

ис-

опытнымъ,

 

предохранить

 

отъ

 

разныхъ

 

лштейскихъ

ошибокъ,

 

словом

 

ь— желать

 

и

 

дѣлать,

 

что

 

для

 

себя

пожрлалъ

 

бы

 

и

 

сд'Ьл'лъ;

 

—таковы

 

должны

 

быть

 

отно-

шепія

 

къ

 

сѳмейно-несчастнымъ;

 

это

 

только

 

можѳтъ

 

утѣ-

піить

 

ихъ

 

и

 

облегчить

 

земныя

 

страданія.

 

Правда,

 

что

Богъ

 

—

 

утѣшнтель

 

илачущихъ,

 

покровитель

 

и

 

защит-

иикъ

 

сиротствующпхъ,

 

и

 

что

 

опъ

 

невѣдомыми

 

путями

иренодаетъ

 

сиротствующимъ

 

утѣшеніе,

 

по

 

вѣрѣ

 

и

 

мо-

литвѣ

 

ихъ;

 

но

 

и

 

люди

 

должны

 

быть

 

друзьями

 

другъ

другу

 

при

 

всѣхъ

 

зкитейскихъ

 

несчастіяхъ.

 

Аминь.

Священникъ

 

Л.

 

Разумовъ.
3-го

 

октября

 

1882

 

г.
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Обь

 

основаніи

 

троеперстія

 

на

 

молитву

 

и

   

пятипер-

стія

 

на

 

благословеніе.

Въ

 

Дубовскомъ

 

Соборв

 

на

 

бесѣдѣ

 

старообрядцы,

при

 

онроверженіи

 

ихъ

 

двунерстіл,

 

требовали

 

пока-

зать

 

имъ

 

осповаія,

 

но

 

1-хъ,

 

трехперстпаго

 

сло-

женія

 

для

 

крестная

 

знамѳнія,

 

во

 

2-хъ,

 

пяпгиперст-

наго

 

сложенія

 

для

 

благословенія,

 

употребляющихся

 

въ

грево-россійской

 

православной

  

церкви.

На

 

это

 

требовапіе

 

было

 

сказано.

Всеобдержпое

 

употреблепіѳ

 

того

 

и

 

другая

 

пер-

стосложенія

 

въ

 

греко-россійской

 

церкви,

 

кромѣ

 

пепы-

сапнаго

 

преданья

 

(Св.

 

Басил.

 

Вел.

 

іірав.

 

90

 

Кормч.)
основывается

 

на

 

слѣдуіощихъ,

 

писапиыхъ

 

свидѣтель-

ствахъ.

1)

 

Основанье

 

трехперстпаго

 

сложенья

 

для
крестнаго

 

знаменья.

а)

 

Въ

 

Кирилловой

 

книгѣ

 

(стр.

 

20

 

в.)

   

наниса-



№

 

a. Саратовскія

 

Епархіальныя

 

Ведомости. 320..

по:

 

„Мслѳтій

 

иатріархъ, — хотя

 

еретики

 

аріаны

 

устра-

шити

 

и

 

посрамити,

 

и

 

вся

 

люди

 

удивити,

 

показа

 

имъ

три

 

персты,

 

и

 

не

 

бысть

 

знаменія;

 

нотомъ

 

же

 

два

 

со-

вокупль,

 

и

 

ѳдинъ

 

пригнувъ,

 

благослови

 

люди,

 

и

 

изы-

де

 

отъ

 

него

 

огиь,

 

яко

 

ыолнія;

 

и

 

досгохвальный

 

онъ

испусти

 

гласъ:

 

тріе

 

убо

 

ипостаси

 

разумѣваемъ,

 

о

 

едп-

номъ

 

же

 

сущсствѣ

 

босѣдуемъ".

 

Такъ

 

какъ

 

св.

 

мужъ

доказывалъ

 

едипосущіе

 

Трехъ

 

лицъ

 

Божества,

 

то

 

овъ

сначала

 

іюказывалъ

 

первые

 

три

 

перста

 

*),

 

боль-

шой,

 

указательный

 

п

 

великосрѳдній,

 

разъединеппыми,

а

 

послѣдніе

 

диа;

 

безъимсиный

 

и

 

малый,

 

чтобы

 

пе

 

по-

казать

 

пяти

 

перстъ,

 

пригнулъ

 

къ

 

ладони.

