
ПОПЕЧЕНІЕ

ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

О СПАСЕНІИ МІРА.

< Э 9 Ѳ №

КНИГА ВТОРАЯ.

Церковь всѣмъ о.тд/ш есть, та бо ны есть ма- 
т и порож амщи вѵя крещеніемъ снятымъ и  пп- 
тающи вся ж ивущ ая вс н е й , одѣьающи же 
и  веселящ и вся всельшася вс ню.

И зъ  посланія Констянт. Патріарха Авто* 
нія, нъ ист. акт .  Тош. I . N0 . 6.

САНКТПЕТЕРБУРГЪ,



Отъ С. Петербургскаго Комитета Духовной Ценсуры печа
тать позволяется. С. Петербургъ. Февраля 11 дня 1847 года.

Цепсоръ Архимандритъ Аввакумъ.

Печатано во Французской Типографіи, Троицк. пор. Л?  3.



ОГЛАВЛЕНІЕ

стглш.
БОГОСЛУЖЕНІЕ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ ДЛЯ 

ВСЕХЪ ВООБЩЕ ВСТУПИВШИХЪ ВЪ НЕЕ.

Богослуженіе ежедневное............................... 5
Начало ежедневнаго Богослуженія...................................—
Число ежедневныхъ Богослуж еніи.......................... 6
Общая принадлежность ежедневнымъ Богослуже

ніямъ.......................................................................  7

Богослуженіе вечернее.........................  . . . .  9
Девятый ч а с ъ ....................................................................10
Междочасіе девятаго ч а с а ............................................... 12
Вечерня................................................................................... 13
Предметъ вечерни. Значеніе псалма и молитвъ свѣ-

тильничныхъ.............................................................. 15
Древность установленія вечерни . . . .  —
Повечеріе.............................................................................. 16
Общее примѣчаніе о вечернемъ Богослуженіи. Па

реміи ..................................................... 20

Таинство со. Покаянія......................................................... 22
Необходимость и важность покаянія. . . .  —
Покаяніе есть таинство 24
Составныя части п о каян ія ....................  31
Самоиспытаніе и сокрушеніе —
Примиреніе съ ближними ЗА
Намѣреніе исправить жизнь . . .  —
Исповѣданіе грѣховъ . 35



11

Исповѣдь грѣховъ предъ Духовникомъ...........................39
Блага отъ исповѣди предъ Духовникомъ . . . .  52
Важность быванія на исповѣди у одного Духовника. 53 
Возрастъ для исповѣди 55

Послѣдованіе исповѣди..........................  —
Молитвы о кающихся . . . ; . • • * • • ■  —
Наставленіе отъ Церкви Духовнику . . . .  . 5 9
ДревййЯ присяга Царскому Духовпику.......................... 60
Свѣтильники при исповѣди і . . ■ . . 64
Образъ исповѣди ........................................................  —
Благодать Таинства Покаяпія..........................................66
Усвоеніе разрѣшительной благодати............................... 67
Наставленіе Церкви исповѣдавшему грѣхи . . .  69
Епитиміл. Ея зпаченіе и начало.....................................71
Важпость и необходимость епитиміи............................... 73
Власть налагать спитимію ............................................... 75
Епитпмія за грѣхи несмертпые и смертные . . .  77
Древніе разряды оглашенныхъ..........................................79
Образъ древняго отлученія отъ Церкви........................ 80
Долгъ храненія еп и ти м іи ............................................... 88
Благоразуміе въ наложеніи епитиміи . . . . 89
Руководство для находящихся въ епитиміи . . .  92
Власть разрѣшать еп и тй м ію ..........................................—

Вечернее правило...............................  93
Канонъ сладчайшему Іисусу . .  95
Акаѳистъ сладчайшему Іисусу..........................................—
Канонъ и акаѳистъ Пресв. Богородицѣ.......................... —
Капонъ Ангелу Хранителю.......................... 96
Канонъ дневный...................................................................—
Молитвы на сонъ грядущимъ..........................................—
Помянникъ............................................................................. 97

Утреннее Богослуженіе.........................................  100
ПолуноЩпица.............................................................  101
Утреня.........................   105
Шестопсалміе. . .....................  . . .  108
Канонъ . . .    112



_  III —

Слово : пѣснь и девять пѣсней канона . 114
Ирмосъ. Тропарь. Подобны. . . . . .  116
Самогласпы. Кондакъ. Икосъ . . 117
Стихиры. С тиховны ....................................................... 118
Славословіе великое.   120
Первый часъ ...............................
Всенощное бдѣніе.............................................................123
Начало и важность всенощнаго бдѣнія....................... 124
Л и т ія .................................................................................. 126
Благословеніе хлѣбовъ, пшеницы, вина и елея . 128
П олѵелей..............................................  . . .  130
Ан ти ф о н ы ....................................................................................131
Время предъ Литургіею особенно для готовящихся

къ Причащенію....................................................... 132
Третій ч а с ъ ....................................................................... 138
Шестый часъ..........................  139
Послѣдованіе во Причащенію........................................ 141

Божественная Литургія св. Василія Великаго
и св. Іоанна Златоустаго.........................144

Начало и непрерывное продолженіе Литургіи . . 146
Первая часть Литургіи . . .   155
Качество хлѣба для Литургіи........................................ 156
Хлѣбъ въ пяти и болѣе просфорахъ..............................163
Присоединеніе воды къ вину на проскомидіи . 164
Назначеніе частей просфорныхъ....................................166
Вторая часть Л и ту р гіи .......................... . . .  169
Изобразительные или антифоны.....................................—
Малый входъ...................................................................... 171
Пѣніе: святый Б о ж е ....................................................... 173
Чтеніе Апостола и Е вангелія......................................... —
Окончаніе второй части Литургіи................................... 176
Третья часть Литургіи. Ея начало и содержаніе . 177
Окончательное приготовленіе даровъ къ принесенію

безкровной Богу жертвы и совершенію Таинства. 181 
Принесеніе жертвы и совершеніе Таинства . . . 189
Воспоминаніе членовъ Церкви..................... 198
Приготовленіе къ Пріобщенію . . . .  201



ІТ —

Причащеніе . . . . . .  203
Плоды П р и ч а щ е н ія ................................................205
Порядокъ Причащенія....................   207
Вторичное явленіе св. даровъ по Причащеніи . . 209
Благодареніе за П ри чащ ен іе ................................ 212
А нтидоръ.............................................................  213
Благословеніе па выходъ изъ Ц е р к в и ................. 215
Обязанность исповѣдаться и пріобщаться . . . .  216

Богослуженіе седмтное. .  218
День воскресный . . . .  . . .  220
Прочіе дни седмицы . . • . . 222

Богослуженіе ве продолженіе года .  226
Пятьдесятиица • .............................................. 229
Недѣля св. П а с х и .............................................  232
Дни Богослуженія по Пасхѣ. 239
Лѣто. Дни Богослуженія по Пятьдесятницѣ . . . 255
Осень...................................  259
Зима ...................................................................... 261
Богослуженіе великопостной тр іо д и ......................269
Дпи приготовительные въ Великому Посту. • . . 271
Весна. Великій П остъ ..............................  276
Страстная седмица ..............................  . . . . .  284
Богослуженіе въ Великій Постъ 291
Литургія Преждеосвящснныхъ Д аровъ .................293



ЯФШШЧГЩШ*

П Р А В О С Л А В Н О Й  Ц Е Р К В И
О СПАСЕНІИ МІРА.

БОГОСЛУЖЕНІЕ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 
ДЛЯ ВСѢХЪ ВООБЩЕ ВСТУПИВШИХЪ ВЪ

ІІЕЕ.

Православная Церковь постоянно н бдительно 
руководитъ всѣхъ вѣрныхъ своихъ къ сохраненію, 
обновленію и освященію спасительнаго съ нею об
щенія — молитвою, ученіемъ, постомъ, покаяніемъ 
и причащеніемъ св. тайнъ Тѣла и Крови Христо
выхъ ( ') . Сіи благодатныя средства она непре
станно указуетъ и подаетъ намъ, — и въ каждомъ 
изъ тѣхъ Богослуженій, коими она спасительно 
охраняетъ и освящаетъ всѣхъ вообще вступив
шихъ въ нее, и въ послѣдованіи Богослуженія еже
дневномъ, седмичпомъ и годовомъ.

(') Обь этомъ см. въ 1 кп. Ііопепспія Православной Церк. о 
спасопіп міра, стр. 210 и 211.
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Въ каждомъ послѣдовапіи Богослуженія, совер. 
шаемомъ въ какой-либо день года для руковод
ства п освященія всѣхъ воббще Православно-вѣ- 
рующихъ, независимо отъ дней, съ коими соеди
нены различныя священныя воспоминанія, Цер
ковь неперемѣнно внушавт^ намъ приносить мо
литвы Богу, Богоматери и Святымъ, — о себѣ 
и умершихъ, поучаться въ словѣ Божіемъ, постить
ся, каяться и пріобщаться Тѣла и Крови Христо
выхъ; — попеременно пробуждаетъ и насаждаетъ 
въ пасъ святыя чувства скорби н сокрушенія, на
дежды и радости, не останавливая насъ преиму
щественно на одиомъ какомъ-либо чувствѣ, какъ 
это бываетъ въ послѣдованіи Богослуженія еже
дневномъ, седмичномъ, а еще раэдѣльнѣе въ го
довомъ.

Богослужспіс Православной Церкви, коимъ она 
духовно назидаетъ и питаетъ всѣхъ вообще Пра
во-вѣрующихъ, состоитъ изъ Богослуженія вечер
няго, таинства Покаянія, Богослуженія утрення
го и полуденнаго, — или часовъ и Божественной 
Литургіи.



БОГОСЛУЖЕНІЕ ЕЖЕДНЕВНОЕ.

Всчсрцес, утреннее и полуденное Богослуженіе 
есть ежедневное. Небесный Отецъ, ежедневно от
верзая намъ щедрую руку свою и подавая хлѣбъ 
насущныіі для тѣла, ежедневно также гласомъ 
свосі св. Церкви зоветъ насъ, и особенно говѣ
ющихъ, къ Богослуженію, для духовнаго насыще
нія и освященія. Ибо не о хлѣбѣ единомъ жиоъ 
будетъ человѣкъ, но о всякомъ глаголѣ, исходящемъ 
то-устъ Божіихъ (Мат. IV, 4). ІІепрсстанпо слу- 
ишть Богу н святить имя Его есть непремѣнный 
н  нервыіі долгъ всякаго созданія, а тѣмъ болѣе 
человѣка и особенно христіанина. Если небеса по
вѣдаютъ славу Божію, твореніе же руку Его возвѣ
щаетъ твердь. День дни отрыгаете глаголъ, и нощь 
мощи возвѣщаетъ разумъ (ІІсал. XVIII, I — 3); 
то намъ-ли христіанамъ, призваннымъ возвѣщать 
совершенства Божіи (1 Иетр. 2 ,0 ) , нс имѣть слу
женія Богу непрестаннаго!

Начало ежедневнаго Богослуженія Православной 
.Церкви указано немолчнымъ пѣніемъ Церкви Ііс- 
бссноіі (Ис. VI, 3. Апок. IV", 8) и Встхо-завѣт- 
ноіі, которая каждодневно приносила прообразо
вательныя жертвы Богу (Числ. XXVIII, 3 — 4). 
Въ Христіанствѣ начало ежедневному Богослуже
нію положилъ самъ Господь и распространили его 
Апостолы. Господь, Которыіі пріиде въ міръ по- 
хлужнти и дати душу свою избавленіе за многихъ



(Мат. XX, 28), непрестанно творилъ волю послав
шаго Его Отца, и своимъ служеніемъ распростра
нялъ славу Его на землѣ. Апостолы н первые уче
ники ихъ ежедневно пребывали въ служеніи Бо
гу, въ молитвѣ и по домамъ преломляли хлѣбъ 
прпчащепіл (Дѣян. 2, 42, 46).

Подобно Пророкамъ Давиду, возносившему мо
литву Богу вечеромъ, утромъ и въ полдень (Нсал. 
ХІЛѴ, 18), Даніилу— трижды въ день преклоняв
шему колѣна спои предъ Господомъ (Дан. V. 17,10), 
и Православная Церковь со временъ Апостоль
скихъ совершаетъ молитвы трижды въ день — 
вечернія, утреннія и полуденныя. Сими молитвами 
она освящаетъ насъ во всякое время и всякііі 
часъ, какъ ежедневно мы и слышимъ въ храмахъ: 
«иже на всякое время и на всякііі часъ на нсбс- 
сп п на земли поклапяемыіі и славимый Христо 
Бо же и проч. Сообразно 12 часамъ дня
и 12 часамъ ночи Церковь ежедневно также воз
носитъ при Богослуженіи по 12 разъ: «Господи 
помилуй.» Равно въ духѣ ежедневнаго обществен
наго Богослузкенія, освящающаго всякое время и 
всякііі часъ, изложены и приняты Церковію для 
руководства вѣрующихъ во дни 12 и въ нощи 
12 молитвъ св. Пахомія Великаго и св. Іоанна 
Златоустаго (').

Своимъ Богослуженіемъ воззывая вѣрующихъ 
отъ тмы грѣха ко свѣту вѣры, Боговѣдѣнія и бла-

(■; См. Устинъ Пахоміи ІКмнкаго, и мо.іитиы на сонъ гря
дущимъ.
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женства, коего утѣшительнымъ предъизображеніемъ 
служитъ таинство св. Причащенія, Православная 
Церковь свои ежедневныя молитвы предначинаетъ 
съ вечера и совершаетъ въ полдень, — при пол
нотѣ и свѣта дневнаго. При своемъ матернемъ со
дѣйствій вѣрующимъ къ исправленію жизни, воз
созданію и освященію Церковь поступаетъ также 
подобно Творцу, но всемогущей волѣ Коего при 
созданіи міра видимаго бысть сначала вечерь, и 
бысть утро, и подобно Церкви Ветхозавѣтной, 
которая съ вечера начинала свое ежедневное Бо
гослуженіе (Лсв. XXIII, 32). Согласно руковод
ству Церкви отъ тмы ко свѣту изложенъ въ цер
ковномъ уставѣ порядокъ ежедневнаго Богослуже
нія, которое уставомъ дозволено начинать въ при
творѣ храма и потомъ— въ продолженіе Богослуже
нія —  входить въ святилище. Такъ 9 часъ можно 
начать въ притворѣ храма и для вечерни войти 
внутрь его; полунощницу начать также внѣ цер
кви и для утрени войти внутрь. Такимъ образомъ, 
начиная Богослуженіе близъ міра, гдѣ соединены 
пшеница и плевелы, вѣрные и невѣрные, Цер
ковь своимъ Богослуженіемъ отдѣляетъ послуш
ныхъ ей и ведетъ отъ житейскихъ суетъ внутрь 
дома Божія, къ ближайшему общенію съ Богомъ, 
Святыми и освящаемыми.

Общая принадлежность всѣмъ дневнымъ Бого
служеніямъ Церкви Православной есть ихъ цѣль, 
начало и окончаніе. Цѣль Богослуженія, ежедневно 
совершаемаго вечеромъ, утромъ и въ полдень, со
стоитъ въ указаніи вѣрующимъ пути къ освящс-
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нію и блаженному единенію съ Богомъ во Іисусѣ 
Христѣ, —-  молитвами къ Богу, Богоматери и Свя
тымъ, моленіемъ объ умершихъ, поученіями ■ 
постомъ. Начинается Богослуженіе — вечернее, 
утреннее и полуденное призываніемъ Св. Духа въ 
молитвѣ: аЦарю Небесныя, — согласно съ словами 
Писанія: о чесомъ бо помолимся, якоже подобаетъ, 
не аѣмы, говоритъ Ап. Павелъ, по самъ Духъ хо
датайствуетъ о насъ воздыханіи неизысиоланными 
(Рим. VIII, 26). Призвавъ Св. Духа, Церковь 
Трисвятымъ и молитвою: «Прссв. Троице поми
луй пасъ,«научаетъ насъ' прославлять и умолятъ 
Бога Тріединаго, къ Косму постоянно и наипаче 
должны молитвенно возноситься принявшіе св. 
крещопіе во имя Отца, и Сына и Св. Духа, и 
вступившіе въ союзъ съ Церковію Небесною, не
молчно воспѣвающею Тріединаго. Послѣ обраще
нія къ живоначальной Троицѣ, Церковь освяща
етъ насъ молитвою Господнею, внушая, что мы, 
сдѣлавшись чрезъ Православную вѣру чадами Бо
жіими, подобно дѣтямъ, чаще всего должны обра
щаться въ Отцу Небесному, обѣщающему дать все 
съ  вѣрою просящимъ у Него во имя Сына Бо
жія (’). Но молитвѣ Господнеіі Церковь призываетъ 
насъ поклониться и припасть къ воплотившему
ся Христу Царсип и Богу нашему, распростра
нившему ца землѣ царство единосущныя, живо
творящія и нераздѣльныя Троицы и установивше
му Богослуженіе истинное, во славу Божію, въ 
честь Святыхъ, въ освященіе умершихъ н живу-

( ) у  мо.іртвѣ Госиодіісіі см. выше иъ 1 книгѣ ст|>. вЗ.



іцихъ. Общая всѣмъ ежедневнымъ Богослуженіямъ 
принадлежность есть также окончаніе ихъ. Оно 
состоитъ въ благодареніи Господа, сподобившаго 
совершить Богослуженіе, — возгласомъ: слава Те
бѣ Хрисге Боже упованіе наше; въ обѣщаніи, по 
молитвамъ Богоматери и Святыхъ, помилованія и 
спасенія отъ Христа — истиннаго Бога нашего, и 
въ благожелаиіи многолѣтія членамъ св. Церкви.

ВЕЧЕРНЕЕ БОГОСЛУЖЕНІЕ.

Вечернее время издревле освящено истиннымъ 
Богослуженіемъ. Въ Ветхомъ завѣтѣ сжсдпсвно 
приносимо было Богу вечернее всесожженіе (Числ. 
ХХѴШ, 3—4). Въ Новомъ Іисусъ Христосъ освя
тилъ вечеръ совершеніемъ и установленіемъ Тай- 
пой вечери. Въ Апостольскихъ постановленіяхъ 
внушается Епископу, чтобы опъ совѣтовалъ и 
убѣждалъ народъ ежедневно приходить въ свя
щенное собраніе утромъ и вечеромъ для псалмо- 
пѣнія и молитвъ ('). Свлщсппомучеішкъ Кппріанъ- 
нисатель III вѣка о важностн вечерпихъ молитвъ 
говоритъ: «намъ должпо молиться при захожде
ніи солнца н мри окончаніи дня; ибо Іисусъ Хрис
тосъ есть истинное солнце н истинный день. ГІо-

(') ЬіЬ. 2. гар. 39.
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сему молясь при захожденіи солнца и - окончаніи 
дня, и прося, чтобы снова возсіялъ намъ свѣтъ, 
мы тѣмъ самымъ молимся о пришествіи Христо
вомъ, дабы оно принесло иамъ благодать свѣта 
вѣчнаго. Хотя по закону природы день смѣняет
ся ночью, однакожъ для молящихся не можетъ 
быть никакого препятствія и отъ вочнаго мрака, 
потому что для сыновъ свѣта и ночью — какъ 
день. Ибо когда безъ свѣта тотъ, у кого свѣтъ 
въ сердцѣ? Или какимъ образомъ нѣтъ солнца и 
дня у того, для кого солнце и день — Христосъ? 
Л всегда пребывая во Христѣ, т. е. во свѣтѣ, 
непрсстансмъ молиться и по ночамъ. Такъ Лина 
вдова неотхождаше отъ церкве, постомъ и мо
литвами служащи день и нощь (Лук. 11, 37)» ('). 
Отъ св. Василія Великаго Церковь приняла мно
гія вечернія молитвы, нынѣ совершаемыя сю при 
вечернемъ Богослуженіи.

Вечернія молитвы Церкви Православной, соста
вляя заключеніе Богослуженія дня текущаго и 
предначатіе слѣдующаго, состоятъ изъ девятаго 
часа и мсждочасія, т. с. изъ молитвъ, кои поста
новлено совершать въ 9 часъ дня и въ промежу
токъ между симъ и слѣдующимъ молитвеннымъ 
часомъ, и собственно изъ вечерни и повечерія. 
Девятый часъ, по древнему счисленію часовъ, съ 
утра до вечера, соотвѣтствуетъ третьему часу по 
полудни и слѣдовательно времени вечерняго Бо
гослуженія Православной Церкви. Онъ есть дрсв-

(') 8сгшо веііпб Ле огаііопо (Іошіпіса.
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нііі священный часъ, въ оный совершалось и вет
хозавѣтное Богослуженіе, бывшее сѣнію и указа
ніемъ будущаго, принесена и крестная молитва Ь 
жертва Сыномъ Божіимъ (ІИат. XXVIII, 46. Лук. 
X X III, 46), совершалось и перво - апостольское 
(Дѣян. III, 1), н вообще Православное христіан
ское Богослуженіе, какъ свидѣтельствуютъ поста
новленія Апостольскія, Тертулліанъ, со. Аѳапасій 
Великій ( '), св. Василій Великій ( ') . Въ Апостоль
скихъ постановленіяхъ говорится: «совершайте 
молптпы въ 9 часъ, въ который, когда Христосъ 
былъ распятъ, вся природа содрогнулась, сокру
шая жсстоковыйность нечестивыхъ Іудеевъ и По
могши снести уничиженія Господа» ((). Вт, Сихъ 
постановленіяхъ о вечернемъ Богослуженіи пред
писывается произносить 112 псаломъ: хвалите
отроцьі Господа, хвалите имя Господне (* *), нынѣ 
читаемый Православною Церковію на междочасіи 
9 часа. Тертулліанъ пишетъ, что общественныя 
молитвы христіанъ въ его время были въ 3, 6 и 
9 часъ дня, и что постъ держали до 9 часа въ 
память смерти Іисуса Христа, а до вечера въ па
мять Его погребенія ("). Св. Василій Великій го
воритъ: «девятый часъ отъ самихъ Апостоловъ 
преданъ въ Дѣяніяхъ необходимымъ для молитвы 
(Дѣян. III, 1) (“).

( ) Ио уіг^ілііаіе.
(*) Вопрос. п отвііт. XXXVII. 
(Ч ЬІЬ. V III, сар. 34.
(4) ЬіЬ. VII, сар. 40.
(4)  Въ кппгѣ о цоетіі,
(“) Вопросъ XXXVII.
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Мвждочасіе 9  часа установлено и совершается 
Церковію съ древнихъ ;также временъ. О древнемъ 
установленіи междочасій уноминастъ Священному- 
ченнкъ Кипріанъ. Онъ говоритъ: о первый чаеъ, 
сближаясь съ третьимъ, указуетъ на .совершенное 
число Троицы. Также и четвертый, простираясь 
къ шестому, изображаетъ Троицу. И, когда чрезъ 
три часа начиная съ седьмаго исполнится девя
тый, ноказуется совершенная Троица. Каковыя 
пространства часовъ чтители Бога издревле ду
ховно распредѣляя, постановили и узакопили вре
мена для молитвъ. Сіи ирострапетва еще умножи
лись ( ') . Мсждочасія, распространяющія часы мо
литвы, по уставу Церкви въ нѣкоторые дни не 
совершаются, калъ то: на седмицѣ мясопустной, 
на недѣлѣ Пятьдесятаицы и нроч.

Согласно съ Писаніемъ и преданіемъ девятый 
часъ н междочасіс главнымъ образомъ посвящены 
воспоминанію крестной смерти Іисуса Христа. 
Такъ Церковь на девятомъ часѣ произноситъ: 
пНжс ігь 9 чаеъ, ласъ ради плотію смерть вкуси- 
выіі, умертви плоти нащея мудрованіе, Хрясте 
Боже, и сиаси насъ». Кромѣ того въ псалмахъ и 
молитвахъ 9 часа и мсждочасія Церковь похва- 
ляеть и прославляетъ пребываніе наше въ дому 
Господнемъ (Псал. БХХХ11І), содѣйствующее у- 
морщвленію мудрованія п.іотн и спасенію лашему^ 
проситъ Господа явить намъ милость свою (ІІсал.. 
ЬХХХІѴ), внять гласу моленія нашего и наста-

(') .Йегпѵо ди огаііоііе ііопііііісй.
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вить насъ на путь' спой- (І.Х Х Х Ѵ ); исповѣдуетъ 
Господа на высокихъ живущаго и иа смиренныя 
призирающаго (ТІсал. С ХІІ, СХХХѴІ), и молитъ 
Его избавить насъ отъ зла (СХХХ1Х) ( ') .

За 0 часомъ и междочасіемъ въ непрерывномъ 
порядкѣ совершается вечерня. По различію дней 
опа бываетъ великая. отправляемая въ праздники, 
кокъ то : въ воскресные дни св. четыредесйтни- 
иы, въ пасху, и въ другіе дни; м алая, поеная 
предъ воскресными и праздничными днями, въ 
кои положено всенощное бдѣніе; и наконецъ ве
черня седмичиая или будничная ( * ) .

Цокаауя, что и вечеръ есть время священное, 
вечерня вкратцѣ изображаетъ судьбы міра, —  Бо
гомъ созданнаго и хранимаго, —  сотвореніе, па
деніе и искупленіе міра. Сотвореніе изображается 
вечернимъ и предыачинательнымъ (СІІІ) псалмомъ, 
имѣющимъ нпдоисаніе: а псаломъ Давидовъ о со
твореніи міра». При изступленіи вечерняго пѣнія 
зажигаются свѣтильники, и посему вечерній пса
ломъ называется свѣтилыінчнымь, а равно и мо
литвы по вечернемъ псалмѣ произносимыя —  
евѣтилытчными, (на греческомъ «п).цдр<а< —  отъ «»< 
при, и /ц/оіоѵ —  лампадка ; а самое слово Ьх»ю» отъ 
Ь ііѵ —  разгонять, Иѵих«{ ночь —  т . е. пса
ломъ и молитвы, читаемыя при лампадкахъ или 
тмораэгонитсльныл). Въ молитвахъ свѣтиль-

(') Послѣдіііо три псалма принадлежатъ междочасію 9 паса. 
(7) (.'м. Устаііа Церковн. гл. 1. 2, 9.
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личныхъ Церковь прославляетъ и проситъ 
Господа облечь насъ въ оружіе духовнаго 
свѣта, дабы прн благодатномъ свѣтѣ избѣжать 
намъ кознеіі діавола, подобно тому, какъ преткно
венія ночи легко усматриваются и устраняются 
при свѣтѣ видимомъ. При вечернемъ псалмѣ иног
да отверзаются Царскія врата; храмъ Божій на
полняется кадильнымъ ѳѵміамомъ, во образъ Духа 
Божія, Который носился верху воды, — при сотво
реніи міра; озаряется свѣтомъ свѣтильника, пред
носимаго кажденію , —  въ знаменіе первобытнаго 
свѣта послѣ мраковъ перваго вечера. По произне
сенія псалма Царскія двери затворяются; и та
кимъ образомъ внушается, что блаженное состоя
ніе прародителей было не продолжительно. Изобра
жая грѣхопаденіе, Церковь обращается съ молит
вами къ Богу, отъ Котораго единаго зависитъ 
наше помилованіе и вѣчное спасеніе. Сіи молит
вы состоятъ въ ектеніяхъ ( '), чтеніи Псалтыря и 
пѣніи стихиръ на Господи воззвахъ, взятыхъ изъ 
псалмовъ 140, 141, 129 и 116, и изображаю
щихъ состояніе грѣшника, молящагося и исповѣ- 
дающаго грѣхи свои Богу, а Господи воззвахъ къ 
Тебѣ, услыши мя. Да исправится молитва моя, 
яко кадило предъ Тобою, воздѣяніе руку моею 
жертва вечерняя. Положи Господи храненіе устомъ 
моимъ, и дверь огражденія о устнахъ моихъ. Пе 
уклони сердце мое въ словеса лукавствія, непще- 
вати вины о грѣсѣхъ (т. е. грѣхъ считать не ви
новнымъ). Аще беззаконія назриши Господи, Го-

(') О ектеніяхъ см. выше въ 1 книгѣ стр. 06.
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споди, кто постоитъ? яко у Тебо очищеніе есть. 
Да уповаетъ Израиль на Господа: яко у Господа 
милость, и многое у ГІего избавленіе: и Тоіі из
бавитъ Израиля отъ всѣхъ беззаконіи его». «Кто 
о мнѣ нс плачетъ, преступившемъ заповѣдь Выш
няго, вопіетъ Церковь въ одной изъ стпхиръ на 
Господи воззвахъ; невоздержанія ради во адъ 
вселихся вмѣсто рая: снѣди сладкія видѣніемъ 
смерть исходатаихъ и лишился ея ради Божія 
славы и жизни: но пріими мя кающагося Госпо
ди, яко милостивъ и человѣколюбецъ». Падшіе 
прародители исповѣдали предъ Богомъ грѣхъ своіі, 
ц Богъ обѣщалъ послать имъ Спасителя (Быт. III, 
15). Обѣтованіе искупленія исполнилось воплоще
ніемъ Сына Божія, которое св. Церковь и изо
бражаетъ вечернимъ входомъ и пѣснію: «Соѣте 
тихііі, и особенно молитвою св. Симеона Бого
пріимца: «нынѣ отпущаешц раба твоего, Влады
ко. » Вечерня оканчивается исповѣданіемъ грѣховъ 
и покаяніемъ, — приличнымъ и необходимымъ при 
концѣ дня н дѣлъ.