 

Когда

же

 

онъ

 

совокунплъ

 

два

 

перста,

 

а

 

третій

 

къ

 

нимъ

пригнулъ,

 

то,

 

конечно,— не

 

иные,

 

какъ

 

тѣже

 

первые

три,

 

т.

 

е.:

 

указательный,

 

велнкосредній

 

и

 

большой,

чтобы

 

тѣмъ

 

естественнѣе

 

и

 

прнлнчнѣе

 

изобразить

 

пав-

ный

 

догыатъ

 

православія.

 

Но

 

еслибъ

 

опъ,

 

но

 

попятію

старообрядцевъ,

 

совокупилъ

 

не

 

тѣ

 

персты,

 

которые

показывалъ

 

разъединенными,

 

а

 

другіе,

 

именно — два

послѣдніе

 

съ

 

нригнутіѳмъ

 

къ

 

нимъ

 

большаго;

 

то

 

въ

ссмъ

 

случаѣ

 

выразилъ

 

бы

 

по,

 

единосущге

 

Трехъ

 

лицъ

въ

 

Боасествѣ,

 

а

 

указательпымъ

 

и

 

великосредпимъ

 

пер-

стами

 

показалъ

 

бы

 

другой

 

догматъ— два

 

естества

во

 

Христѣ,

 

о

 

чемъ

 

здѣсь

 

тогда

 

и

 

рѣчи

 

не

 

было.

Когда

 

же

 

бы

 

единосущіе

 

онъ

 

захогѣлъ

 

выразить

 

дру-

гими

 

перстами,

 

двумя

 

послѣднгши,

 

не

 

бывшими

 

въ

дѣлѣ

 

при

 

псрвомъ

 

показаніи

 

иерстовъ

 

съ

 

бо.іыаимъ
перстомъ:

 

тогда

 

его

 

даже

 

но

 

поняли

 

бы.

 

Но

 

св.

Мѳлетій

 

былъ

 

иослѣд&ватмонъ

 

и

 

понатенъ,

 

когда

 

разъ-

единенными

 

первыми

 

тремя

 

перстами

 

онъ

 

показалъ

неедииосущье

 

Трехъ

 

лицъ,

 

а

 

затѣмъ,

 

ими

 

ate

 

соеди-

ненными,

 

выразилъ

 

едгшосущіе

 

въ

 

Тріиностаспомъ

Божествѣ,

 

по

 

иоказывая

 

въ

 

тоже

 

время

 

и

 

тѣми

 

же

перстами,

 

безъ

 

нужды,

 

другая

 

догмата

 

двухъ

 

естествъ

во

 

Христѣ.

 

Это

 

происходило,

 

какъ

 

свидѣтелг.ствуетъ

историкъ

 

Бароній

 

(лѣто

 

360),

 

въ

 

ноловпнѣ

 

IV

 

вѣка.

б)

 

Въ

 

цсторьи

 

Русской

 

церкви

 

(м.

 

Макарія

часть

 

II,

 

стр.

 

227),

 

описывается,

 

что

 

Св.

 

Мощи

подвижниковъ

 

XI

 

и

 

XII

 

вѣка,

 

иочивающпхъ

 

нстлѣн-

по

 

въ

 

Кіевскихъ

 

иещерахъ,

 

upon.:

 

Ильи

 

Муромца
Іосифа

 

мпогобо.гішеппая

 

и

 

Спиридона

 

присфорника

такъ

 

имѣютъ

 

персты

 

правой

 

руки,

 

что

 

первые

 

три

----------------' '

)

 

Такъ

 

думаютъ

 

и

 

сами

 

старообрядцы.— Въ

 

сбор-
нить

 

о

 

соловецкихъ

 

страдалъцѣхъ,

 

листъ

 

95,

 

пишется:

„Нѣціи

 

разумѣваютъ,

 

еже

 

истинно

 

быти

 

мню>

 

яко

 

бла-
жен.

 

Мелетій

 

показа

 

первые

 

три

 

персты,

 

елее

 

есть,

 

па-

лецъ

 

и

 

указательный

 

и

 

ведикосредній".

перста

 

соединены,

 

хоть

 

не

 

равно,

 

по

 

вмѣстѣ,

 

а

 

два

послѣдніе,

 

безъименный

 

и

 

мизинецъ,

 

пригнуты

 

къ

 

ла-

дони;

 

у

 

Спиридона

 

же

 

просфорника

 

три

 

первые

 

пер-

ста

 

соединены

 

даже

 

совершенно

 

равно,

 

а

 

два

 

послѣд-

ніе

 

пригнуты.