Всѣ дѣйствія вечерни сохраняются съ первыхъ 
временъ Христіанства. Въ Апостольскихъ поста
новленіяхъ указуется на Православное совершеніе 
вечерни тотчасъ послѣ 9 часа ('). Тамжс гово
рится: «при наступленіи вечера созывай, Епи
скопъ. Церковь, и по произнесеніи свѣтнльиична- 
го (*) или вечерняго псалма^ Діаконъ да провоэ-

(*) ІлЬ. V III, сар. 3*.

(я) О сиѣтплыілчпомъ см. выше въ 1 км* стр. 92«
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гласитъ (ектенію) объ оглашенныхъ, бѣсноватыхъ 
и просвѣщенныхъ (т. е. крещенныхъ) и кающих
ся» ('). О пѣніи стихиръ па Господи воззвахъ, 
позванныхъ по началу 140 псалма, упоминается 
также въ Апостольскихъ постановленіяхъ, гдѣ 
сказано: «ежедневно вечеромъ произносите 140 
псаломъ» (“). Слова атого псалма, пишетъ св. Зла
тоустъ, почти псѣ знаютъ и во всякомъ возрастѣ 
поютъ ихъ ежедневно (* *), О пѣсни: «Свѣте ти
хій» упоминается между сочиненіями св. мучепи- 
ка Аѳиногсна, писателя 2 вѣка. Па нее указуетъ 
и св. Василій Великій (4). Въ книгахъ Богослу
жебныхъ окончательное изложеніе ея называется 
сочиненіемъ Софронія Патріарха Іерусалимскаго, 
VII вѣка. Въ Апостольскихъ постановленіяхъ ука- 
эуется также на древнее произношеніе, при ве- 
чериемъ Богослуженіи, молитвы: «сподоби Госпо
ди въ вечеръ сей 'безъ грѣха сохрапитися намъ»; 
ибо въ постановленіяхъ читается : Тебѣ подобаетъ 
хвала, Тебѣ подобаетъ пѣніе, Тебѣ слава подо
баетъ Отцу чрезъ Сына въ всесвятомъ Духѣ, -во 
вѣки вѣковъ, аминь.» Упоминается и о древнемъ 
употребленіи, на вечерни, молитвы Симеона Бого
пріимца: «нынѣ отпущаеши раба Твоего, Влады
ко» и проч. Наконецъ на древней вечерни упоми
нается и о просительной ектеніи, о главопрекло
неніи и молитвѣ св. Василія Великаго, положен
ной въ концѣ вечерни. Въ постановленіяхъ чи-

(■) ЬІЬ. V III, сар. 33.
(*) ЬіЬ, II, сар. 59.
(3) Въ толкованіи 140 псалма.
(*] Въ кпигѣ о св. Лулѣ гл. 29.
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тается яа вечернѣ: «сохрани и воэстаои насъ Со
же чрезъ Христа Твоего. Возставъ, мы просимъ 
у Господа милости и щедротъ Его: просимъ Ан
гела мирна, всего добраго и полезнаго: Христіан
скія кончины, вечера и ночи мирной и безгрѣш
ной, и всего времени'жизни Нашей псосужденна- 
гр: сами себя и другъ друга предадимъ живуще
му Богу чрезъ Христа Его. И Епископъ молясь 
рсчетъ: безначальный и безконечный Боже, Твор- 
чс всяческихъ чрезъ Христа, ІІромыслитель, прис- 
носущный Боже п Отче, Господи и Царю мысли
маго и чувственнаго, создавшій день для дѣлъ 
свѣта и ночь для успокоенія нашей немощи: ибо 
Твой есть день и Твоя есть нощь: Ты совершилъ 
сси зарю и солнце (Псал. ЕХХІІІ, 16) ('), Самъ 
и нынѣ Господи человѣколюбче и всеблагій, ми
лостиво пріими вечернее сіе благодареніе наше. 
Проведши насъ чрезъ долготу дня, и приблизив
ши насъ къ началамъ ночи, соблюди пасъ чрезъ 
Христа своего: дай мирный вечеръ и ночь без
грѣшную: и сподоби вѣчной жизни чрезъ Христа 
Твоего, коимъ Тебѣ слава, честь и поклоненіе во 
Св. Духѣ, во вѣки, аминь. И діаконъ скажетъ: 
приклонитесь для возложенія руки, и Епископъ 
молится» (* *) и проч. Такимъ образомъ порядокъ 
всей вечерни преданъ Церкви и сохраненъ ею 
отъ первыхъ временъ Христіанства.

Послѣ вечерни совершается повечеріе. Оно бы
ваетъ великое, — въ св. чстыредесятницу, и ма~

Этотъ пса.юмт. и ны нѣ  питается на 9 часѣ.
(*) ЬІЬ. VIII ,  сар. 3 0 - 3 7 .

2
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лоі, — въ прочіе дпи. У казу я на священное время 
вечера и ночи (Пса.і. IV, 5, 9. VI, 7. XII, 4. 
ХС, 5—7, 11.), Церковь пѣніемъ повечерія бла
гословляетъ и освящаетъ вѣрующихъ, послѣ вече
ри или вечерняго принятія пищи, отходящихъ 
ко сну ; отъ чего оно и названо повечеріемъ, и въ 
Богослужебныхъ книгахъ положено послѣ вечер
ней трапезы ('). По, для удобнѣйшаго въ немъ 
участія иамъ, оно большею частію бываетъ тот
часъ послѣ вечерни, потому что и обѣдъ обыкно
венно уготовляемый по полудни, есть также ве
черя. Благословляя и освящая приближающихся 
ко спу, Церковь руководствуетъ повечеріемъ къ 
моленію Бога и Святыхъ, — особенно о соблюде
ніи насъ отъ грѣха о смерти въ наступающую 
ночь. Ибо спящій и слѣдовательно охранять себя 
не могущій преимущественно имѣетъ нужду въ 
покровѣ Всевышняго. «Невидимыхъ врагъ моихъ, 
неусыпаніе вѣси, молится Церковь Господу отъ 
лица нашего, и окаянныя плоти моея исможеніе 
вѣси: тѣмже въ рунѣ Твои предаю духъ мой, 
покрый мя крилома Твоея благости, да некогда 
успу въ смерть». «И желая сдѣлать пасъ достой
ными зашиты Божіей во время почнаго сна, Цер
ковь молитвами повечерія насъ руководствуетъ 
также къ покаянію, которое особенно преклоняетъ 
къ памъ милосердіе Божіе, и которое при концѣ 
дня преимущественно необходимо, какъ отчетъ 
предъ Богомъ въ поведеніи послѣ дпевнлго попри
ща, и благоврсмспно. Ибо вечерній мракъ послѣ

( ) С«. гл. 7 Цсркоон. Устава.
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дневнаго свѣта, закрывая отъ насъ водимые Пред
меты, и сосредоточивая наши мыс.ш и чувство
ванія наиболѣе внутрь насъ, много располагаетъ 
насъ къ самоуглубленію и самосознанію. Къ искрен
нему покаянію при повечеріи Церковь настронетъ 
насъ чтеніемъ псалмовъ покаянныхъ (50,101, 14) 
(') и молитвы Манассіи царя Іудейскаго, примѣ
ромъ своимъ поучающаго насъ чистосердечному 
покаянію; исповѣданіемъ вѣры, которая дѣлаетъ 
достойпою предъ Богомъ и пашу предъ Нимъ ис
повѣдь; упованіемъ на милосердіе Господа, иже 
праведныя любитъ и грѣшныя милуетъ; всегдаш
нимъ предстатсльстпомъ Божіей Матери и всѣхъ 
Святыхъ, и наконецъ словеснымъ примиреніемъ 
съ живущими и молитвеннымъ съ умершими.

Повечеріе, какъ и все вечернее Богослуженіе, 
воспріяло начало свое въ древнія времена Хрис
тіанства. Въ Апостольскихъ постановленіяхъ упо
минается о молитвѣ Манассіицоп на вечернемъ 
Богослуженіи (*). Въ IV* вѣкѣ св. Василіи Великій 
говорилъ; «по окончаніи дня надобно благодарить 
Бога за блага, дарованныя намъ въ оный и за 
добрыя дѣла, совершенныя въ оный при помощи 
Божіей, а въ томъ каяться, чего мы нс исполни
ли волею или певолею, или сокровенно, или сло
вомъ или дѣломъ, или въ сердцѣ, и за все это 
молитвою умилостивлять Бога. Цбо повѣрка сдѣ-

(') Піжаипныѵь псалмовъ сеш.. Объ нихъ упоминаетъ въ VI 
кѣкЬ Григорій Пе.шкіп.

(') ЬіЬ. II , сорііі 22.
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.даннаго приносятъ великую пользу къ тому, что
бы опять нс впадать въ грѣхи» ('). Нынѣ совер
шаемое Православною Церковію послѣдованіе по
вечерія составлено между прочимъ изъ иолитвъ 
св. Василія Великаго, Павла монаха-обители Евер- 
готиды, Антіоха монаха Палестинскаго, — Пан- 
декта т. е. собирателя ученіи Христіанской вѣ
ры и Священнаго Писанія, VII вѣка, и св. Іоан
никія, VIII вѣка.

Вообще вечернее Богослужспіс, показывая, что 
и вечеръ долженъ быть для насъ священнымъ 
временемъ, изображаетъ преимущественно время 
Ветхаго завѣта, бывшаго сѣнію грядущихъ благъ 
(Евр. X, I). Посему пареміи (пя̂ т:м  отъ и 
оі.чч путь т. е. напутствія, — наставленія на пути 
жизни) какъ чтенія, избранныя изъ св. Писанія, 
преимущественно Ветхаго завѣта, и какъ въ сѣни 
и гаданіи являющія Богооткровенную истину, и 
потому называемыя притчами, бываютъ большею 
частію на вечернѣ и въ навечерія праздниковъ. 
«Слово: притча, говоритъ св. Василіи Великій, у 
внѣшнихъ употребляется въ означеніе изреченій 
общенародныхъ и произносимыхъ всего чаще па 
путяхъ; потому что путь называется у нихъ оі/*ое, 
отъ чего и притчу (пврв^ш), опредѣляютъ такъ: 
речепіе припутное, — самое обычное въ народномъ 
употребленіи, и отъ нс многаго удобно прилагае
мое ко многому подобному. А у насъ паремія есть 
назидательное слово, предложенное съ прилич-

(') Воіфос. и отвѣтъ. XXXVII (уияияііопез іШТизе ехріісаіае.
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нымъ прикрытіемъ, но какъ съ перваго взгляда 
заключающее въ себѣ много полезнаго, такъ и во 
глубинѣ своей скрывающее обширную мысль. По
чему и Господь говоритъ: сіе въ притчахъ глаго
лахъ вамъ: но пріидетъ часъ, егда юному въ прит
чахъ не глаголю вамъ но явіь (Іоан. XVI, 25); по
тому что приточное слово не имѣетъ открытаго и 
общевразумитсльно высказаннаго смысла, но обна
руживаетъ памѣрсніе свое косвеннымъ образомъ (')».

Ветхій завѣтъ былъ временемъ приготовленія 
человѣкопъ къ достойному вступленію въ царство 
Христово, для чего необходимо покаяніе (Мат. III, 
2. Мар. I, 15): такъ вечернее Богослуженіе — 
образъ Ветхаго завѣта, оканчивается внушеніемъ 
намъ покаянія. Это Богослуженіе равно указустъ 
и на вечеръ и конецъ жизни папіей, и, такимъ 
образомъ при окончаніи дневныхъ заботъ, обра
щая насъ отъ суетъ міра къ самимъ себѣ и къ 
Богу, побуждаетъ насъ къ раскаянію, которое для 
вѣрующихъ по Христа Спасителя есть одно изъ 
главнѣйшихъ благодатныхъ средствъ къ исправле
нію нашего поведенія, примиренію и сдинспію съ 
Богомъ и стяжанію особеннаго покровительства 
Божія. Въ порядкѣ дневнаго Богослуженія вечер
нія молитвы, составляя заключеніе дня настояща
го и предиачатіе будущаго, суть священныя по
вечерія и приготовленія къ завтрсіинему дню.

(') Въ XII бесѣдѣ на начало книги притчей.
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ТАИНСТВО СВ. ПОКАЯНІЯ.

Руководимые вечернимъ Богослуженіемъ къ еже- 
дііевиому по окончаніи дневныхъ дѣдъ и сокровен
ному покаянію я исповѣданію грѣховъ предъ 
Богомъ, Православные христіане, не одержимые 
тѣлесною болѣзнію, дѣйствительно и къ Таинству 
покаяпія приступаютъ большею частію въ вечернее 
время. Покаяніе (/ишош — /«га — »л> ■— перемѣнить 
мысли, исправиться) — указуетъ на грѣховно- 
растлѣнное состояніе наше и уклоненія отъ прав
ды. Сколь ощутительна и очевидна въ насъ не
мощь грѣха, на которой жаловались даже свя
тѣйшіе люди, чувствуя инъ законъ во удѣхъ своихъ, 
противу воюющъ закону ума, и плѣняющъ зако- 
помъ грѣховнымъ (Рим. VII, 23): столь .необходи
мо, важно и спасительно покаяніе. Ибо нельзя не- 
каяться чувствуя въ себѣ грѣхъ. По грѣхопаденіи 
покаяніе сдѣлалось для насъ иервым ь орудіемъ воз- 
прииять благодатную помощь для снасительноіі пере
мѣны мыслей и поведенія, дли оправданія предъ Бо
гомъ и блаженства. Начальное обѣтованіе помило
ванія и спасенія: сѣмн жены сотретъ главу змія, 
падшіе прародители наши приняли по сознаніи 
и исповѣданіи грѣха своего предъ Богомъ. И на 
ссмъ-то первомъ покаяніи и исповѣданіи грѣшни
ками своей виновности предъ Богомъ основана на
дежда наша на милосердіе Божіе и спасеніе. Рас
каяніемъ исповѣдуя свою виновность и недосто
инство, грѣшникъ свидѣтельствуетъ предъ Богомъ
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свое смиреніе, и симъ единственнымъ средствомъ 
къ примиренію и оправданію (Лук. ХѴШ, 14) 
претворяетъ судъ правосудія Божія въ судъ по
милованія (Мих. VII, 19. Лук. XIII, 1— 19), ка
кое являютъ и на судахъ человѣческихъ откро
венно признающимся. «Адамъ только чрезъ покая
ніе, говоритъ Тертулліанъ, примирился съ Бо
гомъ» ('). Бъ Ветхомъ завѣтѣ Богодухновенные 
Пророки призывали грѣшниковъ къ покаянію, какъ 
къ вѣрнѣйшей надеждѣ умилостивить Бога и ис
точнику добра и святости. Пророкъ Исаія гово
ритъ : да оставить нечестивый пути своя, и мужъ 
беззаконенъ совѣты своя, и да обратится къ Госпо
ду и помилованъ будетъ (БѴ, 7.). Пророкъ Іезе
кіиль глаголетъ: беззаконникъі аще обратится отъ 
всѣхъ беззаконіи, своихъ, яже сотворилъ, и сохра
нитъ вся заповѣди моя, и сотворитъ судъ и прав
ду и милость, жизнію поживетъ, и не умретъ. 
Всл согрѣшенія его, елика сотворилъ, не помянут- 
ся ему (ХѴШ, 21—22). Очищеніе грѣховъ покая
ніемъ и исповѣдію въ ветхозавѣтной Церкви вхо
дило въ составъ Богослуженія общественнаго 
(Лев. XVI, 21) и частнаго (Дан. IX, 3— і и слѣ- 
дующ.); сі грѣшившіе каялись во вретищѣ и пеплѣ 
и получали отъ Бога прощеніе и помилованіе (Исх. 
XXXIII, 4. Іон. III, 5— 10. Мат. XI, 21). Осо
бенно въ Новомъ завѣтѣ раскрыта и показана ве
ликая нужда и важность покаянія для полученія 
благодати Божіей и спасенія. Предтеча Іисуса 
Христа проповѣдалъ крещеніе покаянія во отпу-

{') О покаяніи.
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щеніе грѣховъ (Мар. I, Л). Самъ Господь, пришед
шій пртватп грѣшники ни покаяиіе (Мат. IX, 13), 
явилъ налъ въ своемъ уничиженіи живой обра
зецъ достигать славнаго единенія съ Богомъ, — 
путемъ смиренномудрія, самоуничиженія и покая
нія, и проповѣдуя Евангеліе царствія Божія, го
ворилъ: покаіітеся н вѣруйте во Евангеліе (Марк; 
I, 15). Аще не покаетеся, всн погибнете (Лук. XIII, 
3, 5). Посылая Апостоловъ п» всемірную пропо
вѣдь Евангелія и блаженства вѣчнаго, сказалъ, 
что во имя Его надлежитъ проповѣдатис я покая
нію и отпущенію гріьховъ (Лук. XXIV, 47). Посе
му и Апостолы изшедше проповѣдаху, да покают
ся (Мар. VI, 12). Ап. Петръ говоритъ: покаіппе- 
ся и обратитеся, да очиститеся отъ грѣхъ ва
шихъ, яко да пріидутъ времена прохладна отъ ли 
ца Господня (Дѣян. III, 19. 2, 38). Докайся о 
злобѣ твоей, и молися Богу, аще убо отпустится 
ти помышленіе сердца твоего (Дѣян. VIII, 22). 
Господь долготерпитъ за насъ, не хотя да кто по
гибнетъ, но да оси въ покаяніе пріидутъ (2 Пстр. 
ІИ, 9).

Основаніе, по которому Православная Церковь 
признаетъ покаяиіе Таинсгномъ, кромѣ непрерыв
наго преданія можно указать особенно въ словахъ 
Іисуса Христа Апостоламъ ; аминь глаголю вамъ : 
елика аще свяжете на земли, будутъ связана на 
цебесц: и елика аще разрѣшите на земли, будутъ 
разрѣшена па небесѣхъ (Мат. XVIII, 18). Дріи- 
мите Д ухъ  святъ. Пмзгсе отпустите грѣхи, от
пустятся и,нъ: и имже держите, держатся (Іоан.
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XX, 22 — 23). И такъ покаяніе есть Таинство, 
потому что власть рѣшать и вязать грѣхи, но 
словамъ самого Господа, совершается только чрезъ 
Св. Духа. Такъ судили о прошеніи грѣховъ даже 
невѣрующіе во Іисуса Христа Іудеи, которые го
ворили, что власть прощать грѣхи принадлежишь 
только Богу (Мат. IX, 2—6). Господь не обли
чилъ ихъ въ неправотѣ сего ихъ мнѣнія, и слѣ
довательно подтвердилъ истину ихъ словъ. Тако
вое мнѣніе необходимо раждастся и при естест
венномъ здравомъ сужденіи о прощеніи грѣховъ. 
Хотя и смиренное, чистосердечное признаніе во 
грѣхахъ пріобрѣтаетъ иногда видимое снисхож
деніе предъ правосудіемъ закона человѣческаго, 
но оно одно , само собою, никакъ нс можетъ 
получить чрезъ ближнихъ вѣчнаго прощенія — и 
предъ правосудіемъ Божіимъ, и совершенно уми
ротворить совѣсть нашу. Человѣкъ, будучи грѣш
никомъ, санъ собою нс имѣетъ ни силы пи влас
ти дать на вѣки разрѣшеніе отъ грѣховъ себѣ 
подобнымъ грѣшникамъ, и успокоить ихъ : это за
виситъ отъ еднной воли Всссвятаго и Вѣчпаго. 
Для человѣческаго разумѣнія даже непостижимо 
прощеніе грѣховъ человѣку и отъ Бога милосер
даго и правосуднаго, и уже потому самому это 
прощеніе есть великое и истинное таинство ; по
тому что основывается на превышающемъ умъ 
человѣческій искупленіи міра ходатайствомъ Сына 
Божія, — заключается въ тайнѣ примиренія Бо
жественнаго милосердія и правосудія.

Со временъ Апостольскихъ Таинство покаянія 
и самое послѣдованіе его непрерывно и неиамѣн-
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но продолжаются въ Православной Каѳолической 
Церкви. Христіанскіе писатели Апостольскихъ 
временъ часто упоминаютъ о семъ Таинствѣ. Въ 
постановленіяхъ Апостольскихъ говорится о покая
ніи : «Господь Богъ съ клятвою возвѣстилъ даро
вать оставленіе кающимся, по рѣченному: рцы 
имъ: живу Азъ, глаголетъ Адонаи Господь, не хо- 
щу смерти грѣшника, но еже обратитисл нечести
вому отъ пути своего, и живу бьіти ему: обраще
ніемъ обратитеся отъ пути вашего злого: и вскую 
умираете доме Израилевъ (Езек. ХХХШ, 11)? Здѣсь 
слово Божіе облагонадежнло согрѣшившихъ тѣмъ, 
что если они раскаются, то получатъ надежду 
спасенія. Они никогда не должны предаваться 
беззаконіямъ, какъ отчаянные, но имѣя надежду 
на спасеніе, обратившись къ Богу, да плачутъ 
предъ Нимъ о грѣхахъ своихъ и получатъ отъ Не
го оставленіе, какъ отъ Отца благаго ( '). Обра
тившимся отъ грѣха должно пребывать чистыми, 
а не покушаться снова на грѣхи, дабы опять не 
имѣть нужды въ скорби, сокрушеніи и слезахъ 
для заглаждепія своихъ грѣховъ. Извѣстно ли те- 
бѣ, согрѣшающій? проживешь ли ты еще хотя 
одинъ день въ настоящей жизни, чтобы успѣть 
тсбѣ покаяться? Тебѣ нс извѣстенъ исходъ твой 
изъ сей жизни, и умершему во грѣхѣ болѣе не 
будетъ покаянія, ибо Богъ говоритъ чрезъ Дави
да: во адѣ же кто исповѣстся тебіь (Псал. VI, 
6)я ( '). Ерма, писатель 1 вѣка въ своемъ сочинс- * (*)

С) ЬіЬ. II, свр. 11—12.

(*) ЬІЬ. II, сар. 13.
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нія подъ названіемъ: Пастырь, и особенно- -во:2  
части этого сочиненія раскрываетъ главнымъ обра
зомъ ученіе о Таинствѣ покаянія и прошенія грѣ
ховъ. Онъ говоритъ: «хотя Крещеніе есть соб
ственное и истинное покаяніе, но н для тѣхъ, 
нон послѣ Крещенія подверглись искушеніямъ са
таны и согрѣшили, дано еще время для покая
нія» ('). Тертулліанъ, писавшііі во 2 и 3 вѣнѣ, 
въ книгѣ своей о пѳкалиіи, и во многихъ дру
гихъ мѣстахъ разсужденій своихъ весьма опрсдѣ- 
лительно говоритъ о Таинствѣ покаянія, «кото
рое, по его словамъ, не только совершается въ 
совѣсти, но и особеннымъ дѣйствіемъ» ( ') .  Въ 
апологіи своей онъ изображаетъ покаяніе слѣдую
щими словами: «тамъ и увѣщаніе и наставленіе 
и Божественный судъ. И судятъ съ великою раз
борчивостію, какъ знающіе намѣреніе Божіе, и 
этотъ судъ есть совершенное предъизображеиіе 
будущаго суда, для того грѣшника, коего отлу-> 
чаютъ отъ общенія съ вѣрующими въ молитвѣ н 
въ собраніи и во всякомъ святомъ единеніи». Въ 
книгѣ о покаяніи Тертулліанъ говоритъ, что «собт 
ственно Крещеніе есть истинное нокаяніе и достгн 
точно къ оставленію грѣховъ; но что Богъ по 

а милосердію къ обществу благочестивыхъ, подвер-. 
ясснному искушеніямъ сатаны, далъ вторичное 
обращеніе. Богъ, зная злобу искусителя, и послѣ 
Крещенія, которое не можетъ уже быть повторе* 
по, открылъ еще средство къ прощенію. Онъ въ

V )  Мэлгіаі IV.

(а/ Въ книгѣ о покаяпііь Й,
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преддверіи положилъ второе покаяніе, которое тол
кущимъ отверзается». Въ той же книгѣ Тертул
ліанъ пишетъ: «Богъ по своему правосудію наз
начилъ наказаніе за всѣ грѣхи плоти, духа и во
ли, а равпо обѣщаетъ и прощеніе чрезъ покаяніе. 
Не должно отнимать надежду у души. Если кто 
имѣетъ нужду во второмъ покаяніи, тотъ да стра
шится снова грѣшить а не каяться; никто да не 
стыдится врачевать себя снова, однимъ и тѣмъ 
же средствомъ. Средство свидѣтельствовать предъ 
Богомъ нашу признательность не достойпо прене
бреженія. Ты согрѣшилъ, но ты знаешь, и чѣмъ 
тебѣ примириться съ Богомъ. Если ты сомнѣва
ешься въ примиреніи, посмотри, что Духъ Его 
говоритъ Церквамъ. Онъ обличаетъ беззаконія, но 
и побуждаетъ къ покаянію; Онъ угрожаетъ, — 
но не угрожалъ бы нс расканнныхъ, если бы нс 
хотѣлъ простить кающихся». Правила Соборовъ 
Агкирскаго и Іісокссаріііскаго, бывшихъ около 
315 года, и особенно письменные памятники IV 
столѣтія представляютъ послѣдованіе Таинства по
каянія всеобщимъ у древнихъ христіанъ и во 
всей полнотѣ (').

Примѣч. ІІс только Церковь Православная, вѣр
ная сокровищница всего Богомъ преданнаго, 
неизмѣнно и непрерывно сохраняетъ Таин
ство покаянія, — но оно есть и у Латы- 
нянъ, Коптовъ, Армянъ и другихъ хрнсті-

(') Паир. въ 6 и 18 ирав. Агкирскаго, и въ 3 прав. Неокеса 
рійск. Соборовъ.
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анъ. Нѣкоторые только еретики, осужден
ные Церковію Каѳолическою, какъ то: Но
ватіане и другіе, называя себя чистыми и 
лучшими, отвергали покаяніе послѣ Крещенія 
для падшихъ во время гоненія и для двое
женцевъ (').

Установленіемъ Таинства покаянія Господь явилъ 
всю глубину своего неизречепнаго милосердія къ 
пемощи каждаго грѣшника, ищущаго оправданія 
передъ Богомъ, послѣ нарушенія благодатнаго съ 
Нимъ союза, утвержденнаго Крещеніемъ. Послѣ 
Крещенія, Таинство покаянія есть уже единствен
ное средство для вступившихъ въ Церковь къ за- 
глажденію грѣховъ, содѣланныхъ послѣ Крещенія, 
и къ новому благодатному примиренію и возсоедине
нію съ Богомъ и Церковію. Посему Таинство по
каянія называется вторымъ крещеніемъ и креще
ніемъ слезнымъ. Какъ грѣхъ, живущій въ насъ, 
обнаруживается во все продолженіе земнаго нашего 
странствованія: то и духовное врачеваніе, подасмое 
вѣрующимъ въ Покаяніи, постоянно въ продолже
ніе настоящей жизни предлагается намъ Церковію, 
по слову Господа, заповѣдавшаго прощать грѣхи 
до седмьдесятъ кратъ седмерицею (Мат. XVIII, 22). 
И такъ вся жизнь наша отъ Крещенія до гроба 
должна быть непрестаннымъ подвигомъ бдѣнія 
надъ собою, говѣнія, покаянія, исправленія и 
освященія жизни. Ибо въ настоящей только жиз
ни — возможно покаяніе и примиреніе съ Богомъ.