 

Въ

 

Кіевѣ

 

каждый

 

яселающій -

 

можетъ

своими

 

глазами

 

провѣрить

 

это

 

очевидное

 

доказательство

православ.

 

трехперстія

 

для

 

крестная

 

знаменит,

 

упот-

реблявшаяся

 

въ

 

русской

 

церкви

 

въ

 

самомъ

 

началѣ

иринятія

 

.русскими

 

православія

 

отъ

 

грековъ.

в)

   

Въ

 

Кирилловой

 

ннигѣ

 

(стр.

 

259)

 

такъ-же

написано,

 

—

 

какъ

 

правосл.

 

грекъ

 

К.

 

Панагіотъ

 

обли-

чалъ

 

католика

 

за

 

то,

 

.что

 

католики

 

двумя

 

перстами

изобралгаютъ

 

па

 

еебѣ

 

крестное

 

зпамепіе,

 

а

 

не

 

треми

перстами,

 

какъ

 

дѣлаютъ

 

правосл.

 

греки:

 

„почто

 

не

согибаеши

 

три

 

персты

 

и

 

крестишися

 

десною

 

рукою,

егда

 

нолагаеши

 

на

 

чслѣ

 

твоемъ,

 

и

 

не

 

одѣваешпся

 

ору-

жіемъ

 

креста

 

Госиоднл,

 

но

 

творищи

 

крестъ

 

обоими

персты,

 

и

 

послѣди

 

иальцемъ

 

внѣшпей

 

страной".

 

Па-

нагіотъ

 

убѣждаотъ

 

католика

 

полагать

 

на

 

чело

 

три

 

пер-

ста,

 

а

 

не

 

два.

 

„Латины",

 

яворитъ

 

Андрей

 

Денисовъ

(номорск.

 

отвѣт.

 

9

 

отв.),

 

„указательный

 

и

 

вѳлико-

средній

 

имѣютъ

 

простерты,

 

и

 

сими

 

обоими

 

пальцами

полагаютъ

 

па

 

главу

 

и

 

па

 

животъ".

 

Наши

 

старообряд-

цы

 

кладутъ

 

на

 

главу,

 

подобно

 

католпкамъ

 

тоже

 

два

пальца,

 

указательный

 

и

 

вѳликосредній,

 

а

 

пе

 

три

 

пальца

какъ

 

учить

 

правосл.

 

грекъ

 

Папагіотъ

 

въ

 

XIII

 

вѣкѣ

(1271

 

г.).

г)

   

Еподіаконъ

 

Дамаскинъ

 

Студитъ,

 

бывшій

иослѣ

 

Солунскимъ

 

митрополитомъ,

 

жившій

 

въ

 

первой

половпнѣ

 

XVI

 

вѣка

 

(1528

 

г.),

 

нисалъ:

 

„калсдый

 

бла-

гочестивый

 

христіанипъ

 

для

 

крестная

 

знаменія

 

снерва

да

 

сонокуиляетъ

 

три

 

перста

 

въ

 

означеніе

 

св.

 

Троицы,

вѳликій

 

палецъ

 

и

 

два

 

другіе,

 

которые

 

близь

 

него,

 

по-

томъ

 

да

 

нолагаѳтъ

 

ихъ,

 

первое,

 

на

 

челѣсвоемъ,

 

второе,

на

 

чревѣ

 

своемъ,

 

третье,

 

на

 

правомъ

 

плечѣ,

 

и

 

чет-

вертое,

 

па

 

лѣвомъ",

 

(Въ

 

Описи

 

рукописеч

 

Хлудова,

стр.

  

145,

 

въ

 

славян,

 

переводѣ).

д)

  

Въ

 

Великомъ

 

Катихизисѣ

 

(1627

 

г.)

 

патр.

Филарота,

 

на

 

стр.

 

5,

 

написано:

 

„вопросъ:

 

како

 

до-

стоитъ

 

намъ

 

честный

 

крестъ

 

полагати,

 

и

 

зпаменатися

пмъ? — ОгвЬтъ:

 

сице

 

зиаменаомся

 

имъ:

 

слолсивши

 

убо

три

 

персты

 

десныя

 

руки,

 

возлагаемъ

 

на

 

чело,

 

тажѳ

 

на

животъ,

 

и

 

на

 

десноо

 

и

 

на

 

лѣвоѳ

 

рамо".