(') Вселеоск. Собор. прав. 8. ■ првмѣч.



Св. Григорій Богословъ говоритъ: «лучше здѣсь 
подвергнуться вразумленію и очищенію, нежели 
претерпѣть истязаніе тамъ, когда настанетъ время 
наказанія и очищенія. Для отшедшнхъ отсюда 
нѣтъ исповѣданія и исправленія во адѣ (Псал. 
VI, 6); потомучто Богъ ограничилъ время дѣя
тельной жнзпи здѣшнимъ пребываніемъ, а тамош
ней жизни предоставилъ изслѣдованіе сдѣланна
го» (•).

Таинство св. Причащенія есть верхъ или вѣ
нецъ Богослуженія, руководящаго насъ къ еди
ненію съ Богомъ ( ') : такъ Покаяніе, — какъ са
мосознаніе, коимъ должно сопровождаться испра
вленіе нашего поведенія, въ Церкви Православной 
есть начало Богослуженія. Всѣ Таинства оканчи
ваются и запечатлѣваются Причащеніемъ, а начи
наются Покаяніемъ. При таинствѣ Крещенія и 
Мѵропомазанія непремѣнно требуется Покаяніе: 
покаитеся, говоритъ Ап. Петръ, и да крестится 
кіііждо васъ по имя Іисуса Христа во оставленіе 
грѣховъ: и пріимете даръ Святаго духа (Дѣян. II 
38). Причащеніе и Священство всегда предваряют
ся Покаяніемъ. Бракъ долженъ быть совершенъ 
послѣ Исповѣди и Пріобщенія. Елеосвященіе само 
въ себѣ есть Покаяніе; потомучто о благодати 
сего Таинства между прочимъ говорится: и аще 
( больные] грѣхи сотворилъ есть, отпустятся ежу * (*)

С) Въ словѣ 15.

(*) См. въ 1 кн. Попеченія Мр. Ц. стр. 36—57.
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(Іак. V. 15), и всегда сопровождается Покаяніемъ 
я Причащеніемъ.

СОСТАВНЫЯ ЧАСТИ ПОКАЯНІЯ.

Истинное покаяніе, необходимо требуетъ во пер
выхъ предварительнаго самоиспытанія н сокруше
нія о грѣхахъ, коими мы оскорбили Бога и ближ
нихъ, унизили въ себѣ образъ и подобіе Божіе. 
Самое слово покаяніе (/ит«ѵо«<*) по смыслу своему 
есть скорбь о сдѣланномъ грѣхѣ. Такая скорбь 
сердца есть плодъ и свидѣтельство истиннаго по
каянія и обращенія нашего къ Богу. И  нынѣ гла
голетъ Господь Богъ вашъ, открываетъ Пророкъ 
Іоиль, обратитеся ко мпіь всѣмъ сердцемъ вашимъ 
въ постѣ и въ плачи и въ рыданіи, и расторгните 
сердца ваша, а  не ризы вашя, и  обратитеся ко 
Господу Богу вашему (Іоил. 2, 12—13). Спаситель 
говорить: Д ухъ  Господень посла мя исцѣлити со
крушенныя сердцемъ (Лук. IV, 18). Внутренняя 
Печаль, лже по Бозѣ , говоритъ Ап. Павелъ, по
каяніе нераскаянно во спасеніе содѣловаетъ (2 Кор. 
ѴІІ, 10). Подобная печаль произвела нѣкогда по
хвальные и спасительные плоды покаянія и очи
щенія предъ Богомъ (2 Кор. VII, 11), въ Дави
дѣ (2 Цар. XII, 13), въ Манассіи (2 Ііар. XXXIII,
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12— 13), въ Ыиневитянахъ (Іон. III), въ Корин
ѳянахъ (2 Кор. VII, 11) и проч. «Обратимся къ 
Господу, говоритъ св. Кнпріапъ, всѣмъ сердцемъ, 
и являя покаяніе во грѣхѣ истиннымъ соболѣзно
ваніемъ, умолимъ милосердіе Божіе» ( ') . «Кающіе
ся, учитъ св. Влсилііі Вс.шкііі, должны подобно 
Петру горько плакать» (* *). Самоиспытаніе и со
крушеніе о грѣхахъ, составляющія первую ступень 
къ Таинству покаянія, такъ благотворны и спаси
тельны для христіанской жизни, что въ пихъ-то за
ключается то сокровенное покаяніе предъ лицемъ 
Бога и совѣсти, къ которому св. Церковь призы
ваетъ насъ ежедневно, особенно въ каждый ве
черъ по окончаніи дневныхъ суетъ и дѣлъ. Въ 
сокращенныхъ правилахъ монашескаго житія на 
вопросъ: «что хранпги монаху на исповѣди? го
ворится: первѣе совѣсть прилѣжно испытати, и о 
согрѣшеніяхъ зѣло болѣзновати» (*). Горько на
добно сожалѣть, если въ сердцѣ нашемъ нѣтъ со
крушенія о грѣхахъ ежедневнаго, а тѣмъ болѣе 
предъ Таинствомъ исповѣди.

Содѣйствуя самоиспытанію и сердечному сокру
шенію о грѣхахъ, Православная Церковь съ пер
выхъ временъ Христіанства призываетъ насъ къ 
покаянію особенно въ избраппые нами дни поста, 
называемые говѣніемъ (4). Ибо истинно сокруша-

(') Въ V словѣ о падшихъ.
(*) ІІраііствен. ІІраи. гл. 3. прав. I.
(*) Сокрашео. правила Монашескаго житія, напечатан. въ 

Кіевѣ въ 1843 г.
С) О постѣ и говѣній см. въ і книгѣ, страя. 233—263.
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ющемуся о грѣхахъ своихъ должно быть уже не 
до пищн. Лишаясь ся, христіанинъ ослабляетъ 
въ себѣ грѣховные порывы плоти, укрощаетъ бу
рю и движенія страстей и пріобрѣтаетъ возмож
ность удобнѣе войти въ себя, — подобно блудному 
сыну, который, лишепный пищи, пришелъ въ се
бя и сначала внутреппо а потомъ и совершенно 
покаялся въ своихъ грѣхахъ. Самоиспытанію и со
крушенію Церковь вспомоществуетъ также молит
вою, къ которой опа ежедпевно призываетъ вѣрую
щихъ, особенпо говѣющихъ. Молитвою — какъ ду
ховнымъ обращеніемъ съ Богомъ, Святыми и умер
шими, Церковь предварительно очищаетъ, питаетъ 
и укрѣпляетъ кающагося на подвигъ покаянія и 
освященія (').

Кромѣ общей ежедневной молитвы, Церковь во 
дни приготовленія къ исповѣди предлагаетъ го
вѣющимъ, по желанію ихъ, молебныіі канонъ ко 
Пресвятоіі Богородицѣ во исповѣданіе грѣшника, — 
твореніе Евоимія монаха Сигкслла (*). Въ этомъ 
канонѣ Церковь оплакиваетъ грѣхи, которыми мы 
омрачили Божественное Крещеніе и союзъ съ Бо
гомъ, и побуждаетъ насъ для поваго примиренія 
съ Нимъ молиться съ вѣрою и сокрушеніемъ, мо
лить, о прсдстатсльствѣ за иасъ, Матерь Божію и 
Святыхъ.

Самоиспытаніемъ и сокрушеніемъ, молитвою и 
говѣніемъ ослабляя узы неправды, вѣрующій,

(') О молитвѣ вообще см. выше въ 1 кн. стр. 58.
(“) Каноігь этотъ напечатанъ въ Большомъ требникѣ, гл. 96.

3
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внутренно кающійся и ожидающій прощенія грѣ
ховъ отъ Бога, предварительно обязанъ со всѣми 
примириться, по слову Евангелія: аше отпущаете 
человѣкомъ согрѣшенія ихъ, отпуститъ и вамъ 
Отецъ вашъ небесный. Аще ли не отпущаете чело
вѣкомъ согрѣшенія ихъ, ни Отецъ вашъ отпуститъ 
вамъ согрѣшеніи вашихъ (Мат. VI, 14— 15) (*).

Дѣйствительное сокрушеніе въ грѣхахъ непре
мѣнно соединяется съ намѣреніемъ и желаніемъ 
впредь исправить свою жизнь} — совершенно при
мириться съ Богомъ и быть съ Нимъ въ союзѣ. 
Сокрушеніе о грѣхахъ есть уже самоосужденіе, — 
внутреннее предъ Богомъ и совѣстію призна
ніе и ли пазвапіе недостойныхъ своихъ поступковъ 
грѣхами, которыхъ, слѣдовательно, по внутренне
му уже суду нашему, надобно стыдиться и нс дѣ
лать. Св. Аоанасій говоритъ: «потому и называет
ся иокаяніе, что оно обращаетъ умъ отъ зла къ 
добру» (*). Св. Василій Великій на вопросъ: «что 
означаетъ: если кто покаялся въ грѣхѣ и опять 
палъ въ оныіі ? отвѣчаетъ: это значитъ, что пер
вая причина грѣха не исторгнута, и отъ нея, 
какъ бы отъ корня, необходимо опять возникаютъ 
подобные грѣхи. Если кто отсѣкъ вѣтви отъ де
рева, оставя корень, то оставшійся корень опять 
пуститъ вѣгви» (*).

(') Слова сіи читаются въ Евангеліи канона по испопѣдапіо 
грѣшника.

[- ) Уна-*:. СХІХ1ІІ.
уііа>5Ііоііс$ гоіпрегнііо охріісаіж. ()иа>5(. ‘289.



Глубокое сокрушеніе во грѣхахъ и духовная 
жажда освященія себя, оправданія предъ Богомъ 
и примиренія съ Нимъ, необходимо влечетъ каю
щагося ке устному и полному исповѣданію грѣ
ховъ (пороібуг.а,;). Алчущііі и жаждущій правды не
вольно ищетъ высказать себя, услышать судъ дру
гихъ и тѣмъ облегчить и умирить себя. Такъ 
исповѣдь или словесное признаніе во грѣхахъ 
есть необходимое слѣдствіе и плодъ сердечнаго 
убѣжденія и сокрушенія въ нихъ, намѣренія испра
вить свою жизнь и примириться съ Богомъ, и по
тому есть существенная часть Таинства покаяпія. 
Такое исповѣданіе грѣховъ было всегда въ Цер
кви Божіей. Падшіе прародители, сознавая грѣхъ 
свой, тотчасъ исповѣдали его Богу. Первосвя
щеннику Іудейскому было предписано, да возло
житъ онъ обѣ руцѣ свои на главу козла живаю, 
въ день очищенія, и да псповѣсть па немъ вся без
законія сыновъ Израилевыхъ, и вся неправды ихъ 
и вся грѣхи (Лсв. XVI, 21). Давидъ, чистосердеч
но каявшійся предъ Пророкомъ въ грѣхѣ сво
емъ (2 Цар. XII, 13), говорилъ: беззаконіе мое 
познахъ, и грѣха моего не покрыхъ, рѣхъ: исповѣмъ 
на мя беззаконіе мое Господеви: и ты оставилъ 
еси нечестіе сердца моего (Псал. XXXI, 5). Соло
монъ говоритъ: покрываяй нечестіе свое не успѣетъ 
во благая: повѣдая же обличенія, возлюбленъ бу
детъ (Прит. XXXIII, 13). При Іоаннѣ Предтечѣ, — 
проповѣдникѣ покаянія, крещахуся во Іорданѣ отъ 
него, исповѣдующе грѣхи своя (Мат. III, 6). Въ 
притчѣ о блудномъ сынѣ Господь. изображаетъ 
его кающимся впутренпо и исповѣдающимъ грѣхи
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свои предъ отцемъ. Посылая учениковъ своихъ 
па всемірную проповѣдь Евангелія, Господь ска
залъ имъ, что надлежитъ проповѣдатися во имя 
Его отпущенію грѣховъ (Лук. XXIV, 47), — ко- 
лсчпо тѣмъ, кои исповѣдаютъ ихъ. Апостолы, 
прілвъ отъ Іисуса Христа и св. Духа власть вя
зать п рѣшить грѣхи (Іоаи. XX, 22 — 23), не 
могли бы и сдѣлать законнаго и мудраго употребле
нія этоіі власти, если бы нс знали: кого изъ грѣш
никовъ должны прощать или не разрѣшать? А са
мымъ ближайшимъ и вѣрнѣйшимъ способомъ разпо- 
знавать грѣшниковъ была и есть исповѣдь. Мно- 
зи отъ вѣровавшихъ, говоритъ св. Лука, прихож- 
даху, исповѣдаю ще и сказу юѵ\е дѣла своя (Дѣян. 
XIX, ІЯ). Ли. Іоаннъ говоритъ объ исповѣданіи 
грѣховъ, — какъ о средствѣ къ полученію отъ Бога 
прошенія ихъ (I Іоан. I, 9) ; и Ап. Іаковъ вну
шаетъ намъ исповѣдать согрѣшенія (V, 16) ('). 
Св. Ли. Варнава въ своемъ посланіи говоритъ вѣ
рующимъ: «исповѣдайте своп согрѣшенія». Кли
ментъ Римскій I вѣка пишетъ: «если въ чье серд
це вкрадется какое-либо зло, то пекущійся о сво
ей душѣ да не устыдится исповѣдаться въ этомъ»(* *). 
Во второмъ своемъ посланіи Климентъ пишетъ: 
«обратимся къ Богу, ибо когда отойдемъ отъ сего 
міра, тогда не могксмъ уже исповѣдаться и каяться». 
Св. Ириней, писатель втораго вѣка, упоминая о же
нахъ обольщенныхъ лжеучителемъ Маркомъ, ска
зываетъ, что онѣ обращаясь и вступая въ Церковь,

(•) ІІравослав. исііоьѣд. о Тапистві. нокаяпія.

(*) Въ I ішеі.мѣ къ Іакову.
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признавались, что были развращены этимъ лже- 
цемъ» ('). Тертулліанъ говоритъ: «чѣмъ труднѣе 
псполнспіс втораго н единственнаго покаянія, 
тѣнъ дѣятельнѣйшее требуется свидѣтельство его, 
чтобы оно произнесено было нс только въ совѣ
сти, но совершилось и дѣйствіемъ. Симъ дѣй
ствіемъ, которое болѣе выражается греческимъ 
словомъ: —  исповѣданіе, мы исповѣдаемъ
свой грѣхъ Господу, не какъ исвѣдущему, по по- 
томучто исповѣданіемъ совершается покалпіе и 
полагается удовлетвореніе, —  потомупто покая- 
піемъ умилостивляется Богъ. И такъ исповѣдь, 
продолжаетъ Тертулліанъ, есть для человѣка па
ука уппчпжепія м смиренія; она предписываетъ 
ему образъ жизни, невольно возбуждающій сожа
лѣніе къ кающемуся, опредѣляетъ ему даже одѣ
яніе и пищу, повелѣваетъ ему облекаться во вре
тище и посыпать главу свою пепломъ, удручать 
тѣло, скорбѣть духомъ, грѣхи заглаждать сокру- 
шепіемъ, употреблять въ пищу снѣди самыя про
стыя, лишь-бм поддержать въ себѣ жизнь; сколь
ко возможно чаще подкрѣплять свои молитвы ло
щеніемъ, стенать, плакатъ, взывать день и ночь 
къ Господу Богу, повергаться предъ Священни
ками, падать на колѣна предъ друзьями Божіими 
и просить всѣхъ братьевъ помочь свопми молитва
ми. Во всемъ этомъ состоитъ послѣдованіе исповѣ
ди, которое служитъ ръ тому, чтобы возбудить 
покаяніе, почтить Бога устрашивъ грѣшника 
опасностію, обличить его за оскорбленіе Бога, и

(■*} ІІасг. ІііЬ. I ,  сар.
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временнымъ наказаніемъ доставить кающемуся воз
можность избѣжать вѣчныхъ мученій». Особенно 
Свящснномучсипкъ Кипріанъ много говоритъ о 
Таинствѣ исповѣди въ своихъ сочиненіяхъ и изо
бражаетъ всѣ принадлежности послѣдованія этого 
Таипства, которыя издревле по преданію и Писа
нію сохраняются въ Православной Церкви ('). Онъ 
похваляетъ обращающихся съ раскаяніемъ и грѣхъ 
своіі исповѣдающихъ со всею искренностію, сми
реніемъ и удовлетвореніемъ (*). «Въ Евангеліи Го
сподь пазываетъ блажеппыми плачущихъ, гово
ритъ Кипріанъ, ибо плачущій привлекаетъ къ се
бѣ милосердіе Божіе; кто же упоренъ и гордъ, 
тотъ уготовляетъ себѣ гнѣвъ и наказаніе на гря
дущемъ судѣ. И потому не приносящихъ покаянія 
и нс свидѣтельствующихъ сокрушенія о грѣхахъ 
своихъ всѣмъ сердцемъ и явнымъ исповѣданіемъ, 
надобно удалять отъ общенія» (*). Свлщенномуче- 
иикъ, изображая самый образъ исповѣди, гово
ритъ: «грѣшники приносятъ во грѣхахъ покаяніе 
въ узаконспиое время; сообразно чиноположенію 
приходятъ для исповѣди и чрезъ возложеніе рукъ 
Епископа илы Священника получаютъ право на 
пріобщеніе» (4). Мучениковъ и исповѣдниковъ, 
коихъ ходатайство о прошеніи кающихся Церковь 
всегда уважала, наставляетъ, чтобы они памято
вали Евапгеліс и разсуждали, «что п сколько

(') Книга III,  пнег.м. 2. 
;•) Кіпіг. | ,  ііисьм . 3.
■') Кішг. III , письм. М. 

(4; Кішг. IV письм. '1 .
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прежніе Мученики, бывъ во всемъ осторожны, 
предоставили себѣ во власть, Свящснномучсникъ, 
говоритъ: а и вы также, тщательно и осмотритель
но, какъ други Божіи взвѣшивайте намѣренія ка
ющихся, взирайте и на дѣянія и усилія и каче
ства каждаго, и на роды и свойства самыхъ грѣ
ховъ. Башей любви пе должно оставлять и того, 
чтобы въ книгѣ (ІіЬеІІо) поимянпо писать тѣхъ, 
кому вы пожелаете дать миръ» ( '). Такимъ обра
зомъ и пачало самыхъ исповѣдныхъ книгъ, въ кои, 
по установленію Православной Церкви, пынѣ вно
сятся имена бывшихъ у Исповѣди и св. Причастія 
для поминовенія въ молитвахъ проскомидіи и ли
тургіи, восходитъ къ началу христіанства. Св. Зла
тоустъ говоритъ о исповѣди: «прежнее все изглаже
но посредствомъ благодати и человѣколюбія распя
таго Христа; а что сдѣлано послѣ Крещенія, то тре
буетъ великаго старанія, чтобы опять было из
глажено. Поелику другой бани пѣтъ; и уже тре
буются наши слезы, покаяніе, исповѣдь, милосты
ни, молитвы, и всякое другое благочестивое упраж
неніе» (* *).

Чувство сокрушенія во грѣхахъ и жажда оправ
данія и умирснія совѣсти естествепно приводили 
древле кающихся къ исповѣданію грѣховъ и обы
кновеннѣйшему наединѣ, а иногда въ нѣкоторой сте
пени и открытому (’), — особснпо во грѣхахъ яв-

(') Киыг. IV, письм. 2.
(*) Въ 1 слбвѣ на св. Пятьдссятппцу.
(я) О чем7. осодѳііпо свидѣтельствуютъ древніе разряды огла

шенныхъ.



— 40 —

пыхъ и всенародныхъ, но всегда предъ Пасты
рями, облеченными властію отъ самого Іисуса 
Христа вязать и рѣшить. Ибо исповѣданіе грѣ
ховъ не предъ Пастырями, каково иапр. взаимное 
иди скитское, состоящее въ чистосердечномъ от
крытіи немощей своихъ Богобоязливымъ мужамъ ('}, 
скодь ни бдаготворно, есть еще не полно и не
достаточно, потому что не соединено съ Бо
жественною таинственною вдастію вязать и рѣ
шить грѣхи. А эта власть, составляющая печать 
Таинства покаянія, дана нс каждому христіанину, 
а только Апостоламъ и отъ нихъ преемственно 
чрезъ таинственное рукоположеніе — всѣмъ Па
стырямъ Православной Церкви. Какъ ходатаи Бо
га и человѣковъ есть Христосъ — Іерей по чину 
Мелхиседекову, такъ Онъ же благоволилъ уста
новить Іереевъ посредниками для немощей кажда
го, ищущаго оправданія предъ Богомъ но грѣхахъ, 
ио принятіи Крещенія. II кто иной, кромѣ посред
ника законно-избраннаго, таинственно утвержден
наго отъ Бога, можетъ удовлетворить иунсдамъ со
крушеннаго и признающагося грѣшника 1 Такимъ 
образомъ со временъ Апостольскихъ кающіеся ис
повѣдали грѣхи свои предъ Духовными отцами. 
Такъ Ап. Павелъ пишетъ Коринѳской Церкви; 
азъ судахъ содѣявшаго блуженіе, о имени Господа 
нашего Іисуса Христа, собравшимся вамъ и моему 
духу съ силою Господа нашего 'Іисуса Христа пре
даніи саташь (I Кор. V, 1—5). Въ сихъ словахъ

(') Сокраиіен. правилъ монашескаго житіи, напечатай, въ 
Кіевѣ въ 1813 голу, гл. 10.
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указустся на употребленіе власти пязать н рѣшить 
грѣхи, принадлежащей Таинству покаянія, ибо 
судъ произносится здѣсь о имени и съ силою 
Господа Іисуса Христа, — также какъ и пынѣ въ 
Православной Церкви разрѣшеніе исповѣдавшему 
свои грѣхи подается по благодати Господа 
Іисуса Христа, — указуется и на предстоятеля 
Церкви — Ап. Паола; ибо опъ говоритъ: азъ су- 
дихъ. Ап. Іоаннъ пишетъ: аще исповѣдаемъ грѣ
хи наши, вѣренъ есть и праведенъ, да оставитъ 
намъ гріъхи наиія, и очиститъ насъ отъ всякія не
правды (1 Іоан. I, 9). Слова: аще исповѣдаемъ? 
безъ сомнѣнія указываютъ на исповѣданіе грѣ
ховъ при Апостолахъ — таинственное предъ Пас
тырями; ибо это исповѣданіе, по словамъ Апосто
ла, служитъ къ оставленію намъ грѣховъ и очи
щенію нашихъ неправдъ, а власть прощать грѣхи 
дана только Апостоламъ и ихъ прямымъ по зва
нію своему преемникамъ. Равно и въ словахъ Ан. 
Іакова: исповѣдайте другъ другу согрѣшенія (Іак. 
V, 16), заключается также указаніе на послѣдо
ваніе исповѣди, сохраняемое Православною Цер
ковію. Исповѣдать грѣхи другъ другу конечно 
нс значитъ открывать ихъ всякому, наіір. младен
цу, юношѣ, вообще лицу неуполномоченному для 
этого Церковію, — лицу, къ которому нельзя 
имѣть святой вѣры; а означаетъ безъ сомнѣнія и 
взаимное примиреніе и прощеніе, какое Православ
ные христіане обыкновенно наблюдаютъ особсппо 
предъ Великимъ постомъ н исповѣдію, по внуше
нію Евангелія ( Мат. VI, 14), иноки сообразно 
своимъ правиламъ , Святители въ завѣщаніяхъ



•своихъ (') и проч. и Преимущественно озна
чаетъ таинственную исповѣдь предъ избранными 
священными лицами, облеченными свыше властію 
вязать и рѣшить, и наконецъ исповѣдь самыхъ 
Пастырей одного у другаго. Ибо Церковь Право
славная слова: исповѣдайте другъ другу согрѣшенія, 
относитъ къ Таинству исповѣди (* *).

Кромѣ свидѣтельствъ священпаго Писанія о ис
повѣди предъ Духовниками и древле-священпое 
преданіе представляетъ многіе объ ней памятники. 
Такъ въ 52 правилѣ св. Апостолъ говорится: «аще 
кто Епископъ или Пресвитеръ, обращающагося 
отъ грѣха не пріемлетъ, но отвергаетъ: да бу
детъ изверженъ изъ священнаго чипа. Опечали
ваетъ бо Христа рскшаго: радость бываетъ на 
небесн о единомъ грѣшницѣ кающемся». Въ по
становленіяхъ Апостольскихъ сказано : «если Епис
копъ неразсудительно щадитъ подлежащаго нака
занію, какъ Саулъ пощадилъ Агага, Илій — дѣ
тей , не вѣдавшихъ Господа: такой Епископъ
уничижитъ и собственное достоинство и Церковь 
Божію, ему ввѣреппую. Онъ нс праведенъ предъ 
Богомъ и людьми, и бываетъ виновникомъ соблаз
на для многихъ новыхъ христіанъ и оглашен
ныхъ, также и для молодыхъ возрастомъ. Ибо по 
беззаконной неразборчивости начальствующаго свое
го, они будутъ неразборчивы и сами, и заражен-

('; ІІапр. Мптроиодптъ Макарій въ своей лухоппои грамотЬ 
ІэйЗ года. См. Истор. акт. той. I , Д /- 172.

(*) См. Нраоос.іавн. исповѣдай, о Таинствѣ нокаинія.



ныс такою болѣзпію, — по необходимости погиб
нутъ съ нимъ, какъ съ Іеровоамомъ народъ Изра
ильскій и съ Кореемъ его сообщники ('). Въ 
Церкви, Епископъ, произноси слово, какъ имѣю
щій власть судить согрѣшившихъ, потому что 
вамъ Епископамъ сказано: «едина аще свяжете на 
земли, будутъ связана на небеси, и елика аще 
разрѣшите на земли, будутъ разрѣшена па небс- 
си». II такъ суди, Епископъ, со властію, какъ 
Богъ, но кающихся принимаіі. Ибо Богъ есть 
Богъ милосердія. Согрѣшившихъ поражай, усо- 
вѣщаваіі, необращающихся убѣждай , стоящихъ 
утверждай пребывать въ добрѣ, кающихся пріем
ли». Епископъ, сначала со властію осуждай ви
новнаго, потомъ съ милостію и состраданіемъ 
пріемли, обѣщая ему спасеніе, если перемѣнитъ 
онъ свое поведеніе и обратится къ покаянію, а 
кающагося наказун пріемли, помня Господа ска
завшаго, что «радость бываетъ предъ Ангелы Бо
жіими и о единомъ грѣшницѣ кающемся» (Лук. 
XV, 10) (“). «Вамъ (Епископамъ) должно призы
вать къ себѣ согрѣшившихъ и побуждать къ по
каянію, поступать съ благою надеждою и не по
дозрѣвать, что чрезъ Зто вы становитесь какъ бы 
сообщниками учинившихъ грѣхи, по любви къ 
нимъ. Принимайте кающихся ласково, радуясь объ 
нихъ, судя согрѣшившихъ съ сожалѣніемъ н ми
лосердіемъ. Ибо если ты пришедшаго къ рѣкѣ и 
готоваго пасть, столкнешь какъ-нибудь въ нсс,

(') І-іЬ. II , сар. 10. 