 

Хотя

 

дальше

припечатано

 

у казаніе,

 

что

 

эти

 

три

 

персты —ееликій

 

съ

деумя

 

послѣдннми;

 

по

 

какъ

 

старообрядцы

 

этихъ

 

трехъ

перстовь

 

вовсе

 

пѳ

 

полагаютъ

 

на

 

чело,

 

а

 

полагаютъ

 

..только

два,

 

указательный

 

и

 

вѳликосрѳдній,

 

то

 

они

 

пе

   

исполняясь



321. Саратовскія

 

Епархіальныя

 

Вѣдомости №

  

44,

ученія

 

патріарха,

 

лсившаго

 

до

 

Никона

 

лѣтъ

 

за

 

трид-

цать,

 

понимая,

 

что

 

опъ

 

пѳрвымъ

 

отнѣтомъ

 

въ

 

Кати-

хизисѣ

 

учить

 

полагать

 

на

 

чело

 

Первые

 

три

 

перста,

а

 

не

 

два

 

послѣднье

 

съ

 

великимъ,

 

которыхъ

 

нельзя

иначе

 

возложить

 

на

 

чело,

 

какъ

 

только

 

вмѣстѣ

 

съ

 

ука-

зательнымъ

 

и

 

веливосрѳднимъ,

 

такъ

 

что

 

па

 

чело

 

возло-

ясатся

 

уже

 

всѣ

 

пять

 

иерстовъ,

 

—

 

что

 

у

   

старообрядцевъ

непринято.
і

е)

  

Въ

 

Маломъ

 

Катихизисѣ

 

(1645

 

г.)

 

издан-

помъ

 

въ

 

Кіовѣ,

 

напечатано:

 

„Цытанье:

 

якииъ

 

спосо-

бомъ

 

знаки

 

креста

 

святого

 

на

 

сѳбѣ

 

класти

 

маѳмъ?

Отиовѣдь:

 

рукою

 

правою

 

три

 

пальцы

 

слоя;ивши,

  

знакъ
ПТ

      

НИ'!

           

у,

   

01

           

•■'•

   

J
креста

    

святая

    

зачипай

    

на

   

челъ,— на

   

перси,— на

правое

    

рамо, — потомъ

   

па

 

лѣвое

   

рамо

 

.

 

Такъ

    

какъ
\-

                                                                

-гон
старообрядцы

 

но

 

кладутъ

 

трехъ

 

перстовъ

 

на

   

чело,

 

то

и

 

этому

 

ученію

 

Кіевской

 

правосл.

 

церкви

 

они

 

не

 

слѣ-

дуготъ,

 

отвергая

 

православпОе

 

трехперстіс.

ж)

   

Въ

 

Дравбславномъ

 

исповѣдапьи

 

Кіевскаго

митроп.

 

Петра

 

Могилы

 

(1643

 

г.),

 

^утвержденномъ

 

че-

тырми

 

восточными

 

патріархами,

 

напечатано

  

наставлепіе

правосл.

   

хрпстіананъ,

   

какъ

 

зпаменать

 

себя

 

крестомъ:
"°тг ! " ,; '

       

!

 

цяако"

 

-

             

(,ато

   

б

        

an

      

'г"і
„Должно

 

изображать

   

крестъ

 

правою

   

рукою:

   

полагая

на

 

чело

 

три

 

болыпія

 

перста,

 

говори:

 

во

   

имя

 

Отца',
потом'1,

 

писпустивъ

 

руку,

 

въ

 

томъ

 

же

 

видѣ,

 

на

 

перси,

говори:

 

и

  

Сына:

    

отселѣ

   

перенося

 

'

 

руку

   

на

 

правое

плечо,

 

и

 

провоясдая

 

до

 

дѣваго,

 

говори:

 

и

 

Св.

 

Духа"

(стр.

 

5І;

 

изд.;

 

1856

 

г.

  

:
з)

  

Въ

 

Свитісѣ

 

Мосте,

 

великаго

 

собора

 

1667
года,

 

состоя

 

вшаго

 

изъ

 

греческихъ

 

и

 

русскихъ

іерарховъ

 

всей

 

восточной

 

церкви,

 

изображено:

 

„Мы
православно,

 

три

 

порвыѳ

 

персты,'

 

явоже

 

стоятъ

 

поряду

первый,

 

вт'орый

 

и

 

третій,

 

сововупляемъ,

 

во

 

имя

 

Отца
п

                   

_.