(-; ЬіІ>. II, гар. 13.
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вмѣсто того, чтобы скорѣе подать ему руку помо
щи, то ты совершенно погубишь брата. Такимъ 
образомъ и народъ назидается и согрѣшившій нс 
совсѣмъ погибаетъ ('). Внемлите себѣ, аще согрѣ
шитъ къ тсбѣ братъ твоіі, запрети ему: и аще 
покается, оставн сму. И аще седмищи на день со
грѣшитъ къ тебѣ, и седмищи на день обратится, 
глаголя : каюся, оставн ему (Лук. XVII, 3—4), 
подобно Пророку Наѳану, который сказалъ Дави
ду: Господь отъя согрѣшеніе твое, не умреніи 
(2 Цар. XII, 13)» (а). Климентъ Римскій — писа
тель I вѣка говоритъ: «если въ чье сердце вкра
дется какое-либо зло, то пекущійся о своей ду
шѣ да нс устыдится исповѣдаться въ этомъ На
стоятелю, чтобы отъ него, при помощи слова'Бо
жія и совѣтовъ получить исцѣленіе». Въ III вѣ
кѣ Оригенъ бесѣдовалъ, «что для грѣшника, жаж
дущаго оправданія предъ Богомъ — средство стя
жать оное состоитъ въ исповѣданіи грѣха своего 
Священнику Божію и въ этомъ находить враче
ство» (’). «Будемъ же исповѣдать, братія, гово
ритъ Свящспномученикъ Кипріанъ, свои согрѣше
нія, доколѣ .мы сшс въ этомъ мірѣ, доколѣ еще 
возможна исповѣдь, — доколѣ удовлетвореніе и 
прощеніе грѣховъ чрезъ Священниковъ угодны Бо
гу» (4). Обличая Новатіапъ, которые будучи внѣ 
Церкви Каѳолической, нс могли давать прощенія

;') і .іь . іг. сор. із.
(*) І.іЬ. II , сар. 18.
(5) 1(ъ бесѣдѣ 2 па кн. Ловитъ, Л. Во 2 бесѣдѣ па 37 пса.!-

1 » .
(4) Къ V словѣ о падшихъ.
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грѣховъ, пишетъ: «спрашивая оглашеннаго: вѣ
ришь ли ты въ оставленіе грѣховъ и въ жизнь 
вѣчную чрезъ св. Церковь? обманываютъ себя 
этимъ вопросомъ пс имѣющіе Церкви. Если же са
ми своимъ голосомъ признаются, что отпущеніе 
грѣховъ дается только чрезъ св. Церковь, то не 
имѣющіе ея, зпачитъ, пс могутъ получить проще
нія. А что они исповѣдуютъ того же Бога Отца, 
и Сына Божія Христа и Св. Духа, и это пс по
можетъ имъ. Ибо и Хореи и Даѳапъ и Авиронъ 
признавали одпого Бога съ Священникомъ Ааро
номъ и Моисеемъ, живя по одпому закону и ре
лигіи. Но когда нарушивъ служеніе мѣста своего 
противъ Аарона Священника, которой получилъ 
законное Священство, по удостоенію и посвященію 
Божію, показали вольность священнос.іужснія ; то 
свыше были поражены тотчасъ за непозволитель
ныя усилія, и не могли быть угодны и совершен
ны жертвы ихъ, не благоговѣйно и незаконно 
вопреки праву Божественнаго установленія прине
сенныя» ( '). Въ 5 правилѣ Агкирскаго Собора о 
Духовникахъ сказано : «Епископы да имѣютъ
власть, испытавъ образъ обращенія, человѣко-люб- 
ствовати, или большее время покаянія приложити. 
Паче же всего испытуется житіе, предшествовав
шее искушенію и послѣдовавшее за онымъ». Си. 
Василіи Великій говоритъ: «предстоятелямъ Цер
кви повѣряются согрѣшившими сокровенные по
ступки, для коихъ нѣтъ свидѣтеля, кромѣ Испы-

('] ІГі. I к н и г ѣ  шіееч'і» -  ііп с і.мо ѴІ.
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тующаго тайпы каждаго» ( ') .  Въ другомъ мѣстѣ 
Святитель говоритъ: «исповѣдать грѣхи надобно 
предъ тѣми, коимъ ввѣрено совершеніе Таинствъ 
Божіихъ» (* *). Созоменъ церковный историкъ V 
вѣка пишетъ объ исповѣди: «Богъ повелѣлъ про
щать согрѣшающихъ и кающихся; но для получе
нія прощенія необходимо имъ исповѣдать грѣхи 
свои. Для чего издревле избирали Духовника —  
Священника, особенно извѣстнаго святостію жиз
ни, —  твердаго и мудраго хранителя Таинъ. При
ходя къ нему, согрѣшившіе исповѣдали дѣянія 
своеіі жизни. Смотря по тяжести грѣха, Духов
никъ опредѣливъ, чѣмъ каждому должно заглаж- 
дать грѣхъ и какъ сами каявшіеся желали себѣ 
наказанія за грѣхи, разрѣшалъ» (*).

Пргшѣч. Объ открытой древнсіі исповѣди предъ 
Священникомъ должно въ особенности замѣ
тить то, что она совершалась иногда и при 
грѣхахъ нс явныхъ и гласныхъ, но по до
брой волѣ кающихся и совѣту Духовника. 
Дрсиніе Христіане испрашивали у Священни
ка совѣта, рѣшаться ли имъ на открытое и 
торжественное покаяніе. Оригенъ говоритъ: 
«смотри, какъ Божественное Писаніе поу
чаетъ насъ, что нс должно таить грѣховъ 
внутри. Ибо какъ имѣющіе пссваренпую пи
щу или желудокъ обремененный сю страдаютъ;

Къ тилкопаіііи иц 10 главу Нгаіп.

(*) ОшЕЗІіопев сошрепіПо сіріісаіее, — і ц і ір з і іо  28Х.

(*) Кн. VII гл . 16.
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такъ и согрѣшившіе, когда скрываютъ и 
удерживаютъ въ себѣ грѣхъ, чувствуютъ 
внутреннюю тягость. ІІо когда кто самъ се
бя обвиняетъ и исповѣдается, извергаетъ н 
грѣхъ и вмѣстѣ уничтожаетъ причину грѣ
ха. Будь только осторожнѣе: кому исповѣ
дать твой грѣхъ. Сыщи прежде врача, предъ 
которымъ бы тсбѣ повѣдать причипу немощи, 
и который умѣлъ бы немощсствовать съ не
мощнымъ, плакать съ плачущимъ, соболѣзно
вать и сострадать съ нимъ, и что онъ ска
жетъ и присовѣтуетъ, то дѣлай и исполняй. 
Если онъ найдетъ слабость твою такою, что 
сс должно исповѣдать и излечить въ собра
ніи всей Церкви, и что это можетъ послу
жить къ назиданію и другихъ, и къ благо
надежнѣйшему исцѣленію тебя самаго; то 
обдуманнымъ и благоразумнымъ совѣтомъ 
такого врача должно воспользоваться» (‘). 
Въ случаѣ преступленій, кои угрожали пре
ступнику опасностію жизни, Церковь дозво
ляла исповѣдь только частную или тайную. 
Такъ въ 34> правилѣ св. Василія Великаго 
говорится: «женъ прелюбодѣйствовавшихъ и 
исповѣдавшихся въ томъ^ по благочестію 
или какимъ-бы-то ни было образомъ обли- 
чившихся, Отцы наши запретили явными 
творпти, да пе подадимъ причины —  къ 
смерти обличенныхъ. Такимъ образомъ, по 
слову Господа (Мат. XVIII, 15), обличеніе

{') Въ бесѣдѣ пгориіі на нса.і. 37.
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было спачала наединѣ, а потомъ уже иногда 
предъ Церковію и всегда предъ Духовни- 
никомъ.

Такое послѣдованіе исповѣди доселѣ со
храняется нс только въ Церкви Православ
ной восточпоіі, но и у Римлянъ, Сиріанъ, 
Абиссинцевъ и Коптовъ, у Армянъ и дру
гихъ. Въ III вѣкѣ, во время Декіева гоненія, 
по сказанію НикнФора Каллиста, основанному 
на исторіи Сократа и Созомена ( '), было 
установлено званіе особеннаго Духовника для 
отпадиіихъ отъ вѣры и опять обращавшихся 
въ нѣдра св. Церкви. По словамъ Никифора (") 
это званіе было установлено Отцами, соглас
но съ канонами Церкви, и значитъ — соглас
но съ общимъ древле бывшимъ у христіанъ 
чиномъ исповѣди, но конечно сь тѣмъ раз
личіемъ отъ общаго закона о исповѣди, что 
отнадшіе и кающіеся исповѣдались только 
у извѣстнаго Духовника, нарочито избранна
го для нихъ, а не но собствеппому избранію, 
какъ обыкновенно бываетъ. Въ подтвержде
ніе этого можетъ служить издревле суще
ствующій въ Православпоіі Церкви обычай, 
по которому обращающіеся къ Православію и 
подсудимые большею частію отсылаются къ 
Духовникамъ, по предписанію начальства, а 
не по собственному желанію, какъ обыковен-

(') Сократ. кп. VII, гл. 16. Созомси. кн. VII, гл. 16. 

и  ЬіЬ. XII, гар. 28.
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по поступаютъ вѣрные уставамъ Церкви. II 
потому сказаніе объ установленіи Духовника въ 
Ш и объ отмѣненіи его въ IV вѣкѣ никакъ 
не можетъ служить источникомъ неблаго
пріятныхъ заключеній и выводовъ объ испо
вѣди вообще. Такіе выводы совершенно про
тиворечили бы всѣмъ яснымъ древнѣйшимъ 
свидѣтельствамъ о Таиыстѣ покаянія и сло
намъ церковныхъ историковъ Сократа и Со
зомена, которые, упоминая объ отмѣненіи Ду
ховника, показываютъ во первыхъ всеоб- 
іцпость, важность и дрсвпость Православна
го послѣдованія исповѣди, и во вторыхъ — 
нѣкоторую мѣстную и особенную перемѣну 
въ совершеніи ея, не припятую вообще въ 
Церкви Православной, потому что слѣдовъ ея 
не видно нс только .въ предѣлахъ Правосла
вія, но и въ другихъ христіанскихъ испо
вѣданіяхъ, гдѣ хотя частію сохранилась свя
щенная Апостольская древность.

Болѣе извѣстная " И доселѣ существующая 
противозаконная нсренѣна въ исиовѣди грѣ
ховъ произведена въ нѣкоторыхъ мѣстахъ 
нововведеніемъ Лютера. До него Таинство 
покаянія, какъ необходимо и существенно 
принадлежащее Церкви Христовой, и особен
но требуемое Крещепіемъ и Причащеніемъ, 
сохранялось ненарушимо во всемъ Христіан
ствѣ , кромѣ нѣкоторыхъ незначительныхъ 
обществъ, издревле отторгшихся отъ Церкви 
Каѳолической и осужденныхъ ею. Со времени

і
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Аугсбуренаго исповѣданія, составленнаго въ 
1530 году для послѣдователей Лютера, отъ 
Таинства покаянія отторгнута важнѣйшая и 
существенная часть — устное, подробное и 
смиренное исповѣданіе грѣховъ предъ Свя
щенникомъ, потону что въ новомъ вѣроиспо
вѣданіи н Таинство священства также пре
вращено. Впрочемъ многіе и изъ самыхъ от
ступниковъ и иововводителей XVI н даже 
XIX столѣтія въ нѣкоторой степени сами 
свидѣтельствуютъ о исобходимости и важно
сти покаянія и исповѣди, какъ о Таинствѣ, 
хотя и некому у нихъ совершать его, и со
жалѣютъ о прекращеніи его. Такъ древніе 
еретики въ пашемъ отечествѣ, — Стриголь
ники, отвергшіе Священство, а потому и 
Таинство исповѣди, чувствуя однакожъ нуж
ду ея, постановили для своихъ послѣдовате
лей исповѣдаться землѣ ('). Въ апологіи 
Аугсбургскаго исповѣданія ясно говорптсл: 
«воистину Таинства суть: Крещеніе, Прича
щеніе, разрѣшеніе гт т. е. Таинство гіокалнія. 
Исповѣдь въ церквахъ у насъ не отмѣнена. 
Ибо прежде исповѣди и разрѣшенія Тѣло 
Господне обыкновенно не преподается» (“). 
«Если бы кто, обрсмепспный тяжестію грѣ
ховъ и искушеніями, пожелавъ совѣта, на- * (*)

(') См. въ истор. актахъ посланіе Кигптантппопо.п.ск. Па
тріарха Антонія Псковичамъ , и обличеніи Стригольниковъ, 
около 1388—1396 год. Л ?  0, том. I.

(*) Агііо. IV —VII.
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ставлснія и утѣшенія частнаго н.ш отъ слу
жителя Церкви или отъ иного брата, опыт
наго въ законѣ Божіемъ, мы такого похва- 
ллсмъ». Даже Кальвинъ допускалъ частную 
исповѣдь, н Духовника, коего бы обязан
ность была облегчать смущенную совѣсть, 
считалъ необходимымъ лицемъ. При этомъ, 
но его мнѣнію, нс должно быть только при
нужденія или опредѣленной Формы ('). Кро
мѣ сего сожалѣніе о прекращеніи таинственной 
исповѣди грѣховъ предъ Пастыремъ выразилось 
и иначе у многихъ, увлеченныхъ нововведе
ніемъ. Изъ Нюрнберга посылали къ Карлу V 
прощеніе возстановить у нихъ исповѣдь. Въ 
Страсбургѣ также желали снова ввести ее въ 
употребленіе. А въ Швеціи она сохранялась 
согласно апологіи Аугсбургскаго исповѣда
нія. Мосгенмъ пишетъ, что она совершалась 
еще въ его время въ Пруссіи, и порицаетъ 
министра Берлинскаго за то, что онъ въ 
1697 году замышлялъ пресѣчь ее въ Пруссіи. 
Равно и въ Англіи многіе желалн-было воз
становить исповѣдь (•). Такимъ образомъ са
мое уклоненіе отъ Апостольской древности 
сознавало н сознаетъ нужду и важность Пра
вославнаго послѣдованія исповѣди, которая 
конечно частію есть и въ области нововве- * (*)

(') ПапсіЬисВ <1сг сІігіиІІісЬеп Агсііаоіодіе АпдиНі ѵоп «Іог 
Веісіііс, ки. 3.

(*) О всемь это.мТ. см. (Іісііоппаігс Вегдіег, ат. словѣ: со п Го 6- 
яіоп аигіеиіаіге.
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дспій, хотя — не какъ установленіе Цер
кви, а какъ частнай потребность христіанъ. 
Ибо кронѣ повслѣній Слова Божія исповѣдать 
грѣхи предъ Духовникомъ, и собственная 
жажда всякаго, ищущаго оправданія и успо
коенія совѣсти, — каждаго искрспно кающа
гося во грѣхѣ, можетъ побуждать къ исповѣ
д и ,— особенно предъ лицемъ свяшенпо-унол- 
номочепнымъ отъ общества вѣрующихъ.

Вообще словесная и подробная исповѣдь во грѣ
хахъ предъ Духовникомъ есть благотворное и спа
сительное установленіе Божія милосердія для ис
правленія совѣсти и поведенія нашего. Одинъ 
тайный стыдъ и невольный страхъ исповѣданія 
грѣховъ предъ лицемъ Духовника много под
крѣпляетъ и утверждаетъ благоговѣйнаго въ вѣ
рѣ и благочестіи, а гордаго грѣшника смиряетъ и 
упорядочиваетъ. При самой исповѣди опъ можетъ 
узнать, къ своему благу, о порочности нѣкото
рыхъ изъ своихъ поступковъ, кои казались ему 
невинными. Ибо иные изъ насъ, или по невѣдѣ- 
нію или ложному убѣжденію, иногда пѣкоторыс 
грѣхи свои считаютъ необходимостію природы и 
общежитія; все пріятное — позволительнымъ 
и даже полезнымъ; глаголютъ лукавое доброе и 
доброе лукавое, полагаютъ тьму свѣтъ, и свѣтъ 
тьму, сладкое горькое, и горькое сладкое (Исаіи V, 
20). Но исповѣдь ясно можетъ указать предѣлы 
между законнымъ и беззаконнымъ, между необ
ходимостію природы и развращеніемъ воли. Со. 
Златоустъ говоритъ: «Церковь есть духовная ба-
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ня, многоразличными способами покаянія омываю
щая нечистоты души. Изслѣдуй, каковы были че
ловѣческія дѣла, пока еще нс было сего судили
ща! Тогда не знали даже имена тѣхъ добродѣ
телей, какія совершаются нынѣ. Кто отваживался 
на смерть? Кто пренебрегалъ богатствомъ? Кто 
презиралъ славу? Кто убѣжавши мірскихъ мяте
жей, возлюбилъ пустыню — матерь любомудрія? 
Гдѣ тогда извѣстно было имя дѣвства? Все это 
и многое другое еще важнѣйшее было слѣдствіемъ 
сего судилища, — дѣломъ сего начальства» ('). 
Созоменъ, историкъ V вѣка, упоминая объ ослабле
ніи исповѣди въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, говоритъ: 
«съ нарушеніемъ древности и соединенной съ нею 
важности и строгости начипается мало по-малу 
жизнь неразборчивая и необузданная. Ибо прежде, 
я думаю, было меньше грѣховъ, и по собственно
му опасенію тѣхъ, кои исповѣдали грѣхи свои, и 
по строгости судей Духовныхъ» ( * *). Такъ на ис
повѣди, напоминающей намъ о спасительномъ дол
гѣ, очищается и взоръ нашъ на христіанскую жизнь 
и нравственность.

Для лучшаго исповѣданія и врачеванія своихъ 
грѣховъ кающійся нс долженъ безъ нужды пере
мѣнять своего Духовпика. Такъ около 1390 года 
Митрополитъ Кипріанъ писалъ Игумену Аѳана
сію: «дѣтямъ духовнымъ оставляти своего Духов-

( ) Въ XV* бесѣдѣ на 2 послаи. къ Корине.

(*) Кп. V II, гл. 10.
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наго отца безъ вины п къ иному отходити него- 
дится, нсгодится и принямати ихъ безъ благосло- 
вснія» ('). «Оберсгатпся долженъ Пресвитеръ при
нимать къ Тайнѣ исповѣди —■ тѣхъ, кои бѣгаютъ 
своею пастыря стыда ради. Почему если правиль
ной причины къ принятію ихъ иа исповѣдь не 
окажется, то къ собствеиоому ихъ Духовному от
цу ио довольномъ увѣщаніи, — да отошлетъ» (2). 
Бываніс на нсиовѣди у различныхъ Духовниковъ 
безъ нужды —  показываетъ и неуваженіе къ совер
шителямъ Танпствъ, что и само по себѣ есть уже 
грѣхъ, н кромѣ того лишаетъ ихъ возможности 
слѣдить, въ продолженіе нѣсколькихъ лѣтъ, за 
немощами нашими для нашего исправленія. Мно
гократно же испытуя слабости одного и того же 
лица, и потому зная безъ сомнѣнія и причины и 
соприкосновенности ихъ, Духовникъ предваритель
но уже готовъ и прямо приступаетъ къ уврачева- 
иію ихъ, сберегая время для спасительнаго цѣле
нія многихъ другихъ, духовно болящихъ. Между 
тѣмъ какъ въ первый разъ пришедшаго на испо
вѣдь Духовникъ долженъ нс мало испытывать, 
чтобы узнать: какой грѣшникъ притекъ къ нему 
во врачебппцу, и можетъ быть вдругъ надоб
но услышать и разрѣшить запутанные узлы 
много-различныхъ неправдъ. Такимъ образомъ 
необходимо затрудняется и дѣйствіе исповѣданія.

(•) Нстор. Актовъ той. I •Д** 233.

(*; Г,м. въ кн. о должностяхъ Пресвитеровъ — о иокаяиім $ М .
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Покаяніе и исповѣдь непремѣнно предполагаютъ 
въ насъ сознаніе себя н умѣніе различать добро и 
зло. Посему не бываютъ на исповѣди младенцы 
первыхъ лѣтъ, ума-лишепные, умоизступленные и 
бѣсноватые, кои всѣ, по словамъ св. Іоанна Зла
тоуста , не подлежатъ отвѣтственности ( '). За 
исключеніемъ таковыхъ Православная Церковь 
призываетъ всѣхъ насъ къ покаянію и исповѣди 
съ шесптлѣтнню ш и семшѣтняю возраста ( ') , 
когда мы переходимъ изъ младенчества въ отро
чество и начинаемъ яснѣе сознавать себя.

ПОСЛѢДОВАНІЕ ИСПОВѢДИ.

Сокрушающемуся о грѣхахъ и приступающему 
къ исповѣди, какъ духовпо педугующему, винов
ному и подсудимому, Церковь предварительными 
молитвами о кающихся внушаетъ вѣру въ хода
тайство Сына Божія и надежду на милосердіе 
единаго Господа. Ибо не за признаніе грѣховъ, 
коимъ облегчается, но не устраняется наказаніе, 
а ради безконечныхъ заслугъ Спасителя, проща-

(') Въ нравоученіи послѣ бесѣды ХІЛ па дѣли. си. Апостолъ.

(’ ) По 113 правилу Номоканона въ требникѣ — шести, а по 
своду законовъ — сони дѣтъ.
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ются грѣхи тѣмъ вѣрующимъ, кои каются. Соо
бразно съ надеждою па милосердіе Божіе, предва
рительною молитвою Церковь устраняетъ для пасъ 
и всѣ препятствія къ покаянію и исповѣди, вну
шая намъ ввѣрить себя суду Божію, въ лицѣ Ду
ховника ; —  разрѣшаетъ и устраняетъ различные 
уэы немощной нашей совѣсти, какъ то: попраніе 
или несоблюденіе священническаго слова, не ис
полненіе священнической клятвы и обязательство 
собственною анаѳемою и клятвою, произнесенною 
по невѣдѣнію, неосторожности, малодушію, дор- 
зости и проч. Ибо того, кто попралъ слово и 
клятву Духовника своего, иной Духовникъ разрѣ
шить нс можетъ ('). А связавшій себя собствен
ною анаѳемою и клятвою, но силѣ сего отлученія 
и клятвы можетъ нарушить христіанскій долгъ 
исповѣди. Посему Православная Церковь, внушая 
надежду па нензреченное милосердіе Божіе, пред
варяя всякій союзъ неправды, и отверзая всѣмъ 
свободный путь къ очищенію грѣховъ, издревле 
постановила разрѣшать различные узы совѣсти 
предварительными молитвами о кающихся (*). «Аще 
въ словѣ, или въ дѣлѣ, или въ вѣдѣніи, или пс- 
вѣдѣніи, или слово священническое попраша, или 
подъ клятвою священническою быша, или подъ 
свою анаѳему падоша, или подъ клятву ведошася, 
Самъ яко благъ и незлобивый Владыко, сія рабы

('} 32 ирлв. св. Апостолъ. 114 и 111) ирав. Номоканона въ 
требникѣ.

С2) См. въ Большомъ требникѣ гл. 46, 40—30.
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твол словомъ разрѣшится благоволи, прощаяіі 
имъ и свою пхъ анаоему или клятву».

Молитвы предъ исповѣдію о кающихся дрсвлс 
произносимы были въ концѣ Литургіи оглашен
ныхъ , къ коимъ причислялись и исходили изъ 
храма предъ Литургіею вѣрныхъ и кающіеся въ 
тяжкихъ грѣхахъ ('). Эти молитвы содержатся 
одна — въ постановленіяхъ Апостольскихъ, а дру
гая въ Литургіи Ап. Іакова.

Примѣч. Въ Апостольскихъ постановленіяхъ чи
тается молитва: «Вседержитель, Боже вѣч
ный, Владыка міра, Творецъ и Правитель 
всяческихъ, содѣлавшіп человѣка украшепіемъ 
міра о Христѣ: давшій ему законъ естествен
ный и письменный, дабы опъ жилъ законно 
какъ разумный, а согрѣшившему — открывшій 
по своей благости помощь въ покаяніи, призри 
па приклонившихъ Тебѣ выю души и тѣла. 
Ибо Ты пс хочешь смерти грѣшника, но по- 
кянія, чтобы онъ обратился отъ пути своего 
злаго и жилъ. Ниневитянъ покаяніе пріяв
шій, хотящій всѣмъ человѣкомъ спастисп, и въ 
■разумъ истины пріити: въ отеческія объятія 
принявшій блуднаго сына ради его покая
нія: Самъ и нынѣ пріими покаяніе рабовъ 
твоихъ; потому что пѣтъ человѣка, который 
бы нс согрѣшилъ предъ Тобою: аще бо без
законія назрнши Господи, Господи, кто по-

(') Лаод. собор. прав. 19. Соивііі. Арозіоі. ІіЬ. V III, сар. 9.
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стоить? яко у Тебе очищеніе есть. Возстано
ви пхъ святой твоей Церкви, въ прежнемъ 
достоинствѣ н славѣ чрезъ Христа Бога и 
Спасителя нашего, чрезъ Котораго Тебѣ сла
ва и поклоненіе во Святомъ Духѣ, во вѣки. 
Аминь» (').

Другая молитва св. Ап. Іакова читается 
такъ: «Господь Іисусъ Христосъ, Сынъ Бога 
жнваго, Агнецъ и Пастырь, ваявшій грѣхи 
міра, простившій долги двумъ должникамъ, 
и женѣ грѣшницѣ оставленіе грѣховъ ея дав
шій, сообшившій здравіе раэлабленному, съ 
оставленіемъ грѣховъ его, ослабь, оставь, 
прости, Боже, согрѣшенія паши, вольныя н 
невольныя, кои содѣлали мы вѣдѣніемъ и не
вѣдѣніемъ, преступленіемъ и прослушаніемъ, 
и кои Духъ Твой Пресвятый вѣдаетъ лучше, 
нежели рабы твои. И если они въ чемъ отъ 
заповѣдей твоихъ, какъ человѣки [плоть нося
щіе н въ мірѣ семъ живущіе, или отъ діаво
ла прельщенные отступили: или словомъ или 
дѣломъ, —  или въ злословіе впали, или подъ 
свою анаѳему подпали^ прошу и молю неиз- 
реченную твою благость, да разрѣшатся сло
вомъ, и да простишь имъ и клятву, и свою 
(частную) аиаѳему, по благости твоей. Ей, 
Господи, — услышь молитву мою о рабахъ 
твоихъ, и оставь всѣ ихъ согрѣшенія, капъ 
непомнящій псправдъ; прости имъ всякое со-

(■) ІЛі. VIII, сар. 9.
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грѣшеніс вольное н невольное, набавь ихъ отъ 
вѣчпаго мученія. Ибо Ты заповѣдалъ намъ: 
слика аще свяжете на земли, будутъ связана 
на небсси, и слика аще разрѣшите на земли, 
будутъ разрѣшена на нсбеси; потому что Ты 
Богъ нашъ, Богъ, могущій миловать, спасать 
и оставлять грѣхи, и Тебѣ подобаетъ слава 
со безначальнымъ Отцемъ и животворящимъ 
Духомъ, нынѣ л присно, и во вѣки вѣковъ. 
Аминь» (').

Предварительно отверзши намъ двери 
покаянія и исповѣданія надеждою на Бога, 
Который праведныя любитъ и грѣшныя ми
луетъ, и можетъ разрѣшить насъ чрезъ Цер
ковь свою отъ всякаго союза клятвеннаго и 
отлученія, н такимъ образомъ приблизивъ 
насъ къ исповѣди, Церковь предлагаетъ со
гласно съ древними правилами наставленіе 
духовному врачу и духовно болящему (*). 
«Пріемлющій помышленія человѣческія, поу
чаетъ она Духовнаго отца, долженъ быть 
образомъ благихъ дѣлъ, воздерженъ, кротокъ, 
добродѣтеленъ, молиться ва всякій часъ Бо
гу, да подастъ ему Богъ слово разума, что
бы исправлять притекающихъ къ нему. Дол
женъ поститься, какъ повелѣваютъ Божествен
ныя правила, дабы самъ, храня ноетъ, могъ 
и инымъ повелѣвать. Если самъ несвѣдущъ,

Огаііо ргоріІіаІіоиІ5 въ концѣ Литургіи Ап. Іакова.

I* 1) См. въ Больш, требникѣ, гл. 12.
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ие воздерженъ и сластолюбивъ, то какъ мо
жетъ иныхъ учить добродѣтели? И кто по
слушаетъ его, видя его самого безчиннымъ? 
глаза сильнѣе ушеіі. И такъ внимай себѣ 
Духовный отецъ! Если погибнетъ едино овча 
отъ нерадѣнія твоего, то взыщется отъ рукъ 
твоихъ. Ибо проклятъ, говоритъ Писаніе, 
творящій дѣло съ нерадѣніемъ. Св. Василіи 
Великій говоритъ: нс убойся грѣшника, не
предай Сына Божія въ руки недостойнымъ, 
не усрамнеь кого отъ славныхъ земли, ниже 
самого діадиму носящаго, и не причащай. 
Божественныя правила запрещаютъ прича
щаться недостойнымъ, потому что они какъ 
язычники. Если они пе обратятся, горе и 
имъ и причащающимъ ихъ. И такъ Духов
ный отецъ долженъ быть для духовныхъ 
овецъ своихъ примѣромъ благочестія и добро
дѣтелей , и забыть во время исповѣдапія 
внѣшнія преимущества кающихся: для всѣхъ 
долженъ быть строгимъ и безпристрастнымъ 
судіею».