                                

■

     

ГСТЗОѲН

   

ПИТ

   

ЛЧ

   

:.'

 

U'/ЯвН

   

Э

   

"Г
и

 

Сына

 

и

 

Св.

 

Духа,

 

и

 

знаменаемся

 

зпаменіемъ

 

чест-

наго'и

 

животворящая

 

креста '

 

Христова.'

 

Якоже

   

прія-
[<ІЭН

 

.<ГХН

    

I ТѲИІ

   

ЬОА

   

В]

    

<Ш)Т
хомъ

 

отъ

 

св.

 

аностоловъ

 

и

 

богоносныхъ

 

отцѳвъ,

 

сицѳ

и

 

исповѣдуемъ,

 

и

 

сице

 

держитъ

 

крѣвко

 

и

 

непоколе-

бимо

 

св.

 

восточная

 

и

 

апостольская

 

церковь,

 

и

 

будетъ

дерлгати

 

вѣчно

 

и

 

ноподвилсно.

 

И

 

тако

 

подобаетъ

 

вся-

кому

 

правосл.

 

христіанину,

 

последующему

 

св.

 

восточ-

нѣй

 

и

 

апостольской

 

церкви,

 

держатй

 

и

 

мудрствоватй,

яколсе

 

иредаша

 

святш

 

апостоли

 

и

 

бояноснш

 

отцы,

 

а

пеинако"

 

(стр.

  

32,

 

изді

 

І8"8І

 

г.

 

Москва).
Хотя

 

Петръ

 

Домаскинъ,

 

въ

 

половинѣ

 

XII

 

вѣ-

ка

 

(1157

 

г.)'

 

свидѣтельствуетъ,

 

что

 

въ

 

Сирьи

 

у но-

треблялось

 

правосл.

 

хриспанами

 

двуперстье,

 

въ

 

про-

тивность

 

монофизитской

 

ереси,

 

сливавшей

 

воедино

два

 

естества

 

во

 

Христѣ,

 

начавшейся

 

съ

 

конца

 

V

 

вѣ-
ь,

               

ін

 

]

 

В©

 

ОТ

                

'WVW

 

|

                   

:

 

№

     

'

    

'HIT

   

j

ка:

   

однако

 

это

   

было

  

только

 

въ

   

частной

 

Сирійской

церковной

 

области;

 

а

 

всеобдержнб,

 

во

 

всей

 

восточной

церкви,

 

употреблялось

 

правосл.

 

христіанамй "трехпер-
стное

 

сложенье,

 

какъ

 

свидѣтельствуетъ

   

всегдашнее
преданье

  

восточной

 

церкви,

   

отъ

 

начала

 

христіанстпа

до

 

нынѣ,

   

что

 

мы

 

и

  

видѣли

 

изъ

   

приведснныхъ

  

выше

письменныхъ

 

доказательствъ.

   

Петръ

 

Дамаскинъ

 

ни-

салъ:

 

„пачертапіѳмъ

 

чостнаго

 

и

   

животворящая

  

креста

отгонпмп

  

суть

  

бѣси

 

и

 

различніи

 

нодузи....

   

Яко

  

два
перста

 

убо

 

и

 

едина

 

рука

 

являютъ

 

распятая

 

Гос-

пода

 

нашего

 

Іисуса

 

Христа,

 

во

 

двою

 

естеству

 

и

 

еди-

номъ

 

составѣ

 

познаваема".

   

(Братское

 

слово

   

1875'

 

г.

стр.

 

34).

   

Изъ

 

писанія

  

сого

 

видно,

  

что

   

Сирьйскіе
христіапѳ

 

крестились

 

двуми

 

перстами,

 

но

 

не

 

слага-

ли

 

при

 

этомъ

 

и

 

трехъ

 

перстовъ,

 

и

 

Дамаскинъ

 

говорить

только

 

о

 

двухъ

 

перстахъао

 

единой

 

рукѣ,ѵ,ъгт-

"меніе

   

двухъ

  

естествъ,

 

во

 

Единомъ

 

Ліщѣ

 

Спаси-
теля,

 

вовсз

 

не

 

упоминая

 

о

 

сложеніи

 

трехъ

 

ііерстовъ

 

во

имя

 

Св.