Хотя важно званіе всякаго Духовника, по 
особенно Царскаго. Древлс званіе Царскаго 
Духовника особсппо отличалось и торже
ственно возлагалось на избраннаго, при ис
повѣданіи имъ вѣры и клятвенномъ обѣща
ніи предъ Церковію. Такъ въ 1693 году 
апрѣля 13 дня избранный быть Духовникомъ 
Царя Протоіерей ОеоФііпъ произнесъ исповѣ
даніе вѣры и клятвенное обѣщаніе: «Азъ во
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извѣстіе благочестія моего и вѣры моея во 
услыиіапіс всѣмъ желаю прочссти исповѣда
ніе, и обѣты свои хоту предъ Сердцевѣдцемъ 
Господомъ и предъ вашимъ Святительствомъ 
усты моими грѣшными исповѣсть. Вѣра моя 
сія есть: Вѣрую во единаго Пога Отца и
проч. Радостно и всслюбсзно творю обѣты 
с іи : каноны Апостолъ и седми Соборовъ все
ленскихъ и помѣстныхъ пріемлю и неизмѣн
но хранпти, Богу поспѣшествуірщу, обѣща- 
юся. О мирѣ Церквс прилежати выну имамъ 
и бывшіе Соборы въ царствующемъ градѣ 
Москвѣ'— обѣщаваюся твердо держати, про
тивнѣ же никогда суемудрствовати. Еще обѣ
щаваюся пс пріимати страпныхъ обычаевъ 
въ церковныхъ преданіяхъ и чипахъ, но хра- 
нити преданія и чины вся неизмѣнно съ 
восточною Православною Церковію. Еще вѣ
рую и мудрствую совершатися на Божествен
ной Литургіи пресуществленію Тѣла и Кровс 
Христовы, яко Состояніи и наши Россіпстіи 
учите.ііс древній учатъ, —  наитіемъ и дѣй
ствомъ Святаго Духа, чрезъ призываніе архіе
рейское или іерейское въ словссѣхъ къ Богу 
Отцу молитсльныхъ: «и сотвори убо хлѣбъ сен 
честное тѣло Христа твоего», и прочая. И 
во всемъ иослѣдовати тебѣ, отцу и Архипас
тырю нашему, великому господину святѣйше
му кѵръ-Адріану, Архіепископу Московскому 
и всся Россіи и всѣхъ сѣверныхъ странъ 
Патріарху, и по тебѣ будущему преемнику и 
всему преосвященному Россійскому Собору
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повиповатися и ничто же ваіппмъ совѣтомъ 
и уставомъ противу вѣщати, паче же, поели
ку ми леть (возможно) будетъ, Божіимъ посо
біемъ, святая и богоугодная ваша узаконе
нія, и словесно, и дѣлпо, защищати; кромѣ 
же благословепія вашего Архипастырскаго 
ничто же имамъ новое, нс обычное или ис 
полезное, въ Церковь Божію вводити, но вся, 
съ вашнмъ благословеніемъ, яко со отческимъ 
творитн. Сокращспнѣ глаголю: Божіей волп 
и вашей Христопамѣстничестѣй всю мою во
лю слагати обѣтъ даю нелестно. Къ тому 
обѣщаюся, предъ Господомъ Богомъ моимъ, 
на святую Церковь и на архіерейское и евл- 
щеппичсскос достоинство царскаго сердца во 
гнѣвъ нс подвнзати, и сжс ми на мзду рукъ 
нс простирати, въ дѣлъ всяческихъ твореніи 
злобомнѣнія и гнѣва никакого имѣти, нико
му же вреда и бѣдства напосити, ко благо
честивымъ Царемъ ни о комъ же слова не
праведнаго глаголати, въ мірскія дѣла свя
щенствующимъ не приличная нс врѣватпея 
(пс вмѣшиваться), по сродству, по дружеству, 
по человѣкоугодію, ничто же дѣятн; но вез
дѣ по правдѣ поборствовати, на нищыл же, 
сирыя и обиды терпящыя, неусыпная очеса 
имѣти въ достодолжное пособіе, всячески на 
вся богоугодная дѣла, чину моему приличная 
и возможная, намѣреніе мое простираю п 
обѣтъ даю. Аще же, всяческихъ благодѣяпін 
ненавистника прелщеніемъ, не согласенъ обѣ
томъ моимъ въ дѣлѣ обряшуся, и по первомъ
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и второмъ наказапіи отческомъ пе исправленъ 
ЯВ.ШСЯ, чуждъ да буду чина іереііскаго, па
че же самъ на мя праведнѣйшій судъ Хри
стовъ преднаписую, да буду Церкви яко 
лзычрикъ и мытарь. Въ присное же памято- 
вапіе сихъ моихъ обѣтовъ, вручаю твоему 
Архинастырству сіе мое писаніе, рукою моею 
подписанное, да Церковь мати одолженна мп 
имать на благопокорепіе и азъ подчиненна 
ей себѣ быти нс забуду. А еже ми хранити 
обѣты здѣ паписанные, Пастырскаго прошу 
благословенія» (').

Духовно-болящему св. Церковь глаголетъ 
предъ исповѣдію: «возлюблепное въ С»- Ду
хѣ чадо! похвально пришелъ ты ко св. пока
янію. Ибо имъ, какъ духовною купѣлію, ты 
омоешь грѣхи души своей, —  какъ псбес- 
нымъ врачествомъ будешь исцѣленъ отъ 
смертоыоспыхъ язвъ ея. Потщись только со
крушиться сердцемъ о всѣхъ грѣхахъ своихъ, 
и истинно исповѣдать ихъ Господу Богу 
твоему, невидимо здѣсь присущему предъ 
смиреннымъ отцемъ Духовнымъ, власть раз
рѣшенія принявшимъ отъ Бога».

Православные Христіане имѣютъ похвальное 
обыкновеніе приходить на исповѣдь со свѣтиль
никами. Свѣтильники кающихся поучительно на
поминаютъ, что Таинство св. покаянія есть вто-

( ) Истор. актовъ той. V", § 218 .
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рос Крещеніе, при поемъ также какъ и при пер
вомъ, должны быть возжепы свѣтильники, и го
рѣть при священнодѣйствій св. исповѣди, какъ 
жертва усердія и радостной надежды иа оправда
ніе предъ Богомъ посредствомъ исповѣди.

Вступившему въ духовиую врачебннцу Церковь 
внушаетъ трижды поклоттъея до земли предъ св. 
иконою, сообразно глубокому смиренію и сокру
шенію грѣшника; — умолять Бога о помилова
ніи, подобно мытарю молившемуся: «Боже, ми

лостивъ буди мнѣ грѣшному»; — встать съ бла
гоговѣніемъ и страхомъ предъ изображеніемъ Го
спода, отъ Коего невидимо подастся кающемуся 
оставленіе грѣховъ; поникнуть головою, прижать 
руки къ персямъ и быть какъ подсудимый ( ' ) .  

Подобно Ветхозавѣтной прообразоватсльноіі испо
вѣди, при которой исповѣдали вся беззаконія, и 
вся неправды и вся грѣхи (Лев. XVI, 21), кающій
ся долженъ открыть и исповѣдать Духовному от
цу, какъ больной врачу, всѣ недуги души своей, 
ничего ни тая ни прилагая, какъ напр. гово
рятъ: во всемъ согрѣшилъ , — чѣмъ п таят ь 
и прилагаютъ, но какъ что сдѣлалъ и помнитъ, 
такъ и исповѣдать. Утаеніе грѣха есть обманъ, 
приложеніе-жс — клевета. Нс должно таить пн 
одного грѣха, ни стыда ради; ибо и Духовный 
отецъ есть человѣкъ подобострастный, могущій 
впасть въ подобные грѣхи и имѣющій искушенія 
немощи человѣческой. Обличающій себя предъ

(') По тробн. Петра Могилы о Таіінѣ покаііпія.
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однимъ Духовнымъ отцемъ не будетъ обличенъ 
въ грѣхахъ предъ Ангелами Божіими и предъ 
всѣми человѣками на страшномъ судѣ. Ни ради 
боязни, ибо Духовникъ, который есть только сви
дѣтель и посредникъ между Богомъ судіею и ви
новнымъ, не озлобитъ кающагося, и никогда ни
кому грѣха слышимаго на исповѣди не явитъ. 
Должно же па исповѣди обличать, а не извинять 
себя, какъ напр. говорятъ: я согрѣшилъ, какъ че
ловѣкъ, или какъ псѣ. Исповѣдь есть нс оправда
ніе, а осужденіе своего порочиаго поведенія. На
добно открывать и исповѣдать свои грѣхи, а не 
чужіе: обнаруживать на исповѣди зло ближнихъ 
значитъ ослаблять свои грѣхи. Исповѣдуя же свои 
грѣхи, надобно не просто повѣдать по съ сердеч
нымъ сожалѣніемъ и се добрымъ намѣреніемъ впредь 
удерживаться отъ подобныхъ согрѣшеній (').

Духовному отцу Церковь повелѣваетъ различно 
врачевать духовныхъ чадъ, — особо возрастныхъ 
и иначе отроковъ (*). При исповѣданіи отроковъ 
внушаетъ увѣщевать ихъ, что опи нс только должны 
знать на память символъ вѣры, молитву Господню 
и заповѣди Божіи, но и понимать это, и для се
го они должны непремѣнно имѣть у себя катихи
зисъ и часто читать его.

(') По Большому требн. гл . 13.
(9) Для сего паиечатанъ особый пинъ исповѣданія возрастг 

пыхъ въ 1818 году, н особый пинъ нсиовѣданія отроковъ въ 
1795 г.

5
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БЛАГОДАТЬ ТАИНСТВА ПОКАЯНІЯ.

Исповѣдавшему грѣхи свои Церковь внушаетъ 
смиренно преклонить колѣна, дабы надъ главою 
его совершился таинственный благодатный судъ 
безконечнаго милосердія Божія. Послѣ краткой 
молитвы о примиреніи и соединеніи покаявшагося 
со св. Церковію, Духовный отецъ совершаетъ 
тайну св. покаянія. Возлежа на главу прсклониіа- 
го колѣна конецъ епитрахили, Духовникъ произ
носитъ: «Господь и Богъ нашъ Іисусъ Христосъ, 
благодатію и щедротами своего человѣколюбія, 
да проститъ ти, чадо, вся согрѣшенія твоя: и азъ 
недостойный Іерей, властію Его мнѣ данною, про
щаю и разрѣшаю тя отъ всѣхъ грѣховъ твоихъ 
во имя Отца и Сына и Св. Духа, Амипь». Та
кимъ образомъ въ Таинствѣ покаянія, какъ въ 
новомъ Брешеніи, Христіанинъ паки очищается 
отъ своихъ духовныхъ недуговъ, во имя св. Трои
цы, —  паки возжигаются свѣтильники, данные 
при Крещеніи для испостыдпаго срѣтенія Небес
наго Жениха.

Образъ таинственнаго разрѣшенія грѣховъ впол
нѣ изображается въ словѣ Божіемъ. Самъ Го
сподь, приготовляя учениковъ своихъ ко всемір
ной проповѣди спасенія міра, заповѣдалъ имъ 
проповѣдать во имя Его отпущеніе грѣховъ (Лук. 
XXIV , Л7). Такъ и Ап. Павелъ судилъ Коринѳ
скаго грѣшника о имени Господа нашего Іисуса
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Христа (і Кор. I, 1—5). На начало возложенія 
конца епитрахили на глапу колѣнопреклоненнаго 
и таинственно разрѣшаемаго укаэуется въ поста
новленіяхъ Апостольскихъ, гдѣ говорится Еписко
пу: «язычника ты принимаешь послѣ настапленік 
его, омывъ его Крещеніемъ, такъ согрѣшившаго 
послѣ Крещенія принимаешь чрезъ возложеніе ру
ки на него, какъ очищеннаго покаяніемъ. При мо
литвѣ за него вѣрующихъ возстанови его на преж
нюю его пажить. Да будетъ ему вмѣсто купѣ.ііг 
рукоположеніе; ибо чрезъ возложеніе рукъ на
шихъ подастся вѣрующимъ Духъ Святый» ('). О 
рукоположеніи разрѣшаемаго упоминаютъ также 
Свяпіснномученикъ Кипріанъ и блаженный Іеро
нимъ— й ’многіе другіе. Возложеніе епитрахили 
■а главу ожидающаго разрѣшенія есть продолже- 
ніе древняго рукоположенія. Оно служитъ обно
вленіемъ носояшепія нашего па служеніе Богу, 
первоначально утвержденное при Крещеніи. «Мы 
отпущаемъ грѣхи, говоритъ Іеремія Патріархъ Кон
стантинопольскій, властію Того, Который сказалъ: 
«аще отпустите грѣхи, отпустятся», и вѣруемъ, 
что исповѣдавшемуся - отпутается то наказаніе, 
ноторос заслужилъ онъ своими грѣхами, во сви
дѣтельство чего и пріобщаемъ его божественному 
дару Евхаристіи» (*).

Сила таинственнаго разрѣшенія грѣховъ пріем
лется и усвоястся преимущественно чистотою серд-

(') ѣіЬ. II , сар. 41.

Н  Въ отвЬтЬ Лютераиалъ о Покаянія.
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ца принесшихъ покаяніе и исповѣданіе. Духовникъ 
во имя Господа Христа произноситъ отпущеніе грѣ
ховъ исповѣдавшемуся, согласно со с.ювами исповѣ
ди — , но благодать таинственнаго разрѣшенія, соо
бразно внутреннему расположенію нашему, вполнѣ 
совершается преимущественно въ тѣхъ изъ насъ, 
кои нс по внѣшнему обязательству и нс устами толь
ко, а сердсчпо по собственному убѣжденію и со
крушенію, приближаются къ Богу Сердцевѣдцу. 
О сплѣ таинственнаго разрѣшенія грѣховъ можно 
сказать тоже, что Господь говоритъ о людяхъ 
чтущихъ Его устами, а не сердцемъ: приближа
ются Мнѣ людіе сіи усты своими, и устами чтутъ 
Мя, сердце же ихъ далече отстоитъ отъ Мене: 
всуе же чтутъ Мя (Мат. ХУ, 8—9). Посему не 
довольно устнаго исповѣданія, но необходимо и 
сердечное приближеніе кающихся къ Богу: оно 
то и воспріемлетъ всю полпоту разрѣшительной 
благодати Божіей, исцѣляющей наши грѣховные 
недуги и примиряющей пасъ съ Богомъ. Сердеч
ное устремленіе и приближеніе къ Богу тотчасъ 
отверзло рай покаявшемуся на крестѣ разбойнику. 
Силою же одного устнаго исповѣданія, при серд
цѣ далеко отстоящемъ отъ Бога примиреніе Его 
съ грѣшникомъ нс совершается вполнѣ. Господь 
знаетъ сущія своя (2 Тим. II, 19). Онъ осуж
даетъ не только нс пришедшихъ къ Нему, но и 
пришедшихъ не въ брачной одеждѣ. «Богъ есть 
слушатель не слова только, но и сердца», гово
ритъ Свяіценномучсникъ Кипріанъ (•). Слѣдова-

(') Въ бесѣдѣ о молитвѣ Господней.
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тельно исповѣдь должна быть ые мертвымъ зву
комъ, ыо выраженіемъ внутренняго убѣжденія и 
исправленія жизни, а Нѣкоторые, говоритъ св. 
Амвросііі, требуютъ покаянія для того, чтобы 
тотчасъ причаститься. Опи пс столько желаютъ 
разрѣшить себя, сколько связать Священника)) ( ').

Прими,ч. По совершеніи послѣдованія исповѣди 
Церковь привѣтствуетъ исповѣдавшагося : 
«чадо мое во Си. Духѣ возлюблениое! непо
бѣдимая милость человѣколюбца Бога, не хо
тящая погибели ни одному грѣшнику, — но 
всѣхъ призывающая къ покаянію, для наслѣ
дія будущихъ благъ, нс оставила и тебя ду
шевно истлѣвать во грѣхахъ. Она благово
лила обратить зѣницы благоутробія своего и 
на тебя, и благодатію Духа Святаго коснуть
ся тебя, возбуждая тебя воспрянуть отъ сна 
грѣховнаго, востать отъ одра беззаконіи, и 
воспріять вѣрнѣйшее врачество отъ душе
тлѣнныхъ болѣзней, — со. покаяніе: явить 
педугъ свой исповѣданіемъ грѣховъ и ра
достно воспріять канонъ удовлетворенія о 
грѣхахъ. Н такъ ты долженъ приносить ве
ликое и непрестанное благодареніе Господу, 
что Онъ не по грѣхамъ твоимъ сотворилъ 
тебѣ, ниже по беззаконіямъ твоимъ воздалъ 
тсбѣ, но по щедротамъ благости свосіі поми
ловалъ и сподобилъ тебя прощенія грѣховъ 
твоихъ, которые благодатію Св. Духа раз-

(') О иикаяши ки. 2, г.г. 0.
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вѣяны отъ души твоей, какъ прахъ, вѣтромъ 
развѣвасмый отъ лица земли, — какъ про
каза Нссмаыова очищена, — п какъ десять 
провоженныхъ исцѣлены Словомъ Господ
нимъ. Наконецъ какъ разслабленный, 38 
лѣтъ лежавшій прп купѣли овчеіі, словомъ 
Господнимъ исцѣленный, услышалъ отъ Гос
пода: се здравъ бысть юному не согрѣшай: 
такъ ты, благодатію Его Самаго освобожден
ный отъ душевнаго разслабленія, се здравъ, 
ктому нс согрѣшай. Нс согрѣшай, дабы не 
погубить тебѣ честнаго бисера благодати Бо
жіей, обрѣтеннаго покаяніемъ, и не лишить
ся украшенія, достойнаго небесъ. Не согрѣ
шай, да нс угасишь опять свѣтильника души 
твоей, огнемъ любви Божіей возженнаго. При 
сіяніи его ты удобно можешь пройти мрач- 
пыіі путь сей жизни, и достигнуть страны 
нсмерцающаго свѣта. А безъ него ты опять 
будешь терпѣть' всегдашнее бѣдствіе и па 
пути настоящей жизни отъ сѣтей вражіихъ 
и заблужденій; и достигши дверей чертога 
небеснаго, долженъ будешь остаться внѣ она
го съ юродивыми дѣвами, имѣвшими угасшіе 
свѣтильники. Нс согрѣшай опять, да ис 
уподобишься пссмыолепнымъ. Нс согрѣшай 
рпредь, а въ прежнихъ грѣхахъ не преста
вай каяться. Канонъ (правило), тебѣ положен
ный, со тщаніемъ и благоговѣніемъ старайся 
совершать, и даже болѣе нежели сколько те
бѣ назначено. Ибо канонъ возлагается нс 
по количеству преступленій, а но немощамъ
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человѣческимъ, при упованіи на милосердіе 
Божіе, которое и въ невозможномъ пріемлетъ 
и увѣнчиваетъ наше благохотѣніс. Пребывая 
же въ присномъ покаяніи, тщись умножить 
благія дѣла».

ЕПІ1ТИММ.

Продолженіемъ н плодомъ достойнымъ истин
наго покаянія и исповѣданія грѣховъ (Мат. III, 
8) служитъ епитимія, т. с. запрещеніе или  на
казаніе, или какъ называется она въ требникѣ, 
канонъ (правило) довлетворенія. Сіи названія епи- 
тиміи заключаются въ словахъ Ап. Паола, кото
рый, давая Коринѳянамъ совѣтъ или правило (ка
нонъ) прощать грѣхи кающемуся и принимать его 
въ общеніе свое, говоритъ: довольно таковому за
прещеніе {іттіаіи') сіе, (т. с. довольно сего наказа
нія, — спитиміи). Тѣмже и противное паче вы 
да даруете, (такъ что вамъ надобио простить его). 
Тѣмже молю вы, утвердите къ нему любовь (при
мите его въ любовь). Ему аще что даруете (т. е. 
если кого прощаете) и азъ (2 Кор. 2, 6—8, 10)? 
По сему указанію Апостола, епитимія состоитъ въ 
запрещеніи согрѣшившему имѣть общеніе съ Цер
ковію, почему она и есть наказаніе. Но какъ при 
запрещеніи, согласно Писанію Церковь указы-
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ваетъ а  самое правило и.іи канонъ удовлетворить 
ей н получить прошеніе, то епитимія называется 
также и канономъ или правиломъ довлетворенія. 
Это довлетвореніе или удовлетвореніе совершает
ся дѣлами вѣры и любви къ Богу и ближпимъ. 
Если послѣ исповѣди опять впадать въ тоже, что 
во время ея признано и названо отъ насъ грѣха
ми — поступками недостойными христіанина и 
человѣка , есть достаточное удовлетворительное 
свидѣтельство покаянія не истиннаго, потому что 
слова исповѣди и обѣщанія нс оправдываются 
жизнію: то напротивъ стараться жить такъ, какъ 
мы исповѣдались и обѣщались предъ Духовиикомъ, 
есть удовлетвореніе для Церкви, что мы испра
вляемся. Ибо о грѣшникѣ, которыіі старается жить 
по волѣ Божіей и предписаніямъ закона, и пере
мѣняется въ своемъ поведеніи, обыкновенно пере
мѣняютъ мнѣніе и говорятъ, что онъ исправляет
ся или загладилъ сиои проступки, т. е. живетъ 
лучше прежняго. Такъ и Писаніе объ исправленіи 
отъ грѣховъ говоритъ : милостынями и вѣрами
очищаются грѣсн (Прит. XV, 27). Пророкъ Да
ніилъ внушалъ Навуходоносору искупить свои грѣ
хи милостынею, и щедротами убогихъ (Дан. IV, 
2 і) . Чѣмъ глубяф покаяніе и искреннѣе желаніе 
исправить жизнь, тѣмъ сильнѣе оно обнаруживает
ся само собою, —  въ произвольномъ удовлетворе
ніи суду собственной совѣсти кающагося. Закхеіі, 
отъ чистаго сердца покаявшійся во грѣхахъ, наз
начилъ самъ для себя канонъ довлетворснія: се
полъ имѣнія моего, Господи, дамъ нищимъ, и аще 
кого чіім ъ  обидѣхъ, возвращу четверицею. Рече же
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къ нему Іисусъ: яко днесь спасеніе дому сему бысть 
(Лук. XIX, 8—9).

Такимъ образомъ спитимія, по словамъ Писанія, 
есть двояка и наказаніе— или запрещеніе и отлуче
ніе отъ Церкви па опредѣленное время, и — канонъ 
довле творенія или нѣкоторыя особспныя благоче
стивыя упражненія — удовлетворить Церкви и по
лучить прощеніе. Вообще спитимія есть спаситель
ное продолженіе покаянія и предохраненіе и сред
ство отъ слабости. Исполненіемъ енптиміи мы пріо
брѣтаемъ мпого благъ :— свидѣтельствуемъ о ис
тинномъ послушаніи Церкви, съ которою мы обнови
ли оощепіе свое и зависимость отъ пся; научаемся 
христіанскому терпѣнію, которое есть наша жерт
ва умилостивленія Богу (.Мат. XXIV, 13); научаемся 
побѣждать въ себѣ грѣховныя привычки; предотвра
щать грѣховныя и вредныя послѣдствія (Лук. XIX, 
8); и быть внимательными и бдительными надъ со
бою. Константинопольскій Патріархъ Іеремія въ 
отвѣтѣ Лютеранамъ говоритъ объ епитиміи : а от
пущеніе грѣховъ мы сопровождаемъ еттиміами 
но многимъ уважительнымъ причинамъ: во пер
выхъ для того, чтобы, чрезъ добровольное зло- 
страданіе здѣсь, грѣшнику освободиться отъ не
вольнаго, тяжкаго наказанія тамъ — въ другой 
жизни. Во вторыхъ для того, чтобы истребить 
въ грѣшникѣ тѣ страстныя вожделѣнія плоти, ко
торыя пораждаютъ грѣхъ; ибо мы знаемъ, что 
противное врачуется противнымъ. Въ третьихъ 
для того, чтобы епитимія служила какъ бы уза
ми или уздою для души, и не давала еіі снова
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приниматься за тѣ же порочныя дѣла, отъ кото
рыхъ она еще только что очищается. Въ четвер
тыхъ для того, чтобы пріучить къ трудамъ п тер
пѣнію , ибо добродътель есть дѣло трудопъ. Въ 
пятыхъ для того, чтобы намъ видѣть и знать : 
совершенно ли кающіііел возненавидѣлъ грѣхъ» (').

Необходимость налагать епитимію на кающихся, 
по установленію, происходитъ и изъ обязанности 
Церкви руководитъ пасъ къ освященію и блажен
ству или къ участію въ тѣхъ благахъ, кои отъ 
соблюденія спитиміи проистекаютъ; и изъ соб
ственною нашего чувства сокрушенія, и изъ нераз
рывнаго взаимнаго союза вѣрующихъ. Собственное 
чувство сокрушенія о грѣхахъ нѣкогда заставило 
Закхея добровольно подвергнуть себя тяжкоіі ени- 
тиніи. Это чувство и нынѣ заставляетъ многихъ 
изъ насъ осуждать себя на добровольные труды 
для удовлетворенія своеИ совѣсти. По неразрыв
ному союзу членовъ Церкви христіанинъ, какъ 
говоритъ Ап. Павелъ (I Кор. XII, 26—27), есть 
членъ единаго духовнаго тѣла Церкви. Страдаетъ 
ли одинъ членъ, съ нимъ страдаютъ всѣ члены : 
славится ли одинъ членъ, радуются съ нимъ всѣ: 
слѣдовательно, грѣшитъ ли одинъ члепъ, оскор
бляетъ всѣхъ (2 Кор. II, 5). А посему необходи
мо, чтобы оскорбляюіцііі Церковь, заслужилъ ея 
прощеніе исправленіемъ своего поведенія по ея 
волѣ (2 Кор. 2— 10).

(') О покаяніи.
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Власть подвергать кающихся спитиміи, и при
томъ различной, сообразно духовнымъ недугамъ 
нашимъ, дана Церкви отъ самаго Бога. Въ Вет
хомъ завѣтѣ отлученіе отъ сонмища было предпи
сано въ законѣ Божіемъ чрезъ Моисея —1 одноднев
ное, семидневное и болѣе. Въ Новомъ Господь по
велѣлъ обличать согрѣшившаго брата, сначала на 
едпнѣ, потомъ при двухъ или трехъ свидѣтеляхъ, 
далѣе предъ обществомъ вѣрующихъ, наконецъ 
отсѣкать непослушныхъ и считать какъ язычни
ковъ и мытарей (Мат. XVIII, 15— 18).

Священную власть духовнаго наказанія, дапную 
Господомъ Церкви въ созиданіе и не на разореніе 
(2 Нор. X, 8), Апостолы и сами употребляли я 
передали своимъ преемникамъ для устыждснія и 
исправленія согрѣшившихъ. Апостолы и Пророки, 
по внушенію Божію, постановили судить блудни
ковъ, лихоимцевъ, идолослужитслей, досадителен, 
піянпцъ, хищниковъ; съ таковыми не сообщаться 
и даже нс ѣсть вмѣстѣ, отлучать кровосмѣшни- 
ковъ (1 Нор. V, 2, 11— 13), изгонять губителя 
отъ сонмища (ГІритч. XXII, 11), отрицаться ере
тика по первомъ и второмъ обличеніи (Тит. III, 
10), не принимать его въ домъ и радоватися ему 
не глаголати. Глаголяіі бо ему радоватися , сооб
щается дѣломъ ею злымъ (2 Іоан. I, 10— 11) : 
анаѳема да будетъ онъ (Гал. I, 8—9. 1 Тим. I, 20. 
I Кор. XVI, 22). Въ правилахъ и постановле
ніяхъ Апостольскихъ многократно упоминается 
объ отлученіи. Въ постановленіяхъ говорится: 
«видя согрѣшившаго, ты, Епископъ, сожалѣя объ
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немъ, отлучи его. Объ отлученномъ пусть сожа
лѣютъ и діаконы, и наблюдая за инмъ, пусть 
удерживаютъ его внѣ церкви, и входящіе пусть 
спрашиваютъ тебя объ немъ. Ибо и о согрѣшив
шихъ Спаситель молилъ Отца, какъ написано въ 
Евангеліи: Отче прости имъ, не вѣііюпъ бо что 
творятъ. Йотомъ испытавши, раскаивается ли онъ, 
и если совершенно достоинъ быть допушенъ въ 
Церковь, введи его въ нее. Наказуіі во дни по
стовъ сообразно грѣху, въ продолженіе двухъ, 
или трехъ, или пяти, и семи недѣль, потомъ раз
рѣши, говоря ему то, что можетъ научить и вра
зумить кающагося грѣшника, дабы онъ пребылъ 
у себя смиренномудренпо и молилъ Бога о поми
лованіи своемъ. Намъ надобно стараться, чтобы 
кающихся отлучать на извѣстное время сообразно 
грѣху, потомъ принять ихъ, какъ отцы пріем
лютъ дѣтей» ('). О различной епитнміи въ поста
новленіяхъ Апостольскихъ говорится: «Епископъ, 
не о каждомъ грѣхѣ произноси одинаковый судъ, 
но суди о каждомъ особо съ великимъ благора
зуміемъ, сообразно преступленіямъ малымъ и тяж
кимъ : иначе судите дѣяніе, иначе слово и намѣ
реніе, преступленіе и подозрѣніе. Однихъ изъ 
кающихся подвергни только нрешеніямъ, другихъ 
обяжи къ благотворенію бѣднымъ: иныхъ укроти 
ношеніями, другихъ отлучи ио тяжести престу
пленія ихъ. И законъ (гражданскій) нс о всякомъ 
грѣхѣ судитъ одинаково: иначе судитъ онъ о 
грѣхѣ противъ Бога, Священника, храма и утва-

(') ЬІЬ . I I ,  сар. 16.
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ри: иначе о грѣхѣ противъ Царя, военачальника, 
воина, подданнаго, равнаго н домочадца: ина
че о грѣхѣ противъ собственности: опять иначе 
о грѣхѣ противъ родителей и родственниковъ: 
иначе о грѣхахъ произвольныхъ и нспроизволь- 
ныхъѵ Иныхъ законъ наказываетъ смертію на 
крестѣ, или чрезъ побіеніе камнями, а другихъ 
взысканіемъ съ пихъ денегъ или побоями и проч. 
Такъ и вы за различные грѣхи наказуйте раз
лично, дабы какая-либо неправда нс подвигла Бо
га на гнѣвъ. Если вы будете виновниками суда 
неправеднаго, то такоіі же судъ вы пріимстс и 
отъ Бога: имъ же бо судомъ судите, судятъ вамъ 
(Мат. VII, 2) ('). «Какъ въ тѣлесномъ врачеваніи, 
говоритъ св. Григорій Нисскій въ 1 правилѣ, 
цѣль врачебнаго иекуства есть едина, — возвра
щеніе здравія болящему, а образъ врачеванія раз
личенъ : такъ и въ душевныхъ болѣзняхъ, по 
множеству и разнообразію страстей, необходи
мымъ дѣлается многообразное цѣлебное попеченіе, 
которое соотвѣтственно недугу производитъ вра
чеваніе».

Но различію грѣховъ (1 Іоан. V, 16— 17), изъ 
коихъ одни называются нс смертными и прости
тельными (’), а другіе — тягчайшими, непрости
тельными и смертными, епитимія со временъ Апо
стольскихъ главнымъ образомъ бываетъ двояка: 
одна заключается въ нѣкоторыхъ особенныхъ бла-

(') Сопяііі. АровІоІ. ЫЬ. 11, сар. 48. 

(') Грнгор. Нисскаго прав. 7.
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гочестивыхъ упражненіяхъ ('), нппр. въ молитвѣ 
сверхъ обычной, въ постѣ сверхъ назначеннаго 
Церковію, въ благотвореніи ближнимъ и проч. а 
другая въ отлученіи согрѣшившаго отъ Причаще
нія и даже отъ Церкви на опредѣленное время.

Первая налагается за грѣхи несмертлые или 
простительные, какъ то: за грѣхи юности, невѣ- 
дѣнія, неволи и немощи. Виновнаго въ нихъ И 
въ Ветхомъ завѣтѣ прощали и не наказывали 
смертію, и Церковь Православная прощаетъ и но 
отлучаетъ отъ Причащенія, но назпачаетъ за оные 
нѣкоторые подвиги благочестія. Такая спитимія, 
по руководству Церкви, налагается и на дѣтей, 
когда I , отличные и болѣе тяжкіе въ разсужде
ніи лѣтъ ихъ усматриваются въ нихъ пороки; 2, 
когда дѣти пфелѣ прежднеп исвовѣди, въ тѣхъ или 
подобныхъ тѣмъ порокахъ оказываются безъ в о  
правленія; 3, когда при исповѣди не оказываютъ 
должнаго умиленія и сожалѣнія (’).

Вторая спитимія налагается за грѣхи не прости
тельные и смертные, обнаруживаемые въ поступ
кахъ, за кои и въ Ветхомъ завѣтѣ нс прощали, 
а наказывали смертію, и Церковь Православная 
не прощаетъ и па оредѣленное время лишаетъ ви
новныхъ Причащенія, безъ котораго они должны 
подвергнуться духовной смерти (Іоан. VI, 53—54);

(') 39 прав. Номоканона. См. также чипъ исповѣданія отро
ковъ, 1703 года.

(') По чипу исповѣди отроковъ.
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Смертныхъ грѣховъ — вопреки семи дарамъ Св. Ду
х а — семь: гордость, любостяжаніе, блудъ, зависть, 
чревоугождсніе, злопамятованіо и безпечность. Сіи 
семь грѣховъ издревле были признаваемы смсртпы- 
ми, согласио съ указаніемъ Писанія. О семи смерт
ныхъ грѣхахъ писалъ въ V вѣкѣ блаженный Ав
густинъ ('). Объ епитичіи за грѣхи смертные го
ворится въ послѣдованіи исповѣди : «аще кто
имать многіе грѣхи, тому дается канонъ вящшій, 
сирѣчь, ижс имать множаіішая лѣта».

Лримѣч. Подверженные строжайшей епитиніи за 
грѣхи смсртпыс въ дрсвиихъ правилахъ Цер
кви раздѣляются на четыре разряда и пер
вые ближайшіе къ общенію называются стоя
щими съ вѣрными, съ коими они стояли и 
участвовали въ Богослуженіи, но только пе 
причащались Св. Таииъ. Далѣе отъ общенія 
съ Церковію были припадающіе, коимъ дозво
лялось быть при Литургіи внутрь, храма до 
возгласа: «слицы оглашениіи изыдите», а 
при семъ возгласѣ они должны были выдтп 
изъ храма и пребывать внѣ до окончанія 
Божественной службы, послѣ коей они при
падали или преклоняли колѣна для принятія 
Пастырскаго благословенія. Еще далѣе слу
шающіе. Они стояли во время Богослуженія 
у дверей церковныхъ — въ притворѣ и имѣ
ли дозволеніе слушать чтеніе Писанія и поу
ченія, и удаляться отъ участія съ вѣрующи-

(') Сопіеввіоп. XIX, 18.
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ми при священнодѣйствіи Таинствъ. Нако
нецъ плачущіе, которые должны были стоять 
пнѣ церкви, и со слезами просить входящихъ 
во храмъ помолиться объ нихъ. По симъ че
тыремъ степенямъ епитиміи приближались 
древле къ общенію и единенію съ Церковію 
христіапе, впавшіе въ смертные грѣхи, напр. 
убійцы, тати, прелюбодѣи, отступники отъ 
вѣры, еретики и имъ подобные ( ').

Изверженіе изъ Церкви у древнихъ Писате
лей уподобляется изгнанію изъ рая. Исключивъ 
отлученнаго изъ списка своей Церкви, и та
кимъ образомъ лишивъ его благодати и по
мощи, подаемой чрезъ нее, письменно увѣ
домляли о семъ сосѣдственныя, а иногда и 
всѣ Церкви, дабы онѣ, признавъ и утвердивъ 
запрещеніе, не принимали отлученнаго въ 
свое общеніе. Таковый, по правиламъ едине
нія Соборнаго во всѣхъ Церквахъ почитался 
отлученнымъ дотолѣ, пока нс являлъ своей 
Церкви достаточнаго исправленія. Отлучен
ныхъ Церковію даже и въ гражданскомъ бы
ту удалялись. Такъ св. Амвросій отлучилъ 
Ѳеодосія Великаго за то, что онъ далъ по- 
велѣніе убить въ Ѳессалоникахъ семь тысячъ 
человѣкъ, безъ различія правыхъ отъ винов
ныхъ. Послѣ убійства, Ѳеодосій, не помыш
ляя о тяжести своего грѣха, по обычаю,

(') О разныхъ степеняхъ епитиміи для кающихся, см. въ 
книгѣ Праи. Церкви, папр. Гр. ІІеокесар. прав. 12.
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іпслъ во храмъ; но Амвросій заградилъ ему 
входъ и сказалъ: «ты, видно, и не знаешь, 
сколь тяжко совершенное тобою убійство! 
И по укрошспіи гнѣва умъ твои еще нс 
позналъ содѣяннаго! Какими же глазами ты 
смотришь на храмъ Господа всѣхъ, или ка
кими ногами ступишь па священную землю? 
-Какъ прострешь руки, съ коихъ каплетъ еще 
кровь неправедно убитыхъ, и примешь пре
святое Тѣло Господне? Какъ приблизишь 
къ устамъ своимъ пречистую Кровь Его —  ты, 
пролившій столько крови во гпѣвѣ? И такъ 
удались и нс умножай прежняго грѣха епмъ 
новымъ и нс отвергай узъ, кои самъ Господь 
всѣхъ свыше налагаетъ. Сіи узы и не тяж
ки и приводятъ въ чувство. Ѳеодосій со сле
зами и скорбію удалился. Спустя восемь мѣ
сяцевъ, въ день Рождества Христова, опъ 
проливая слезы говорилъ Руффину : я сѣтую 
и скорблю, размышляя о моемъ несчастій. 
Рабамъ и нищимъ открытъ храмъ Божій, и 
они свободно входятъ въ него для молитвы 
Господу; а для меня затворены двери и 
церкви и неба; ибо я помню слова Господа: 
«слика аще свяжете па земли, будутъ связа
на и па небеси». Пойду и претерплю спра
ведливые упреки , и войдя въ церковную 
ограду, не вошелъ въ самый храмъ, но по
дойдя къ Епископу, бывшему въ преддверіи, 
просплъ у пего разрѣшенія. Прошу, говорилъ 
Ѳеодосій, чтобы ты разрѣшилъ мепя и не 
затворялъ для меня дверь, которую самъ Го-

6
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сподь отверзаетъ всѣмъ кающимся. Какое же 
ты принесъ покаяніе послѣ столь тяжкаго 
грѣха и чѣмъ врачевалъ столь глубокія раны, 
спросилъ Амвросій? Твое дѣло показать мнѣ 
лекарство, а мое принять его, сказалъ Ѳео
досій». Тогда Амвросій, вопреки убійству, про
тивозаконно допущенному во гнѣвѣ, пред
ложилъ Ѳеодосію, чтобы онъ закономъ по
становилъ на будущее время не ранѣе ис
полнять смертные приговоры, какъ черезъ 
30 дней. Ѳеодосій немедленно издалъ такой 
законъ; тогда Амвросій разрѣшилъ его и 
Ѳеодосій осмѣлился войти во храмъ Божій. 
Здѣсь онъ ие стоя и ие на колѣнахъ, но про
стершись ницъ умолялъ Господа о проще
ніи ( ') .

Сипезій, писатель V вѣка, изображая церков
ное отлученіе нѣкоего Андроника говоритъ: 
«не для чего болѣе увѣщевать этого человѣка, 
но какъ нсизлечимый членъ, должно отсѣчь его 
отъ насъ, дабы отъ него не заразились и 
здоровые члены. Посему Птолемаидская Цер
ковь опредѣлила сообщить всѣмъ Церквамъ, 
чтобы для Андроника, Ѳоанта и ихъ сооб
щниковъ, заперты были всѣ храмы Божіи. 
Для діавола нѣтъ никакого участія въ раѣ. 
Убѣждая и правительство содѣйствовать и 
всѣхъ частныхъ лицъ не жить съ Андрони
комъ въ одномъ домѣ и не имѣть съ нимъ

(') Ѳеолорит. кн. V. гл. 10— 1".
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общей трапезы, я особенно убѣждаю Свящсп- 
Пиковъ, которые не должны привѣтствовать 
отлученныхъ ші при жизни ни по смерти 
предавать погребенію. Если же кто презритъ 
нашу Церковь, какъ малогородную, н осуж
денныхъ. ею станетъ принимать, не считая 
нужнымъ повиноваться ей , какъ бѣдной, 
тотъ пусть знаетъ, что онъ раздираетъ Цер
ковь, которой Христосъ хощетъ быть, единою, 
и таковаго, Левитъ ли онъ, Священникъ ли 
или Епископъ, мы будемъ почитать наравнѣ 
съ Андроникомъ; не станемъ ни привѣтство
вать его — руку въ руку, нн ѣсть съ нимъ за 
однимъ столомъ , кольми паче не станемъ 
пріобщаться св. Таинъ съ тѣми, которые за
хотятъ имѣть какое-либо сообщеніе съ Ан
дроникомъ и Ѳоаптомъя (').

Такъ древле и въ нашей Православной 
Россійской Церкви отлучали отъ общенія съ 
нею —  за различные тяжкіе грѣхи; запре
щали пускать отлученныхъ во храмъ Божій, 
входить въ домы къ нимъ съ церковными 
требами, сподоблять ихъ какой-либо святы
ни, принимать приношенія отъ нихъ , по 
установленію Церкви, имѣть съ ними обще
ніе — доколѣ исправятся. О такомъ запреще
ніи извѣщали все духовенство приходское и 
монастырское. Въ 1668 году іюля 24 и 1669 
января 11 Новгородскій Митрополитъ Пити-

(') Въ пис. 58.
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рнмъ грамотою извѣщалъ Тихвинскаго мопа- 
• стыря Архимандрита Іону объ отлученіи отъ 
, Церкви одпоіі вдовы и ея дѣтей, за оскор

бленіе Духовнаго отца. «И какъ къ тсбѣ, 
сыну, сія наша грамота придетъ, и ты бъ 
Пашскаго Кожсльскаго погосту священни
комъ, и около того Кожельскаго погосту въ 
монастырѣхъ игуненоиъ и строителемъ и 
чернымъ попомъ, и въ погостѣхъ -— свя
щенникомъ и дьякомъ и церковнымъ при
четникомъ, велѣлъ учинить заказъ крѣпкой, 
чтобъ они ко вдовѣ, и къ дѣтемъ ея , я 
къ люденъ ея и ко крсстьяномъ, со всяки
ми церковными потребы въ домы ихъ ис 
приходили, и въ церковь ихъ и ихъ женъ 
и дѣтей ие пущали, и приношенія отъ нихъ 
въ церкви не принимали. А бу де которыхъ 
монастырей игумены и строители и черные 
попы, или которыхъ погостовъ священники 
и дьяконы и церковные причетники, учпутъ 
ко вдовѣ и къ дѣтемъ и къ людемъ ея и ко 
крестьянокъ въ домы ихъ съ какими церков
ными потребы въѣзжать или приходить и въ 
церковь ихъ пущать и приношеніе въ. цер
ковь принимать, а намъ про то вѣдомо учи
нится: таковымъ быть отъ ласъ въ нака- 
заньѣи  въ духовномъ запрещеніи» ( ').

Въ Соборномъ постановленіи о разрѣшеніи 
отъ церковнаго отлученія Симеона Медвѣдс- (*)

(*) ІІстпр. актпв. 1КЛ2 г. и » .  IV, Л ?  205.
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вау около 1689 года говоритсяі «чтохомъ по
каянное саморучное писаніе прежде'бывша
го монаха Сильвестра Медвѣдева, ныйѣ же, 
за свое его самовольное отъ святыя восточ
ныя Цоркве и отъ мѣрности нашея отступ- 
ство, и за свое эломудрованіе о Пресуществле
ніи святыхъ Таинъ, и за лживое утвержде
ніе, паче же репщ прслщепіе коварными сло- 
вссы, чуждаго латинскаго обычая, пришед
шаго — ново въ Церковь. Великороссійскую,'— 
еже кланятися во время возглашенія словесъ, 
глаголемыхъ отъ Христа къ Апостоломъ, а 
нс къ предстоящему народу: «нріимите, иди
те», и за развращенная и «родословная на свя
тую восточную Церковь писанія, и па свя
тѣйшіе Патріархи укоризны и хулы, и на 
Архипастырство наше и на вся Архіереи 
клеветы неправедныя и певиыныя, и за со
гласіе свое и единеніе къ западному костелу 
н къ папѣ Римскому похвальпая словеса, по
губившаго святый монашескій образъ и имя, 
яко самъ онъ, уже обличенъ, изъяви въ пи
саніи своемъ: имѣхомъ его, пе точію изъ мо
нашества извсржсііна, яко отступивша и уко- 
рявша и поругавшася святѣй восточнѣй Цер
кви, но и отъ христіанскаго съпребыванія, об
щенія же и именованія, отлученна. Уразумѣхомъ 
же его, требующа н просяща прощенія: и онъ 
дадс свое рукописаніе, хулы своя прежднія от
рицающее и анаѳематствуюшее; православную 
же догму (учепіе) о пресуществленіи (уразу
мѣхомъ) исповѣдающа и обѣщающася вос-
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точныя Церкве преданія вся хранити, папы 
и папежскихъ обычаевъ и ученій, ихъ же 
Церковь святая нс пріемлетъ, не пріимати и 
съ янии нс сообщатнся. Пріемлемъ его яко 
блуднаго сына, возвращающася къ матери 
своей, Православно -  каѳолической восточной 
Церкви Греческаго сирѣчь зако
ноположенія , аще онъ Медвѣдевъ, яко же 
глаголетъ въ писаніи своемъ, истинно и все- 
душно кается, безъ всякія лести и лукав
ства , и противопроповѣДати своея прелести 
начнетъ, и прелщенные отъ него писмснно 
или словесно обращати и учити я всодушпо 
потщится, прежде хуленные отъ неразумія 
его догматы православно держати. Судихопъ 
же первѣе книгу его , названную Манпа, 
ныпѣ же преименованную отъ него же сама
го обману, отраву, прелестницу, душегуби
тельницу, народно сожсщп, апаоематствовав- 
шс писанныя въ ней отъ него хулы и про
тивности вся на матерь нашу восточную свя
тую Церковь; и ипая его, и пнмхъ подоб
ная его писаніемъ, вся таковая писанія ана- 
оематствовавше присуждаемъ сожещи. По
томъ имѣемъ Медвѣдева яко оглашеннаго, 
опредѣляемъ же ему время внѣ Церкве стол- 
ти .ч ( ')  лѣтъ, и своя хулы обличати всякому 
входящему и исходящему, и молити я, да 
молятся о пемъ, еже проститися ему хуламъ

(') Въ подл и и н и к’І» оставленъ пробѣлъ для пазпачевія пре
1ІС П 1І.
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его. По семъ съ вѣрными стояти въ церкви, 
общенія же нс пріимати дѣтъ... ( '), да нс 
токмо сдовесы, но и дѣды истинное покая
ніе покажетъ. По сихъ смотря по житію его 
и истинному покаянію, разрѣшимъ его оныя 
юзы и клятвы, бывшія на немъ, и сообщимъ 
сго паки образу монашескому и имени, по
томъ пріятію Тѣда и Крови Христовы. Мѣ
сто же ему Медвѣдеву опредѣляемъ на пре
бываніе въ ж и т іи  семъ нриврсмснномъ, яко 
самъ онъ въ покаянномъ же писаніи своемъ 
усердно желаетъ, саморучно пиша сице: прс- 
множаіішыя предстихъ и собдазнихъ, и Цер
ковь смутихъ безмѣствомъ и безчинствомъ, 
по обычаю латинскому, прившедшему сѣмо въ 
Россію изъ Малороссійскія страны, и въ томъ 
смертно согрѣшихъ, хлѣбу и вину боголѣп
ную честь отдавати (рекше на с.ювссѣхъ, 
отъ Христа Апостоломъ глаголанныхъ «прін- 
митс ядите», кдаиптисл) учахъ, и отъ ны
нѣшняго времене исповѣдую всѣмъ Право
славнымъ Христіаномъ и обличаю то мое 
прежднее неправославное и врсдосдовное му
дрованіе, и за вся, яже пасахъ прежде про
тивно святѣй восточнѣй Церкви, и за введе
ніе соблазна, у великаго господина святѣй
шаго Патріарха Іоакима прошу прощенія и 
молитвы о мнѣ; и за тако великій той явлен
наго противленія грѣхъ долженствую пріятн, 
еже отъ сердца желаю, епитимію, отлученіе,

Тоже пробѣлъ.
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наказаніе и опредѣленіе, яко же изволитъ 
великій г о с п о д и н ъ  святѣйшій Патріархъ Іоа
кимъ и весь свшцсішыіі Соборъ, дабы мнѣ 
въ семъ вѣцѣ нзбавнтнея вины будущаго 
вѣка, и казни вѣчнаго мученія: эдѣ желаю н 
обѣщаюся всякое наказаніе за тое мое про- 
тивство съ радостію терпѣти до конца жи
вота моего. II по сицсвому прошенію Медвѣ
дева опредѣлихомъ жити ему въ покаяніи, 
неисходно оттуду до дне смерти его, яко 
самъ желаетъ и проситъ, да простится ему 
тягчайшій явлепнаго противленія грѣхъ (иже 
есть на Духа Святаго)» (').

Подверженный спитимія обязывается къ точно
му и непремѣнному соблюденію ея, и властію Цер
кви и собственнымъ признаніемъ, которое дол- 
жепъ онъ оправдать христіанскою жизнію. «Преж
де законнаго и полнаго времени удовлетворенія, го
воритъ Кипріанъ, безъ жслапія народа и безъ 
всякой вынуждающей немощи и необходимости пс 
должно подавать мира» (*). «Велика сила покая
нія противъ грѣховъ, говоритъ св. Григорій Двое
словъ, но въ такомъ только случаѣ, когда мы 
твердо пребываемъ въ немъ и продолжаемъ под
вигъ его, ибо написано : претерпѣвши до конца, 
тоіі спасется (Мат. XXIV, 13)» (’). Гласъ суда 
Церкви есть гласъ суда Божія. Если отлученный 
отъ Причащенія исполнитъ спитимію: то разрѣ-

[') Нсторпч. актовъ тшн. V, Л ?  194.
('“) К іі. III, шісьм. VIII.
р) Въ III письмѣ къ Ѳеоктпсіѣ.
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шаются ему грѣхи. Если же преступить и пріоб
щится, не сохранивъ эпитиміи, будетъ вторыіі 
Іуда. Въ случаѣ только смерти ему позволено при
чащаться. Если же по Причащеніи опасно больной 
выздоровѣетъ, то снова обязанъ исполнить эпнти- 
мію. Если отлученный и не причащается, по тво
ритъ грѣхъ, епитимія не вмѣняется ему (').

Впрочемъ Церковь, всегда дѣйствуя въ духѣ 
милосердія и человѣколюбія Божія, измѣряетъ увра
чеваніе кающихся пс только временемъ, но и обра
зомъ покаянія, оказывая имъ человѣколюбіе, нс 
только въ случаѣ смерти ихъ, но и когда они 
являютъ обращеніе свое искренностію раскаянія и 
твердымъ обѣщаніемъ исправиться, а тѣмъ паче 
добрыми дѣлами, творя ихъ со страхомъ, слезами 
и терпѣніемъ ( ') , а древле и тогда еще, когда 
ходатайствовали за отлученныхъ Мученики (* *). 
Внушая согласовать спитимію съ образомъ покая
нія, св. Златоустъ говоритъ словами Ап. Павла: 
асопротивное паче вы да даруете и утѣшите, да 
не како многою скорбію потертъ будетъ таковыіі 
(2 Кор. II, 7). Апостолъ повелѣваетъ здѣсь не 
только разрѣшить положенное наказаніе, но и воз
вратить виновнаго въ прежнее его состояніе. Ибо,

(') По.чокан. праи. 113—114. 188—190. Ііерв. Нпк. Собора 
ирав. 13.

(*) Перв. ІІик. Собора ирав. 12. Агкир. Собор. ирав. 2, 5. 
Васл.і. Всл. ирав. 2, 7. Гр. ІІпсс. ирав. 4. О смягчеиіи |еинти- 
ліп поучеи. въ прологѣ 9 сентября. О должности Ирссвитер. 
Тапнство иокаяиія, § 108.

(5) Тертул. о Мученикахъ. Книр. въ письм. 2 , кв. IV.
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если кто наказавши виновнаго, просто отпускаетъ 
его, — безъ всякаго утѣшенія , тотъ никакой 
пользы не дѣлаетъ ему. Но смотри опять, какъ 
Апостолъ удерживаетъ и виновнаго, чтобы онъ 
получивъ прощеніе, не сдѣлался хуже. Ибо нс 
смотря на то, что онъ исповѣдалъ свой грѣхъ и 
раскаялся въ немъ, Апостолъ даетъ виновному 
видѣть, что онъ получаетъ прощеніе не столько 
за раскаяніе, сколько по милости и снисхожденію ; 
почему и говоритъ: да даруете и утѣшите. Сіе 
видно и изъ послѣдующихъ словъ. Ибо нс гово
ритъ: разрѣшаю простить виновнаго, потому что 
онъ достоинъ сего, или что онъ принесъ искрен
нее покаяніе; но потому, что онъ слабъ. Посему 
и присовокупилъ: да не како многою скорбію по- 
жерть будетъ токовый. Говоря сіе Апостолъ сви
дѣтельствуетъ и о великомъ раскаяніи виновнаго, 
и пе допускаетъ его дойти до отчаянія. Что же 
значитъ: пожертъ будетъ? Или то, что таковый 
можетъ сдѣлать тоже, что сдѣлалъ Іуда, или что 
онъ въ образѣ жизни можетъ сдѣлаться еще ху
же. Ибо хотя, говоритъ, онъ и не таковъ, чтобы 
нс могъ болѣе переносить мученій продолженнаго 
наказанія: но, потерявъ терпѣніе и надежду, лег
ко можетъ посягнуть па свою жизнь, или пре
даться большему нечестію. Посему намъ должно 
быть осмотрительными, чтобы рана не сдѣлалась 
жесточе и опаснѣе, и чтобы неумѣренностію въ 
наказаніи не погубить и того, что уже сдѣлали 
добраго. Говоря сіе, какъ я прежде замѣтилъ, 
Апостолъ хотѣлъ и обуздать и вразумить винов
наго, чтобы онъ, получивъ прощеніе, нс сдѣлался
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еще нерадивѣе. Ибо говоритъ: н принялъ такова- 
го въ прежнее мое расположеніе не потому, что
бы онъ совершенно очистился отъ скверны содѣ
ланнаго грѣха, но убоявшись, чтобы не сдѣлалъ 
чего-нибудь хуже. Отселѣ мы научаемся, что мѣ
ру покаянія надобно назначать не только по свой
ству грѣховъ, но и вмѣстѣ сообразуясь еъ свой
ствомъ духа и состояніемъ самихъ грѣшниковъ. 
Такъ тогда поступилъ и Апостолъ. Ибо и его 
устрашала слабость грѣшника. Потому и сказалъ: 
да не пожертъ будетъ — какъ бы звѣремъ ка
кимъ-нибудь, или волнами, или бурею» (').

Кіевскій Митрополитъ Кириллъ III въ рѣчи 
Свлщспникамъ, присутствовавшимъ на Владимір
скомъ Соборѣ въ 1274 году, говорилъ: «умѣйте 
исправлять духовныхъ дѣтей вашихъ, пи чрезъ 
мѣру снисходительно, дабы не погрязли въ поро
кахъ при ослабленіи бразды, ни чрезъ мѣру стро
го, дабы отъ суровости вашей не впали въ отчая
ніе: но всѣхъ кающихся благосклонно принимай
те и разрѣшайте. Осторожно также поступайте, 
ежели ипогда нужно или кого-нибудь нс удосто
ить причащенія Евхаристіи, пли запретить кому 
входъ въ церковь, или отлучить кого отъ обще
нія съ вѣрными. Если же кто изъ васъ не до
вольно знаетъ правила, тотъ пусть нс стыдится 
спрашивать опытнѣйшаго: ибо кто умѣетъ найти 
правую стезю, тотъ удобно покажетъ ее и дру-

П  Въ IV бесѣдѣ и а 2 иослаіі. ко Коршіѳ.
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гимъ; а нто небрежетъ о сомъ, тотъ и самъ то* 
дитъ въ слѣпотѣ, и слѣпыхъ ввергаетъ въ яму » (*).