 

Троицы.

 

Такъ

 

какъ

 

паши

 

старообрядцы

 

сла-

гаютъ

  

для

  

крѳстпая

  

знамепія

 

не

 

два

 

только

 

перста,

въ

 

знакъ

 

двухъ

 

естествъ

 

во

 

Христѣ,

 

по

 

и

 

три

 

порста,

въ

 

знакъ

 

Св.

 

Троицы;

 

то

 

свидѣтольство

 

Домаскина

 

пе-

оправдываетъ

 

ихъ

 

перстосложепія,

 

и

 

они

 

неоснователь-

но'

 

ссылаются

 

па

 

пего,— тѣмъ

 

болѣе,

 

что

  

у

 

Домаски-
на

 

нѳ

   

означѳпо, — какіѳ

 

именно

   

два

 

перста

 

слагались

у

 

Сирійскихъ

 

христіапъ,— первые

  

ли

 

два,

    

или

  

по-

слѣднье^ш.

2.

 

Основанье

 

пятжерстнаго

 

сложенья

 

для
благословенья.

а)

   

Св.

 

аиостолъ

 

Павѳлъ,

 

въ

 

14

 

стихѣ

 

III

 

главы

къ

 

Галатамъ,

 

объясняѳтъ,

 

что

 

благословенье,

 

обѣщан-

ное

 

Аврааму

 

(Быт.

 

гл.

 

XII,

 

ст.

 

3),

 

даруется

 

вѣру-

ющимъ

 

чрезъ

 

имя

 

Іисуса

 

Христа,

 

Спасителя

 

міра.

На

 

этомъ

 

осповапіи

 

въ

 

православной

 

церкви

 

и

 

упот-

ребляются,

 

для

 

преподашя

 

благословенія

 

вѣрующимъ,

пять

 

перстовъ',

 

сложенныхъ

 

въ

 

выражепіё

 

имени

lucyca

 

Христа

 

буквами;

 

Іс.

 

Хс.

 

Старообрядче-

ское

 

олагослоненіѳ

 

двуми

 

перстами

 

выражаетъ

 

не

имя

 

Іисуса

 

Христа,

 

какъ

 

бы

 

слѣдовало

 

ііо

 

апо-

стоіьскому

 

объяспенію,

 

а

 

два'

 

естества

 

во

 

Христѣ,

но

 

на

 

какомъ

 

основаніи, — изъ

 

св.

 

писанія

 

не

 

видно.

б)

  

Въ

 

Степенной

 

книгѣ

 

начала

 

XV*

 

вѣка

 

(ІІІО
— 1431

 

г.)

 

ііовѣствуется,

 

что

 

когда

 

русскій

 

митр.

Фотій

 

увидѣлъ

 

инока

 

Іопу

 

снящчмъ

 

въ

 

такомъ

 

,иоло-

лсѳп|и,

 

что

 

у

 

нся

 

правая

 

рука

 

согбена

 

бяще,

 

яко

благословяше

 

ею;

 

тогда

 

онъ

 

предсказалъ,

 

что

 

Іона

будотъ

 

веливій

 

сщит^ль:

 

Щ^вЙшГя?!

 

ЩШ



Л

 

44. Саратовскія

 

Епархіальныя

 

Вѣдомости. 322.

вромя

 

благословеніе

 

преподавалось

 

нѳ

 

одиимъ

 

н

 

тѣмъ
.

                

.

 

.(lib

же

 

ііѳрстосложепіемъ

 

для

 

олагословешя

 

и

 

крестпаго

знаменія,

 

какъ

 

у

 

нашихъ

 

старообрядцевъ,

 

а

 

другимъ,

отличпынъ

 

перстосложеніомъ,

 

и

 

именно — пятиперст-

нымЪу

 

которое,

 

отъ

 

начала

 

христіанстиа

 

до

 

нынѣ,

 

по

всеобдержному

 

предипію,

 

употребляется

 

въ

 

восточ-

пой

 

православной

 

церкви

 

(беоьды

 

къ

 

глаго.у.

 

ста-

рообрядцу

 

стр.

 

221,

   

Москов.

 

издан,

  

1856

   

года).
в)

 

Мозаическгя

 

иконы

 

Цареградскаго

 

Софійскаго

храма

 

нагля

 

і.но

 

свидѣтельствуютъ,

 

что

 

руки

 

Спасителя

и

 

иѣкоторыхъ

 

пророковъ,

 

аііостоловъ

 

и

 

святителей

сложены

 

на

 

благословѳпіѳ

 

пятнпершно,

 

или

 

име-

нословно,

 

а

 

не

 

такъ,

 

чтобы

 

три

 

перста,

 

большой,

безъимспный

 

п

 

малый,

 

были

 

равны

 

вкупѣ,

 

какъ

учатъ

 

наши

 

старообрядцы.

 

Эти

 

иконы

 

съ

 

VI

 

вѣка

 

до

IX.

 

Такое

 

же

 

перстоеложеніе,

 

пятиперстное — име-

пословное,

 

и

 

на

 

древнихъ

 

пконахъ

 

Новогородскаго

Софійскаго

 

Собора,

 

еъ

 

XI

 

вѣка.

 

(Братское

 

слово

1875

 

г.

 

стр.

 

39

 

и

 

43).

г.)

 

На

 

Тихвинской

 

иконѣ

 

Богоматери

 

у

 

Бого-

младенца

 

Іисуса

 

Христа

 

руки

 

сложены

 

на

 

благослове-

нье

 

тоже

 

пятиперстно,

 

именословпо;

 

потому,

 

что

хоть

 

указательный

 

и

 

великосредній

 

вверхъ

 

простерты,

но

 

большой

 

палѳцъ

 

лежитъ

 

на

 

суставѣ

 

бѳзъимѳннаго

пальца,

 

а

 

не

 

равно

 

вцупѣ

 

съ

 

безъименнымъ

 

и

 

ми-

зинцемъ,

 

какъ

 

у

 

старообрядцевъ.

 

{Истинно

 

древняя

церковь.

 

Григорія

 

митроп,,

 

стр.

 

129,

 

1855

 

года

Москов.

 

изданія).

д)

   

На

 

саккоЬахъ

 

митрополитовъ

 

русскихъ,

 

Петра,

Алексія,

 

Кппріана

 

и

 

Фотія,

 

благословляющія

 

руки

вышиты

 

пятиперстно-гшенословно.

 

—На

 

гіЬАёнѣ

п'реп.

 

Соргія

 

Радонѳжскаго

 

вышита

 

благословляющая

рука

 

тоже

 

пЛтйперстно

 

ішеііословно.—Віъ

 

это

въ'

 

ризницѣ

 

Оергіевской

 

Лавры.

 

(Братское

 

слонб'

 

Г875

г.

 

стр.

 

43,

 

Щ.
е)

   

Въ

 

СЫтШ

 

веліікаго

 

Москов.

 

соборсі

 

1667
года

 

представителями

 

всей

 

восточной

 

церкви

 

предпи-

сано:

 

..

 

повелѣваѳмъ

 

всѣмъ

 

вамъ,

 

освященному

 

собору,

и

 

показуѳмъ,

 

како

 

вамъ'

 

знаменоватп,'

 

сирѣчь

 

благо-

словлііти

 

па$одъ:

 

сігожпвшу

 

десныя

 

руки

 

іерею

 

два

перста,

 

глаголйый

 

указательный

 

простер'тъ,

 

п

 

векик'6-
сродній

 

мало

 

наклоненъ,

 

яжё

 

зпамёнуета

 

Ысусъ:

 

и

пакй

 

два

 

перста,'

 

глагольный-

 

палѳцъ/

 

и

 

близосредній,

наклонена,

 

друго'дружно

 

совокуплена,

 

яжѳ

 

знаненуета ;

литеру

 

X.

 

и

 

паки

 

присовокуплѳнъ

 

къ

 

близгісреднему

персту

 

малый

 

пѳрстъ,

 

глаголемый

 

низинецъ,

 

простѳртъ,

и

 

малонаклоненъ,

 

пжѳ

 

знамѳпуетъ

 

литеру

 

С.

 

и

 

вся

 

сія

три

 

персты

 

знамэиуютъ

 

Х.С.

 

И

 

симъ

 

именѳмъ

 

locao-

да^

 

нашего

 

Іисуса

 

Христа,

 

завѣщеваѳмъ

 

вамъ

 

знамено-

ватп

 

вѣрныхъ

 

пароды,

 

по

 

реченному

 

ко

 

Аврааму

 

о

Хрпстѣ:

 

и

 

въ

 

сѣмени

 

твоемъ

 

благословятся

 

ecu

языцы.