Отлучая кающагося на опредѣленное время отъ 
Причащенія, дабы не уничижить сего великаго 
Таинства, соединяющаго насъ съ Богомъ, н дѣ
лающаго васъ причастниками Божественнаго есте
ства, Церковь дозволяетъ отлученному принимать 
великую агіасму, т. е. воду св. Богоявленія. Ис
правляя же и очищая отлученныхъ, Церковь вра
чевала и врачуетъ ихъ различно, сообразно ихъ 
свойству, предписывая имъ воздержаніе отъ грѣ
ховъ и дѣйствія имъ противныя. Такъ по прави
лу св. Григорія Нисскаго, «присвоившій себѣ ч}'- 
жос чрезъ тайное похищеніе и потомъ чрезъ ис
повѣдь грѣхъ свой объявившій Священнику, да 
врачуетъ недугъ упражненіемъ противоположнымъ 
своей страсти, т. с. раздаяніемъ имѣнія нищимъ, 
да расточивъ то, что имѣетъ, покажетъ себя очи
щеннымъ отъ болѣзни любостяжанія. Не имѣюще
му же ничего кромѣ тѣла повелѣваетъ Апостолъ 
тѣлеснымъ трудомъ страсть врачевать. Крадыіі, 
ктому да не крадетъ, но паче да труждается, дѣ
лая своима рукама благое, да гімать под а яти тре
бующему (Еф. IV, 28)» (а).

Разрѣшать отлученія отъ Причащенія Церковь 
внушаетъ Духовному отцу, который пронзпесъ 
запрещеніе, или самому собою или съ дозволепія

С) «г ссішсп Ііссіемае КиИіспісгс. 

(2) Прав. 6.
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Еоископа. а Аще нпъ связа, а другій разрѣши, 
раздѣленіе есть: Христосъ ис раздѣлпел, но до
стоитъ, да связавып и разрѣшитъ» ('). Разрѣше
ніе постановлено давать молитвою ("), которою 
Церковь проситъ человѣколюбца Бога, по любви 
своей ниспославшаго единороднаго Сына своего 
въ міръ расторгнуть рукописаніе согрѣшеній, и 
нынѣ разрѣшаемаго освободить отъ узъ грѣхов
ныхъ и безгрѣшно во всякое время и на всякомъ 
мѣстѣ приступить къ величеству Божію. Послѣ 
сей молитвы запрещенный примиряется съ Цер
ковію и получаетъ отъ нея утѣшительное благо
словеніе имѣть общеніе съ вѣрными въ св. Тай
нахъ Причащенія.

ВЕЧЕРНЕЕ ПРАВИЛО.

Послѣ вечерняго общественнаго Богослуженія 
Церковь назидаетъ насъ, особенно исповѣдавшнх- 
ся и готовящихся ко св. Причащенію, вечернимъ 
Правиломъ, и этою новою духовною бесѣдою про
должаетъ настроятъ и охранять сердце наше отъ 
злыхъ помысловъ и дѣлъ для благоугожденія Бо
гу. Ибо чѣмъ драгоцѣннѣйшее пріобрѣтается сокро
вище, тѣмъ тщательнѣйшее потребно храненіе его

(* *) Номокаиопа прав. 110. Карѳагевск. Собору прав. 7.
(*) Сія молитва напечатана въ Болыи. Тробникѣ. гл. 49.
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отъ татей. Очищенное покаяніемъ сердце хри
стіанина есть высокое сокровище, которое похи
тить особенно силится неусыпный врагъ свято* * 
сти и правды —  діаволъ. Правило >приготовлснія 
къ св. Причащенію совершается издревле въ Пра
вославной Церкви. Объ немъ упоминаютъ въ сво
ихъ писаніяхъ св. Отцы IV вѣка Ефремъ Сиринъ 
и Макарій Великій. Первый говоритъ: а я полагаю, 
братія, что трехъ родовъ дремапія тяготятъ мо
наха ночью. Первое, когда опъ въ келліи начи
наетъ свое псалмопѣпіс. Второе бываетъ посреди 
собранія, отъ собственнаго нерадѣнія брата, ког
да онъ не нудитъ себя пробыть съ братіями до 
конца правша, а хотѣлъ бы оставить ихъ пѣть 
однихъ, и поспѣшить на покой. Третье же бы
ваетъ по естеству, но окончаніи правша и обы
кновенныхъ молитвъ» ('). Св. Макарій Великій пи
шетъ: «какъ въ видимой Церкви, если нс пред
шествовало чтеніе, псалмопѣніе и вообще все по
слѣдованіе церковнаго чина, то и самаго Божест
веннаго Таинства Тѣла и Крови Христовой Іе
рею не слѣдуетъ совершать; потомъ, хотя бы и 
все церковное правша было выполнено, но таин
ственнаго отъ Священника приношенія Евхарис
тіи и пріобщенія Тѣлу Христову нс было, то и 
церковный чинъ не совершенъ и нс достаточно 
служеніе Таинству» (*).

(') Увѣщательное слово о дреманіи къ Египетскимъ мона
хамъ. .

(*) Въ VI словѣ о любви. 29.
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Вечернее правило состоитъ изъ канона и ака
ѳиста сладчайшему Іисусу и Пресв. Богородицѣ, 
изъ канопа Ангелу Хранителю и канона дневпа- 
го, изъ молитвъ ыа сонъ грядущимъ. Канономъ 
сладчайшему Іисусу, въ настоящемъ видѣ предан
нымъ Церкви отъ Іоанна Митрополита Евхаит- 
скаго въ XI вѣкѣ, Церковь располагаетъ насъ къ 
умиленію, посему и канонъ называется умилитель
нымъ. Многократно повторяя достопокланяемое и 
сладчайшее имя Господа Іисуса: «Іисусе сладчай
шій Христе, Іисусе долготерпѣливе, души моея 
язвы исцѣли Іисусе, услади сердце мое многоми
лостиво», и проч. внушаетъ, что нѣсть иного име- 
не подъ небесемъ, даннаго въ человѣцѣхъ, о немъ же 
подобаетъ спастися намъ (Дѣян. IV, 12).

Въ акаѳистѣ (') сладчайшему Іисусу Церковь 
приноситъ Господу побѣдителю ада и смерти хва
лебную пѣснь, и умоляетъ помиловать грѣшника 
яко созданіе и раба, взывая неперемѣнно: алли
луія и помилуй мя.

Канономъ Пресв. Богородицѣ, который называет
ся благодарнымъ, и въ настоящемъ видѣ преданъ 
І осифомъ Студитомъ въ IX вѣкѣ, и акаѳистомъ 
св. Церковь восхваляетъ Пресв. Дѣву Матерь Бо
жію, послужившую тайнѣ воплощенія Сына Божія 
и нашего спасенія, полеремѣнно въ пѣсняхъ ака
ѳиста взывая къ ней привѣтствіемъ ей Арханге
ла: а радуйся Невѣсто неневѣстная , и аллилу іа»,

I1) Объ акаѳистѣ си. выше кн. I, стр, 39.
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во славу Господа, благоволившаго воплотиться отъ 
ися.

Вѣруя и внушая памъ, что Богъ заповѣдалъ Ан
геламъ своимъ сохранять наши .души и тѣла и 
что у каждаго изъ насъ, особенно летящихъ на- 
слѣдовати спасеніе (Евр. I, М) , есть Ангелъ 
Хранитель, Церковь въ вечерніе часы предъ на
ступающею нощію, а тѣмъ паче предъ великимъ 
Таинствомъ Причащенія, когда небесная помощь 
особенно нужна памъ, обложеннымъ немощію пло
ти, научаетъ насъ молебнымъ канономъ Ангелу Хра
нителю, — твореніемъ Іоанна монаха чсрпонож- 
наго, призывать невидимое заступленіе Хранителя.

Научая вѣрующихъ воздавать должную славу 
Господу и Святымъ и пользоваться заступлспіемъ 
ихъ, Православная Церковь постановила произно
сить канонъ и въ честь дневнаго Святаго, или днев- 
ныи канонъ: въ понедѣльникъ св. Ангеламъ, во 
вторникъ св. Іоанну Предтечѣ, въ среду ІІресв. 
Богородицѣ Одигитріи, въ четвертокъ св. Апо
столамъ и св. Николаю, въ пятницу животворя
щему Кресту, въ субботу всѣмъ Святымъ.

Молитвы на сонъ грядущимъ въ настоящемъ со
ставѣ принадлежатъ великимъ подвижникамъ и 
угодпикамъ Божіимъ, стоявшимъ непрестанно на 
духовной стражѣ за собою: стятымъ Макарію Ве
ликому, Антонію Великому, Іоанну Златоусту, Ан
тіоху, Іоанникію и Іоаппу Дамаскину. Раскрывая 
грѣховную нашу жпзнь и молптвенно обращая
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насъ къ Богу Отцу, Сыну и Св. Духу, ко Пресв. 
Богородицѣ, Ангелу Хранптс.по и всѣмъ Святымъ, 
Церковь проситъ Господа, обращеніе и спасеніе 
пашс устрояіоіцаго н приведшаго насъ къ концу 
дня, простнть намъ грѣхи протекшаго дня и осеіі 
жизни, очистить смиренную машу душу отъ вся
кія скверны плоти и духа, просвѣтить умъ свѣ
томъ св. Евангелія, душу любовію креста, сердце 
чистотою Слова Божія, тѣло безстрастіемъ, мысль 
смиреніемъ, даровать намъ сонъ миренъ и безмя
теженъ, послать Ангела Хранителя душамъ и тѣ
ламъ, да нс уснемъ въ смерть, да одръ нс будетъ 
намъ гробомъ. «Владыко человѣколюбче, неужели 
мпѣ одръ сей гробъ будетъ? или еще окаянную 
мою душу просвѣтишь днемъ? Се мнѣ гробъ пред
лежитъ, се мнѣ смерть предстоитъ», и проч. Та
кимъ образомъ молитвами па сонъ грядущимъ Пра
вославная Церковь, благодаря Бога за протекшіе 
дни жизпи и молясь Ему о сохраненіи насъ отъ 
зла въ грядущую иочь , продолжаетъ раскрывать 
предъ нами нашу жизнь, исполненную прегрѣше
ній, и передъ сномъ какъ предъ смертію и судомъ 
Божіимъ — вводя насъ въ созерцаніе величія и ми
лосердія Божія, а нашихъ безчисленныхъ согрѣше
ній и псдостоинствъ, побуждаетъ пасъ продолжать 
покаяніе и утверждать надежду на милосердіе Божіе.

По окончаніи правила Церковь опушаетъ намъ 
на всякъ день съ умиленіемъ и усердіемъ прочи
тывать Ломянннкъ ('), прося Господа помянуть

!') О Помпинпкаѵі. см. выше ки. I. стр. 291.

7
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Соборную и Апостольскую Церковь, спасти и по
миловать Государя и весь Домъ Его, Святѣйшій 
Синодъ, Духовпаго отца, родителей и сродниковъ, 
подвижниковъ сп. обителей, благодѣтелей, путе
шествующихъ, бѣдствующихъ, соблазненныхъ на
ми, псиавидящихъ и обидѣвшихъ насъ, заблуд
шихъ отъ вѣры, помяпуть усопшихъ и сотворить 
имъ вѣчную память, — и такимъ образомъ со всѣми 
быть въ союзѣ мира и любви.

Благословляя отходящихъ ко сну, Церковь свои
ми наставленіями, умилительно выражая высокую 
преданность волѣ Божіей и требуя совершеннѣй
шей чистоты сердца и всего поведенія нашего, 
молитвенно сопровождаетъ насъ до самаго ложа, 
при космъ внушаетъ поцѣловать намъ крестъ свой, 
носимый иа выѣ, и знаменіемъ креста осѣнить по
стель, при молитвѣ честному и животворящему 
Кресту: ада воскреснетъ Богъ и расточатся вра- 
зи Его, и да бѣжатъ отъ лица Его иенавидящіи 
Его» и проч. И ложась, мы должны, по внушенію 
Церкви, воздать благодареніе Вседержителю, да
ровавшему намъ день мимошедшій, и благодатію 
своею пребыть въ живыхъ и въ здравіи, испы
тать свою совѣсть, подробно исчисляя всѣ часы 
дна, приводя себѣ на память: куда ходили, что 
дѣлали, что говорили и мыслили. Если мы что 
доброе сдѣлали, не себѣ а Богу должны припи
сывать, благодарить и молить Его, чтобы Онъ 
наставилъ и утвердилъ насъ во всемъ благомъ. 
Если же что злое содѣлали, каяться и молить че
ловѣколюбца Бога, да проститъ Онъ грѣхъ папіъ;
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наконецъ со слезами молить Творца, да даруетъ 
Онъ иастояшую ночь тиху, бсзмлтсжну, неблаз- 
ненну о безгрѣшну : депь же утренній иа славо
словіе св. имени Его. Послѣ сего, Церковь гово
ритъ каждому изъ насъ: перекрестись и съ мо
литвою засни, помышлня день судныіі, когда ты 
предстанешь Богу. 'Съ такою преданностію въ во- ; 
лю Божію, съ такою любовію и горячностію к ъ ! 

Господу отходили ко сну древніе Христіане. ] 
«Скроешь ли ты отъ него (отъ мужа язычника), 
говоритъ Тертулліанъ женѣ (христіанкѣ), осѣнйя 
знаменіемъ креста постель свою, свое тѣло, или 
вставая ночью для молитвы» ('). Василіи Вслнкіі 
говоритъ о вечернемъ самоиспытанія: «проведши 
день надобно благодарить Бога за все, что намъ 
въ опыіі даровано отъ Бога, или что мы сдѣлали 
добраго, каятся во грѣхахъ вольныхъ, неволь
ныхъ или сокровенныхъ, или словомъ или дѣ
ломъ, или только мыслію, и молитвою о прощеніи 
грѣховъ умилостивлять Бога. Ибо великую при
носитъ пользу размышленіе о прошедшемъ, дабы 
опять не пасть въ подобные грѣхи. Посему гово
ритъ Писаніе: глаголите въ сердцахъ вашихъ, на 
ложахъ вашихъ умилитеся (Псал. IV, 5)» (2). 
Св. Златоустъ поучаетъ: «что касается поступковъ 
нашихъ, то —  послѣ ужина, вечромъ уже, когда 
мы ляжемъ въ постель , когда никто не безпо
коитъ, никто не возмущаетъ насъ, будемъ требо
вать отъ себя отчета во всемъ, что нами сдѣлано

(') По второй кпіігѣ къ жоиѣ.

(’ ) Вой росъ и отвѣтъ -XXXVII. •
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и сказано въ теченіе дня*. И если увидимъ за со
бою какоіі-.шбо грѣхъ, накажемъ совѣсть, укоримъ 
душу, уязвимъ сердце такъ сильно, чтобы послѣ 
того какъ мы встанемъ, они нс смѣли уже опять 
увлекать насъ въ ту же бездну грѣха, помня ве
чернее наказаніе. 11 что это время самое удобное 
къ такому разсчсту, послушай словъ Пророка: 
яже глаголите въ сердцахъ вашихъ, на ложахъ ва~ 

, шихъ умилитеся (Пс. IV, 5). Днемъ мы дѣлаемъ 
многое, не какъ хотимъ: и друзья раздражаютъ, 
и слуги приводятъ въ ярость, и жена печальна, и 
дитя болитъ, и множество житейскихъ и обще
ственныхъ дѣлъ лежитъ кругомъ, и мы пе мо
жемъ тогда остеречься, чтобы не погрѣшить въ 
чемъ-нибудь. По вечеромъ, освободившись отъ 
всего этого, пришедши въ самихъ себя и поль
зуясь совершеннымъ спокойствіемъ, соберемъ су
дилище на постели, чтобы чрезъ этотъ судъ уми
лостивить намъ Бога» (').

УТРЕННЕЕ БОГОСЛУЖЕНІЕ.

Воспрянувшихъ отъ сна, и особенно готовящих
ся къ Причащенію, Православная Церковь опять 
срѣтаетъ своими наставленіями и молитвами, ко-

(!) Бесѣда о томъ, что опасно и для  поучаю щ ихъ  и слуш а
ю щ и х ъ  — проповѣдать съ  потворствомъ, п  что обличеніе соб
ственныхъ грѣховъ иолепно н составляетъ великую добродѣ
тель.
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торы я въ настоящемъ видѣ большею частію при
надлежатъ святымъ и великимъ Василію и Мака
рію. Она внушаетъ намъ безъ лѣности возстать 
отъ спа во имя Отпа и Сына и Св. Духа, и по
добно св. Ангеламъ, деппоношпо прославляющимъ 
Бога, славословить державу Пресв. Троицы, бла
годарить Господа, даровавшаго намъ новыіі день 
жизни, каяться п просить Кго, чтобы Опъ оза
рилъ насъ истиннымъ и благодатнымъ споимъ свѣ
томъ, такъ какъ озаряетъ насъ дневнымъ свѣ
томъ, дабы намъ бодреннымъ сердцемъ и трез- 
пспною мыслію прейти всю ночь настоящаго бы
тія, въ ожиданіи пришествія свѣтлаго и явленна
го дня едипороднаго Сына Божія — Іисуса Хри
ста.

Изъ жилищъ Церковь сопровождаетъ пасъ свои
ми молитвами въ храмъ общественнаго Богослуже
нія утренняго, которое состоитъ изъ полунощцр- 
цы, утрени и перваю часа, освящающихъ послѣд
нюю половину ночи и утро. Начало полунощнаго 
Богослуженія указано Церковію ІІебсспою, денно- 
ыошно поющею Бога Тріединаго, и Ветхозавѣтною. 
Въ Богодухновенныхъ псалмахъ, нынѣ произно
симыхъ Православною Церковію на полуноіцницѣ, 
Пророкъ Давидъ молился: помянуха въ нощи имя 
Твое Господи, и сохранихъ законъ Твок. ІІолуно- 
щи возсталъ исповѣдатися Тебѣ о судьбахъ прав~ 
ды Твоея. Лредваристѣ очи мои ко утру, поучи- 
тііея словесе.нъ Твоимъ. Се не воздремлеть, ниже 
уснетъ х]шпяіі Израиля. Но дни солнце не ожжетъ 
тебе, ниже луна нощію (Псал. СХХ). Въ нощехъ
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вогдѣжите руки вашя во святая (Псал. СХХХШ, 1) 
я проч. Среди нощи молился Іисусъ Христосъ 
(Мат. XIV, 23—25); среди нощи же молился Онъ и 
до кроваваго пота. Ночью молитва бѣ прилѣжна 6ы- 
ваемая отъ церкве Богу объ освобожденіи Ап. 
Истра изъ темницы; тогда бяху мпози собрана и 
молящеся (Дѣян. XII, 5— 12). Около полуночи мо
лились и воспѣвали хвалы Богу Ап. Навелъ и Си
ла; узники же слушали ихъ (Дѣли. XVI, 25). Въ 
постановленіяхъ Апостольскихъ говорится : «мо
литвы творите съ утра и въ третііі часъ и въ 
іисстыи и въ девятый, и вечеромъ, и въ куро- 
глашеніе, т. е. въ полночь. Въ куроглашеніе, пое
лику благовѣствустся часъ пришествія дня на дѣ
ланіе дѣлъ свѣта» (* *). )«Въ полночь встань, гово
ритъ св. Аѳанасій Великій, и восхвали Господа 
Бога твоего. Въ это время Господь воскресъ изъ 
мертвыхъ и прославилъ Отца своего, а потому и 
намъ внушилъ въ это же время славословить Бо
га. Бакъ только встанешь, произнеси сей стихъ : 
полунощи возстахъ исппвѣдатисп Тебѣ о судьбахъ 
правды Твоея (ІІсал. СХѴІІІ, 62), и произнеси весь 
50 Псаломъ» (*). Подобно Аѳанасію св. Василій 
Великій внушаетъ также славословить Господа въ 
полунощи, указуя на примѣръ Давида (ГІсал. СХѴІІІ, 
62) и Апостоловъ (Дѣян. XVI, 25). Блаженный 
Іеронимъ пишетъ: «священное бдѣніе есть древ- 
пее благо, сродное всѣмъ Святымъ, и въ примѣръ 
этого указустъ на Пророковъ, на Іисуса Христа

(') ЬіЬ. ѴІН, іар .  34.

(*) Ое тіг^іпііліе »іто шеіііілііопе.
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н Апостоловъ ('). Такимъ образомъ иодунощница 
издревле совершалась, —  и притонъ такъ, какъ она 
доселѣ соблюдается въ хранилищѣ Православія. 
Ибо въ древнихъ писаніяхъ упоминается о тѣхъ 
же Псалмахъ на Нолупошницѣ, кон нынѣ Цер
ковь произноситъ на этомъ Богослуженіи. Молит
вы, на немъ читаемыя, въ пастоящемъ изложеніи 
принадлежатъ Макарію и Василію Великимъ, св. 
Епстратію, св. Марку Монаху.

Нолунощницсю, которая бываетъ повсядневная, 
субботняя и недѣльная, Православная Церковь вну
шаетъ, что и полнощь есть время священное, въ 
которое мы должны славословить Бога и дома и 
во храмѣ, и вмѣстѣ побуждаетъ насъ къ непре
рывному духовному бодрствованію, для непрестан
наго дѣланія добрыхъ дѣлъ, во благо ближнихъ 
и въ славу Божію, по подобію св. Ангеловъ, дсн- 
нонощно славословящихъ Пресв. Троицу, и всегда 
быть духовно готовыми къ срѣтенію Небеснаго 
Жениха. Ибо ожидаемое пришествіе Его на по
слѣдній судъ изображается въ Писаніи впѣзап- 
нымъ — какъ среди глубокой ночи. Самъ Господь 
говоритъ: бдггте, яко невѣсте дне пи часа, въ онь- 
же сынъ человѣческій пріидетъ. Коснящу же жени
ху, воздрсмашася вся, и спаху. Полунощи же вопль 
бысть: се женихъ грядетъ исходите въ срѣтеніе 
Ею. (Мат. XXV). «Вышнимъ силамъ подражая на 
землѣ, произноситъ Церковь на Полунощницѣ, по
бѣдную пѣснь приносимъ Тебѣ Благій: Святъ,

(') йс  оЬ$егѵа(іопс тіціііашпі.
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Святъ, Святъ оси Боже». Помышляя о страшномъ 
днѣ, душа побдн, вжнгая свѣшу твою, елеемъ 
просвѣщая: ибо нс знаешь, когда иріндстъ къ гс- 
бѣ гласъ глаголющій: ее Женихъ. Блюди душа 
моя, да ие воздрсмлешь и пребудешь внѣ, толкѵ- 
щп, подобпо пято дѣвамъ: но бодренно пожди, 
дабы срѣтить Христа елеемъ маститымъ, и Го
сподь дастъ тебѣ божественный чертогъ славы 
своей». Блаженъ рабъ, его же Господь обрлщетъ 
бдяща, — неотлагательно бдяща въ благочестіи и 
добродѣтели; недостоинъ же, его же обряшетъ 
уиывающа. По сему изображенію ночь предста
вляется образомъ земной жизни. Бакъ спать зна
читъ уже не совершать своихъ дѣлъ, такъ не 
творить дѣлъ вѣры и благочестія— значитъ духов
но заснуть. Если полночь, когда естественный 
сонъ особенно одолѣваетъ н клонитъ насъ къ по
кою, требуетъ большихъ усилій для продолже
нія бодрствованія; то въ духовномъ смыслѣ пол
ночь , — когда обстоитъ насъ глубокая тьма
соблазновъ, внушаетъ намъ преимущественно быть 
бодрыми и осторожными, чтобы предохранить се
бя отъ опасностей грѣховнаго мрака и безпеч
ности.

Представляя на Полупощницѣ бдѣніе какъ бы 
предъ страшнымъ судомъ и приготовляя насъ къ 
ному молитвою, вѣрою и покаяніемъ, Церковь про
износитъ покаянный 50 псаломъ и Символъ вѣ
ры, ц такимъ образомъ руководствуя къ получе
нію прощенія грѣховъ отъ Бога, она заключаетъ 
Цолуношннцу, обновленіемъ союза съ Богомъ н

%
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Святыми, — обновленіемъ мира и любви съ блнжни- 
ми — живущими и умершими.

За Нолунощницею слѣдуетъ Утреня. Посему и 
полпочь, и утро суть священны въ Православной 
Церкви. Въ царствѣ природы утро есть начало 
бытія и жизпи. Утренній свѣтъ, впервые озарив
шій устролемѵіо Творцомъ вселенную, былъ пер
вымъ днемъ міра. Утромъ я мы ежедневно про
буждаемся для новыхъ дѣлъ своихъ. Весною — 
въ утро цѣлаго года — вся тварь пробуждается 
послѣ зимняго сна къ новой дѣятельности и сла
вословію Творца. И въ царствѣ благодати съ 
утромъ соединены многія священныя воспомина
нія. Въ Ветхомъ завѣтѣ ежедневно по утру совер
шались всесожженіе и молитвы (Исх. XXX, 7). 
Ложе Ложе мои, къ Тебѣ утреннюю, произносилъ 
Пророкъ Давидъ. На утреннихъ поучался аъ Тя 
(Нсал. І,ХІІ, ‘2 ,7). Господи Ложе спасенія мое/о, оо 
дни воззвалъ, и въ нощи предъ Тобою. И утро .ио- 
литва моя предваритъ Тя  (Нсал. ЬХХХѴП, 2— 11). 
Слышапу сотвори мнѣ заутра милость Твою, яко на 
Тя уповалъ (Псал. СХІЛ1, 8). Утромъ возсіялъ для 
спасенія міра Солнце правды, источникъ жизни 
и свѣта — Господь нашъ Іисусъ Христосъ въ , 
рождествѣ своемъ отъ ГІресв. Дѣвы, и въ воскре
сеніи изъ мертвыхъ. Согласно съ словомъ Божіимъ 
Православная христіанская Церковь призываетъ 
насъ къ утреннему Богослуженію съ первыхъ дней 
своихъ, какъ видно изъ постановленій Апостоль
скихъ, въ которыхъ говорится: «по утру благо
дарите Бога за то, что Онъ освѣтилъ насъ, уда-
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ливши ночь и приведши день» ( ') , н 62 псаломъ, 
нынѣ произносимый на утрени, въ постановле
ніяхъ Апостольскихъ называется утреннимъ (* *). 
О утреннемъ Богослуженіи первыхъ христіанъ, 
собиравшихся до разсвѣта славословить Бога, сви
дѣтельствуетъ даже — Плиній языческій писатель 
перваго христіанскаго вѣка (а). Священномуче- 
никъ Кипріанъ въ бесѣдѣ о молитвѣ Господней 
поучаетъ: а намъ должно молиться и утромъ, да
бы утреннимъ моленіемъ прославить воскресеніе 
Господа; что еще дрсвлс предвозвѣстилъ Духъ 
Святый во Псалмахъ: Царю мой, и Боже мой: 
яко къ Тебѣ помолюсп Господи: заутра усльіши 
гласъ мой: заутра предстану Ти, и узриши мн 
(Псал. V, 3)». Св. Аоанасій Великій говоритъ: 
«по утру произноси псаломъ 62» (*). Св. Василій 
Великій пишетъ: «заранѣе занявъ сію священную 
ограду Мучениковъ и съ половины ночи пѣснопѣ
ніями умилостивляя Бога Мучениковъ, вы терпѣ
ли до сего полудня, ожидая моего пришествія. 
Посему вамъ, которые честь Мучениковъ и служе
ніе Богу предпочитаете сну и успокоенію — на
града готова» (“). Въ другомъ мѣстѣ Великій Свя
титель бесѣдуетъ: «намъ надобно предварять раз
свѣтъ и вставать для молитвы, дабы день не за
сталъ насъ во снѣ и на постелѣ, вставать по при-

(<) ІлЬ. ѴН1, сар. 34.

(») ІлЬ. II, сар. 59. ІлЬ. VIII, сар. 30. 

(*) ІлЬ. X, ср. 97.

(•) Пнсьм. къ Маркеллу, н о дѣвствѣ.

(*) Въ бесѣдѣ на нса.і. 114.
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мѣру того, который сказалъ: предваристѣ очи мои 
ко утру, поучитисА словесемь Твоимъ (Псал. СХѴІІІ, 
1/{8)» ('). Св. Златоустъ 62 псаломъ называетъ 
также утреннимъ, и говоритъ, что Отцы устано
вили произносить его ежедневно, и что онъ воз
буждаетъ душу и возжигаетъ рвеніе къ Богу (*). 
Равно и преподобный Кассіанъ упоминаетъ, что 
62 псаломъ ежедневно слышится на утрени (*). 
Такъ утромъ пробуждается природа, утромъ воз
стаетъ и Церковь славословить Царя природы, 
благодати и славы, за новыя благодѣянія, даруе
мыя и обѣщаемыя намъ началомъ дня.