 

(Собо'рн.

 

Свит.

 

стр.

 

6

 

на

 

оборотѣ,

 

1881

 

г.

пздан.

 

Москв.).і

Хотя

 

на

 

пѣкоторыхъ

 

иконахъ

 

видится

 

и

 

двупер-

стное

 

сложеніе

 

на

 

благословеніе;

 

но

 

это

 

произошло

отъ

 

пеумѣлости

 

икононисцѳвъ

 

въ

 

пзображеніп

 

плти-

перстнаго

 

сложенія — именословнаго ,

 

а

 

также

 

и

отъ

 

пристрастія

 

къ

 

двуперстІю,

 

вопреки

 

всегдашняго

предангя

 

во

 

всей

 

восточной

 

церкви

 

о

 

имепослож-

нош

 

благословеніи.

Посада

 

Дубовкп

 

Протоіерй

 

А.

 

Флегматовъ.

5

 

ноября

 

1882

 

г.

24-е

 

октября— храмовой

 

праздникъ

 

въ

 

Саратов-

сномъ

 

городскомъ

 

Алсксандровскомъ

 

училищѣ.

Его

 

Проосвященстпо,

 

Преосвящоинѣйшій

 

ІІавѳлъ,

Епископъ

 

СаратовскіЙ

 

и

 

Царицынскій,

 

задолго

 

до

праздника

 

выразилъ

 

законоучителю

 

и

 

священнику

 

Алек-

сандровскаго

 

училища

 

отцу

 

В.

 

желаніо

 

отслужить

 

въ

домовой

 

церкви

 

училища

 

литургія.,

 

Дпѳмъ

 

служенія

назначоно

 

было

 

24-е

 

октября.

 

Цѣлыхъ

 

двѣ

 

ііодѣли

ученики

 

постоянно

 

спрашивали,

 

„когда

 

будетъ

 

слузіить

у

 

пасъ

 

преосвлщеипый?

 

Какой

 

хоръ,

 

архіерейскій

 

что

ли

 

будетъ

 

пѣть?

 

Кто

 

будутъ-

 

исполатчпки?"

 

Дѣти

предупреждены

 

были

 

законоучптѳлѳмъ,

 

что

 

Владыка

пріѣдетъ,

 

пожалуй,

 

служить

 

и

 

всенощную

 

ваканунѣ

своего

 

служенія.

 

Но

 

по

 

нѣкоторымъ

 

обстоятѳльствамъ

Владыкѣ

 

не

 

пришлось

 

въ

 

училпщѣ

 

быть

 

па

 

всонощ-

пой.

 

Случайно

 

въ

 

этотъ

 

разъ

 

былъ

 

у

 

всенощной

 

от.

протоіерей

 

Ал.

 

и

 

от.

 

ключарь

   

Каеедральнаго

   

собора.

Дѣти

 

пѣли

 

всенощную

 

видимо

 

подъ

 

особымъ

 

празд-

ничвынъ

 

пастроеніеиъ,

 

дружно

 

— стройно.

 

Послѣ

 

все-

нощной

 

всо

 

осаждали

 

законоучителя

 

вопросами:

 

что-жо

Преосвященный

 

будетъ

 

завтра

 

у

 

насъ

 

служить

 

обѣдию?

Назавтра

 

Его

 

Преосвященство

 

прибылъ

 

въ

 

учили-

ще

 

ровно

 

въ

 

9

 

часовъ

 

утра.

 

Хоръ

 

въ

 

ІЗОчеловѣкъ

дѣтей

 

дружпо,

 

торжественно

 

пропѣіъ

 

„отъ

 

постокъ

солнца

 

до

 

западъ"...

 

Началась

 

литургія.

 

Пѣніе

 

въ

учплищной

 

церкви

 

поставлено

 

такъ:

 

правый

 

клиросъ

дсржитъ

 

хоръ

 

изъ

 

30

 

чѳловѣкъ,

 

въ

 

которомъ

 

кромѣ

учепиковъ

 

училища,

 

поютъ

 

взрослые

    

прпходящіѳ

    

*)

*)

 

Регенту

 

хора

 

іі

 

ЦШ^яікъ

  

пѣвчнмъ

  

староста

церкви

 

платитъ

 

около

 

900

 

р.

 

въ

 

годъ.