Какъ вечернее Богослуженіе Православной Цер
кви преимущественно указуетъ на сѣнь грядущихъ 
благъ, — на ветхозавѣтныя времена: такъ утрен
нее изображаетъ болѣе начало и зарю Христіан
ства. Утреннее Богослуженіе состоитъ изъ Нсал- 
монѣнія, приличнаго особенно утру и показующа- 
го священную важность утренняго времени для 
Богослуженія; изъ хвалебныхъ пѣсней въ честь 
воспоминаемыхъ событіи, и особеннаго славосло
вія Господу. Но утру, призвавъ вѣрующихъ на 
поклоненіе Христу Цареви и Ногу нашему, Право
славная Церковь подобно Ветхозавѣтной, при слу
женіи которой, по повелѣнію Господа, рано рано 
курился надъ кивотомъ свидѣнія ѳѵміамъ сложен
ный благовонный (Нсх. XXX, 7), наполняетъ храмъ

(') Вопр. и отвѣтъ XXXVII.

Г) Въ толков. на 143 псал. п въ толков. 140 псалма. 

(’) Ирав. кн. III , гл. 3.
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кадильнымъ ѳѵміамомъ, произнося псалмы (19 и 
20), руководствующіе къ усердному моленію наи
паче о земномъ Царѣ. Ибо Слово Божіе внушаетъ: 
прежде всѣхъ творити молитвы, моленіи, проше
нія, благодаренія за вся человѣки: за Царя и за 
всѣхъ, иже во власти суть: да тихое и безмолв
ное житіе поживемъ во всякомъ благочестіи и чис
тотѣ. Сіе бо добро и пріятно предъ Спасителемъ 
нашимъ, Иже всіьмъ человѣкомъ хощетъ спастшя, 
и въ разумъ истины пріити (1 Тим. 2, 1—і) .
II таііъ начиная день, съ разсвѣтомъ коего про
буждается общество гражданъ, охраняемое свя- 
щеішою властію Царя, Церковь прежде всего, со
гласно внушенію Слова Божія, приноситъ Богу 
молитвы о Помазанникѣ Божіемъ, прося ниспо
слать Ему благословеніе свыше на мпоготруднос 
дѣло управленія людьми. Оригенъ противъ Цсльса 
пишетъ: «мы въ свое время помогаемъ Императо
ру, но божественнымъ а нс человѣческимъ ору
діемъ: и сіе дѣлаемъ повинуясь убѣжденію Апо
стола, которыіі говоритъ: молю прежде всѣхъ тво
рити молитвы, моленія, прошенія, благодаренія за 
вся человѣки, за Царя и за всѣхъ, иже во власти 
суть. II чѣмъ кто благочестивѣе, тѣмъ болѣе по
могаетъ Императору. Бедѵшіе брань не должны 
пренебрегать нашими волнами, у которыхъ руки 
чисты, но которые ратуютъ, принося молитвы за 
Государя и воиновъ». Послѣ сихъ моленііі Церковь 
утреннимъ Богослуженіемъ особенно изображаетъ 
начало Христіанства, чрезъ шестопсалміе (Псалмы 
III, XXXVII, ЕХІІ, ЕХХХѴІ1, СІІІ, СЬХП), ко
имъ вводитъ насъ въ ближайшее собесѣдованіе съ
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Богомъ, явившвмсп на землѣ. Ибо шестопсалміе 
начипастся славословіемъ Ангеловъ родшсмуся 
Спасу: Слава въ Вышнихъ Богу и на земли миръ, 
въ человѣцехъ благоволеніе. И какъ приближеніе къ 
Богу и собесѣдованіе съ Нимъ достигается очи
щеніемъ грѣховъ, то шестопсалміемъ Церковь вмѣ
стѣ побуждаетъ пасъ и къ умиленію и покаянію, 
внушаетъ намъ не медлить покаяніемъ и благода
рить Бога, Который, ожидая нашего обращенія, 
снова воздвигъ пасъ для утреппяго славословія». 
«Егда глаголется шестопсалміе, говорится въ уста
вѣ, тогда подобаетъ со вниманіемъ слушапію прп- 
лежати: покаянія бо псалмы исполнены суть и 
умилепія. Глаголемъ же сія псалмы, съ благого
вѣніемъ и страхомъ Божіимъ, яко Самому Богу 
невидимо бссѣдующс, и моллщеся о грѣсѣхъ на
шихъ». Возбуждая ко вниманію и покаянію, Цер
ковь во время чтенія шестопсалмія оставляетъ насъ 
въ сумракѣ, погашая нѣкоторые свѣтильники, по
добно Виолссмскимъ пастырямъ, которые послѣ 
свѣтлаго явленія имъ Ангела во мракѣ ночи те
кли въ пещеру къ Богомладенцу и въ сумракѣ бе
сѣдовали при ясляхъ Его (Лук. II, 15— 18), по
добно и .Моисею, который для собесѣдованія съ 
Богомъ впиде во мракъ (Исх XX, 21). Погашеніемъ 
свѣтильниковъ во время шестопсалмія Церковь 
внушаетъ также, что кающемуся во грѣхахъ при
личенъ не свѣтъ славы, а мракъ уединенія для 
безпрепятствеппаго углубленія въ себя и само» 
испытанія. Между тѣмъ во время чтенія шесто
псалмія Священпослужащііі, нспокровеннып, тай
но глаголетъ предъ Царскими дверьми молитвы
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нимъ, отъ лица всѣхъ вѣриыхъ благодаря Госпо
да, возставившаго насъ отъ ложей нашихъ и прося 
отгнать всякій мракъ отъ сердецъ нашихъ, даро
вать намъ солнце правды; показать насъ сынами 
свѣта и дня и наслѣдниками вѣчныхъ благъ; по
мянуть всѣхъ человѣковъ и всю братію, находя
щуюся на земли, на морѣ и на всякомъ мѣстѣ, 
благословить и освятить весь міръ, даровать миръ 
міру, Церквамъ, Священникамъ, Императору и 
всѣмъ людямъ.

Утреннее псалмопѣніе, начатое словами Анге
ловъ : слава въ вышнихъ Богу и на земли миръ, 
продолженное по примѣру Виѳлеемскихъ пасты
рей собесѣдованіемъ съ Господомъ въ шестопсал
міи, продолжается по примѣру ихъ же, славив
шихъ и хвалившихъ Бога о всѣхъ, яже слышаша 
и видѣша (Лук. II, 20), славословіемъ Господа, 
пришедшаго въ міръ и Богохваленіемъ. По совер
шеніи шестопсалмія Церковь возглашаетъ : Богъ 
Господь и я вися намъ (Псал. СХѴІІ, 27), благословенъ 
грядыіі во имя Господне, какъ восклицали и Іудеи 
Господу, шедшему нѣкогда въ Іерусалимъ въ ут
ро дня (Іоан. XII, 12), или аллилуіа. Послѣ сего 
произносятся положенныя каѳизмы (') или псал
мы Богодухновеннаго Давида, которыми древле 
христіане денноношно славословили Бога, какъ

(* *) О древности ихъ си. Попеченія Православн. Церкви 
часть I , стр. 92.

(*) О каѳизнахъ си. выше кн, I, стр. 27, 105.
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въ келліяхъ своихъ, такъ и во храмѣ Божіемъ. 
Св. Василііі Великій говоритъ: «обычаи, храни
мые нынѣ во всѣхъ Церквахъ одинаковы и со
гласны. Народъ у насъ ночью собирается въ домъ 
молитвы, и въ трудѣ и скорби и въ непрестан
ныхъ слезахъ исповѣдуясь Богу; отъ молитвъ пе
реходитъ къ псалмопѣнію. И тутъ раздѣлившись 
на двѣ стороны неперемѣнно между собою стихо- 
славятъ, усиливая тѣмъ размышленіе о словахъ 
Божіихъ, а вмѣстѣ поддерживая вниманіе и от
чуждая сердце отъ стороннихъ предметовъ. По
томъ дозволивъ одному начинать пѣніе, прочіе 
подпѣваютъ, и такимъ образомъ въ разнообразіи 
псалмопѣнія, въ перемѣнныхъ молитвахъ проводя 
ночь, при разсвѣтѣ дня, всѣ вообще, какъ бы еди
ными устами и единымъ сердцемъ воспѣваютъ 
Господу псаломъ (50) покаянія. Это найдете у 
васъ, у Египтянъ, Ливійцевъ, Ѳивянъ, Палссти- 
нянъ, Аравлянъ, Финикіанъ, Сиріапъ и жителей 
Евфрата; и вообще у всѣхъ гдѣ сохраняются бдѣ
нія и молитвы, и общія псалмопѣнія (')». Такъ до
селѣ послѣ молитвъ шестопсалмія бываетъ псално- 
пѣніе или стихословіе каоисмъ, и произносится 
50 псаломъ. Симъ псалмомъ Церковь очищая отъ 
грѣховъ, переводитъ васъ отъ общаго утренняго 
Богослужспія къ маетнѣйшему, —  къ воспомина
нію и прославленію священныхъ событій дня на
ступающаго. Ибо воспоминаніе этихъ событій дня 
нераздѣльно сосдипястся съ воспоминаніемъ при
шествія Спасителя на землю, освятившаго каждый

(') Въ ЬХІІІ письмѣ къ клиру Неокесарійской Церкви.
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день для Церкви. Дневное славословіе заключаст- 
ся преимущественно въ пѣніи канона, всегда пред
варяемаго мо.штвою: «спаси Боже .поди твоя», изо
бражающею небесную Іерархію, и показующсю : 
какое мѣсто завиваетъ въ іісіі воспомипаемос со
бытіе дня начинающагося.

Канонъ (хаѵиѵ) вообще значитъ правило, законъ. 
На утреннемъ Богослуженіи канономъ называет
ся сжсдпсввос опредѣленное пѣснопѣніе во славу 
Бога, въ честь Святыхъ и въ память усопшихъ и 
назиданіе живущихъ; отъ чего издревле иапечеріе 
дня въ просторѣчіи называется па канунѣ, а самый 
день — кануномъ. Начало каноновъ относится 
къ древнимъ временамъ Христіанства. Подражая 
пѣпію (Дѣяп. XVI, 25) и наставленію Апостоловъ 
глаголать во псалміьхъ и пѣиіихь и пѣсняхъ духов
ныхъ (Еф. V, 19), преемники ихъ на основаніи 
Писанія и преданія составили многія священныя 
пѣсни. Во II вѣкѣ Климентъ Александрійскій со
чинилъ хвалебный стихъ во славу Спасителя (’). 
Въ IV' вѣкѣ о древле изложенныхъ пѣсняхъ въ 
честь Господа Христа упоминаетъ Евсевіи (*). Въ 
этомъ же вѣкѣ св. Ефремъ Сиринъ воспѣлъ под
виги св. Мучениковъ (’). Въ писаніяхъ св. Гри
горія Богослова встрѣчаются многія указанія па 
пѣсни, которыя нынѣ произносятся въ Православ
ной Церкви, напр. въ Пасху, въ день Р. X. Бо-

(') Пуаіааз іа Іашісш Н отілі позігі Лсза СЬгізІі. 

(*) Ка. V. гл. 25.
(’} Ѳеодорит. Церкова. асгор. ка. IV, гл . 28.
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гоявленія и иа другіе дня Но образцу древ
нихъ написали и предали Церкви каноны въ V 
вѣкѣ особенно Анатолій Патріархъ Константино
польскій; въ ѴІН Косьма Епископъ Маіумскій и 
св. Іоаннъ Дамаскинъ, СтеФапъ Савваитъ, Германъ 
Патріархъ Константинопольскій, Ѳ с о ф э и ъ  Испо
вѣдникъ; въ IX ОсоФапъ Начертанный, — Митропо
литъ Никейскій, І о с и ф ъ  Студитъ Архіепископъ 
Солунскій, І о с и ф ъ  Пѣснописецъ, Ѳеодоръ Студитъ, 
Георгій Митрополитъ Никомидійскій, Меѳодій Па
тріархъ Константинопольскій, Михаилъ Пселлъ — 
ученикъ Патріарха Ѳотія, Исидоръ монахъ, пре
подобная Кассія; въ X Византіи, Симсонъ Мста- 
Фрастъ, Нилъ Россаненскій; въ XI Іоаннъ Мавро- 
пусъ Архіепископъ Евхаитскій , Никита Пекто- 
ратъ, Филиппъ монахъ. Филе, Анастасій Епис
копъ Кесаріи Палестинской, Нилъ Доксопатрій; 
въ XIII Арсспій Патріархъ Константинопольскій; 
въ XIV Филоѳсй Патріархъ Константинопольскій, 
Теолептъ Архіепископъ ѲиладсльФІйскій, Прохоръ 
Епископъ Ростовскій; въ XV вѣкѣ Маркъ Евге- 
никъ, Питиримъ четвертый Епископъ Пермскій, 
Пахомій Логоѳетъ Іеромонахъ Ссрбянинъ, пришед
шій изъ Аѳонской горы въ Новгородъ, во время 
Іоны Архіепископа Новгородскаго и мпогіе дру
гіе.

С) См. въ I словѣ на Пасху о о своемъ замедленія. Также 
въ 13 словѣ; въ 14 словѣ о любик къ бѣднымъ; во 2 словѣ 
къ нрн.імпавшимъ, но не встрѣтившимъ св. Григорія; въ над
гробномъ словѣ св. Василію Великому.

8
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Поелику въ канонахъ находится славословіе 
Господу, немолчно воспѣваемому отъ девяти чи
новъ Святыхъ, и славословіе симъ чинамъ; то ка
ноны большею частію состоятъ изъ девяти пѣс
ней ('). Впрочемъ есть каноны двухпѣсненпые 
трехпѣспеште (теійЛо») ц четырехпѣсненные (т«грай-

Слово пѣснь, взятое изъ Писанія (Кол. III, 16), 
показываетъ, что церковныя пѣсии выражаютъ 
священный восторгъ Церкви. О древнемъ употре
бленіи и различіи пѣсни упоминаетъ св. Василіи 
Велнкііі, который, объясняя пѣснь о Возлюблен- 
помъ (ІІсал. ХІЛѴ), говоритъ: «это пѣснь (і *і) а 
пс псаломъ, и потому была передана однимъ го
лосомъ, и только стройнымъ пѣніемъ, — безъ сопро
вожденія звуками органа» (“).

Девять пѣсней канона почти всѣ основаны на 
пѣсняхъ Пророческихъ, оправданныхъ событіями. 
Первая на пѣсни, воспѣтой Израилемъ по чудес
номъ переходѣ его чрезъ чермное море (Исх. XV', 
1—21). Василій Великій говоритъ объ ней: а при
помни и ту пѣснь, которую во исходѣ воспѣлъ 
народъ Израильскій, за оредначавшею и вѣщав
шею Маріамною: поимъ Господеви, славно бо про- 
славися. Посему дѣлаютъ намекъ на сію древнюю 
хвалу говорящіе нынѣ: слава моя и похвала моя

О девяти пѣсняхъ  канона см. въ I кн. стр. ЗЯ. 

Р) Въ бесЬдЬ Я на Пгал. ХІЛѴ*.



Господь, и бистъ ми во спасеніе ('). Вторая на
чинается обличительною пѣснію Моисея непокор
ному народу Еврейскому, забывшему истиннаго 
Бога своего, и посмая во второй день недѣли —  и 
только въ св. четыредесятницу, когда особенно 
прплнчно обличеніе, для побуждепія насъ къ по
каянію (Втор. XXXIII, 1—93). Для третьей слу
житъ основаніемъ благодарственная молитва, ко
торую Анна Матерь Самуила произнесла при по
священіи своего сына обѣтованія на служеніе Бо
гу (1 Цар. II, I — 10). Въ четвертой предлагается 
молитва Пророка Аввакума, выражающая надеж
ду на Бога Всемогущаго (III, 1— 19). Пятая начи
нается прорспепіемь Исаинымъ о радостномъ избав
леніи Іерусалима отъ Вавилонскаго порабощенія и 
объ устроеніи Церкви Новаго Завѣта (Ис. XXVI, 
9— 19). Шестая есть плачевная молитва Пророка 
Іоны во чревѣ китовѣ (Іон. II, 3— 10), прилич
ная всякому человѣку, коего душа исполнилась 
золъ, и животъ аду приблизился. Седьмая есть 
молитвенная пѣснь трехъ отрокопъ въ пещи Ва
вилонской, исповѣдавшихъ праведные суды Бо
жіи и свои грѣхи (Дан. III, 26—56). Осьмая 
есть продолженіе пѣсни трехъ отроковъ въ пещи 
Вавилонской, благословлявшихъ Господа (Дан. III, 
57—72). О древнемъ возношеніи пѣсни трехъ от
роковъ на утреннемъ Богослуженіи древнихъ хри
стіанъ предъ разсвѣтомъ дня свидѣтельствуетъ св. 
Аоанасііі Великій (’). Девятая основана на благодар-

, ') Нъ толкованіи на XII главу Исаіи. 
(О Пи ѵіі "іпііаіе.
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ственнои пѣсни, которою Прссв. Дѣва величала 
Бога, возвеличившаго ее воплощеніемъ отъ ися 
Сына Божія (Лук. I, 46—55), и куппо на хва
лебной пророчественноіі рѣчи Захаріи Отца Пред
течи о спасеніи ІІзраи.ія (Лук. I, 68—79).

Пѣсни состоятъ изъ ирмосовъ и тропарей. Пер
вый стихъ каждой пѣсни называется ирмосомъ
(ііриЬі ОТЪ еіры СВЯЗЫВЭЮ), Т .  С. СВЯЗІЮ ----  обрЭ ЗЦ еМ Ъ

для прочихъ стиховъ, за ничъ слѣдующихъ и со
образно первому расположенныхъ и посмыхъ ( ') : 
отъ того пѣніе канона обыкновенно называется 
ирмосами. Прочіе стихи, слѣдующіе за первымъ 
называются тропарями {граплры.трб™* * ѵсгзісиіі отъ 
глагола трЫы обращаю), и л и  подобными т. е. та
кимъ иѣніемъ, которое размѣромъ сочиненія (сто
пами) и голосомъ принаровлено къ ирмосамъ или 
подобно имъ. Впрочемъ тропарями называются не 
только стихи канона, но и иные, поемые внѣ ка
нона. Отсюда слѣдуетъ, что тропарь есть пѣніе, 
принаровленное къ извѣстному гласу, или ирмосу. 
Начало тропарей относится къ древнимъ време
намъ. Въ IV вѣкѣ преимущественнымъ излагате- 
лсмъ ихъ былъ св. Іоаннъ Златоустъ; въ V сочи
нителями ихъ прославляются: Анѳимъ — люби
тель всенощныхъ молитвенныхъ бдѣній, и Ги- 
моклъ (*).

(■) бопаг. сопішепіаг. іп сапопея аііааіавішоя П ата ісеп і  іа 
ргачиіо.

(*) ТІіеоЗогі Іосіогі» ІіЫѳг. вгеіез.  ІіЬ. I.
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Ыѣкоторые изъ пѣсней канона размѣра свобод
наго, безъ подражанія другимъ пѣснямъ, поемыя 
напѣвомъ особымъ, — независимо отъ послѣдованія 
церковнаго гласа, назваются самотласны (івю/иУя) ('). 
Послѣдній стихъ пѣсни, или ирмосъ, для заклю
чительнаго пѣнія коего иногда, по древнему обы
кновенію, сходятъ на средину храма, называется 
катавасіи (хатярящ), — схожденіе. Пѣніе катавасіи во 
весь годъ особенно онредѣлспо уставомъ (*).

Но шестой пѣсни всегда полагаются кондаки и 
икосъ. Кондакъ (хоѵтяхюѵ — хоѵті( краткій) есть крат
кая пѣснь пъ честь н память праздника Господня, 
или Святыхъ, и въ память усопшихъ. Извѣстнѣй
шій творецъ кондаковъ есть Романъ сладкопѣвецъ, 
діаконъ Емсзинскіп, жившій въ Спріи въ V вѣ
кѣ (*). Икосъ ( оіхо( домъ) есть пространнѣйшая 
пѣснь въ честь и память праздника или въ память 
усопшихъ, построенная большею частію изъ подо
бій. Икосъ всегда слѣдуетъ за краткою пѣснію 
кондака.

Съ окончаніемъ канона бываетъ опять общее 
послѣдованіе утренняго Богослуженія. При концѣ 
его приближается дневный свѣтъ, явленіе коего 
есть новое для насъ благодѣяніе Божіе. Свѣтъ 
чувственный, необходимый для тѣла, напоминаетъ

{') Сосііішз ііі о(ГісіІ!і аѵіае Гопаіаііііиороіііамів, сар. VII, 
іі. 13.

С1) Гл. 10.
(5) Чет. Миіі. 1 Октябри.
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наиъ о духовномъ свѣтѣ, необходимомъ для ду
ши, и посему утреня при дневномъ разсвѣтѣ окан
чивается прославленіемъ Бога , дающаго свѣтъ 
днсвнып, и моленіемъ о ниспосланіи намъ духов
наго свѣта благодати. Молитвы къ Господу Свѣ- 
тодавцу особенно слышимъ мы па девятой нѣспн 
канона, при чемъ умножаются свѣтильники; — 
Церковь восклицаетъ; «Богородицу и Матерь Свѣ
та въ пѣспсхъ возвеличимъ», и продолжаетъ сла
вословить и молить Снѣтодавца о духовномъ оза
реніи, — свѣтилыіами, въ коихъ прославляются 
Господь Свѣтодавецъ й Святые,— орудія Божест
веннаго свѣта, стихирами хвалитными, составля
ющими продолженіе прославленія, начатаго въ 
свѣтильнахъ, и славословіемъ великимъ.

Стихиры въ Богослуженіи отличаются отъ сти
ховъ и стиховенъ. Стихами — ѵегхіеиіия)
можно называть краткія отдѣленія, или нѣкото
рые стихи, избранные изъ Писанія, чаще изъ 
Ветхаго завѣта, и произносимые предъ стихира
ми. А стихиры ( » т і -/т^ і . —  »т«*оѵ избрать стихъ) 
суть иѣснопѣнія, сложенныя приспособительно къ 
стихамъ Писанія. Тѣ пѣспопѣнія, кои предваряют
ся одними н тѣми же стихами Писанія, папр. на 
Господи воззвахъ, на хвалнтехъ и блаженнахъ, 
называются стихирами, а тѣ, изъ коихъ первая 
поется безъ стиха, а прочія не всегда имѣютъ 
предъ собою одни и тѣ же стихи называются 
стиховнами. Сложеніе стихиръ принадлежитъ раз
нымъ временамъ и разнымъ лицамъ. Начало ихъ 
относится въ первымъ времначъ Христіанства.
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Хотя большею частію пе извѣстно, отъ кого онѣ 
приняты Церковію; но если судить по нѣкоторымъ 
сохранившимся до насъ именамъ составителей, то 
и тогда открывается глубокая древность стихиръ. 
Многія изъ нихъ приняты Церковію отъ тѣхъ же 
писателей, отъ конхъ нредапы и каноны. Стихи
ры называются различно, —  иныя восточными, т. с. 
Анатоліевыми, но имени Анатолія, Констаптино- 
нольскаго Патріарха V вѣка, потому что Анато
лій съ греческаго языка зпачнтъ востокъ, иныя 
по предмету своему — воскресными, или Евангель
скими, покаянными, крестными, или по времени 
утренними, изъ коихъ многія суть творенія Льва 
Царя премудраго IX вѣка, по псалмамъ напр. на 
Господи воззвахъ и на хвалитсхъ и проч.

Стихиры хпалитныя основаны на псалмахъ 148, 
149 и 150, коими Церковь руководствуетъ насъ 
къ хваленію Святыхъ и особенно Господа. Хва
лите Господа со небесъ, хвалите Его въ вышнихъ. 
Хвалите Ею вси Ангели Его, хвалите Ею вся си
лы Его. Хвалите Его солнце и луна, хвалите Его 
вся звѣзды и свѣтъ. Хвалите Его небеса небесъ и 
вода. Хвалите Бога во святыхъ Его. Всякое ды
ханіе да хвалитъ Господа. Продолжая хвалить 
Господа, — Источника жизни и свѣта, Церковь вос
клицаетъ: «слава Тебѣ показавшему намъ свѣтъ» 
и такимъ образомъ начинаетъ и оканчиваетъ утре
ню Ангельскимъ славословіемъ: «слава въ вышнихъ 
Богу». Прославляя въ славословіи неизрѣченныя 
милости Господа, Церковь вмѣстѣ проситъ Его 
сподобить въ день сей безъ грѣха сохранитися
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намъ. Славословіе поется съ древнихъ временъ. 
Объ немъ упоминается въ постановленіяхъ Апо
стольскихъ (') н у св. Аѳанасія Великаго (* *), ко
торый вкратцѣ изображаетъ почти всю утреню. 
«Въ полночь, говоритъ онъ, встань и восхвали 
Господа Бога твоего. Ибо въ это время Господь 
воскресъ изъ мертвыхъ, и Отца своего просла
вилъ, а посему и намъ внушилъ въ это время 
пѣспословить Бога. Какъ только встанешь, произ
неси стихъ : полу нощи постахъ исповѣдатнея те- 
бѣ о судьбахъ правды Твоея (Иса.і. СХѴІІ1, 62). 
Молись и произнеси весь 50 псаломъ. И это пусть 
будетъ твоею ежедневною обязанностію; произно
си псалмы сколько можешь, и къ каждому псалму 
присовокупляй молитвы и колѣнопреклоненія, со 
слезами испопѣдал Господу грѣхи свои и молясь 
о прошеніи ихъ. По прочтеніи трехъ псалмовъ 
скажи: ал.шлуіа. Въ утреннее время произпосн 
псаломъ: Боже, Боже мой къ Тебѣ утреннюю,  
возжада Тебѣ душа моя (Іісал. ЬХН). При разсвѣ
тѣ произноси псаломъ: благословите вся дѣла Го
сподни Господа, и пѣснь:, слава въ вышнихъ Бо
гу #.

Первый часъ съ мсждочасіемъ слѣдуетъ за утре
нею. Оканчивая утреннее славословіе при появле
ніи дневпаго свѣта, Церковь и первый часъ дня 
начинаетъ и освящаетъ молитвою, ибо чѣмъ луч
ше и приличнѣе начать и освятить дневное по-

(') ЬіЬ. V II, гар. 48.

(*) 1)с ѵігл'пііаік.
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прище, какъ не молитвою? Начало дня святили 
молитвою издревле. Прославляя Бога въ первыіі 
часъ дня Богодухновенными псалмами (5, 89, 100, 
45, 91 и 92^ Церковь указустъ въ чтеніи ихъ и 
священную древность и ваа.пость моленіи при на
чатіи дня. Заутра услыши гласъ мои: заутра 
предстану Ти и узриши мя (Псал. 5, 4). ІІсполни- 
хомся заутра милости Твоея, Господи, и возрадо- 
вахомся и возвеселихомся (ІІсал. 89, 14). Благо 
есть возвѣщати заутра милость Твою и истину 
на вслту нощь (91, 2— 3). Но утрія избивахъ вся 
грѣшныя земли (100, 8). Боіъ посреди града Бо
жія, и не подвяжется: поможетъ ему Богъ утро 
заутра (45, 6.)

Для Церкви Новозавѣтной первый часъ дня 
освятилъ особепно самъ Господь Іисусъ Хри
стосъ, Которыіі въ первыіі часъ дня отведенъ 
былъ къ Пилату на судъ (Мат. XXVII, 1) ('). По
сему Церковь Христова святитъ начало дня мо
литвою отъ временъ Апостольскихъ. Бъ постано
вленіяхъ Апостольскихъ читаемъ: «молитвы тво
рите съ утра, благодаря Господа, что Опъ освѣ
тилъ насъ, удаливъ ношь и приведъ день» (* *). 
Умудряйся въ Священномъ Писаніи, говоритъ дѣв
ственницамъ св. Аѳанасіи Всликііі, имѣй Псал
тирь и изучай псалмы. Восходящее солнце да ви
дитъ книгу въ твоихъ рукахъ (*). По словамъ св.

( ')  Вт. с.іужебіі. извѣстіе учитс.о.пое.

(*) ЬіЬ. V III, спр. 34.

'?) Не тігсіп ііяіс .



—  122 —

Василія Великаго должно а молиться но утру для 
того, чтобы первыя движспія нашего ума и серд
ца посвящены были Богу, и чтобы мы пи о чемъ 
другомъ не заботились, прежде нежели и с п о л н и м 

ся  радостною о Немъ мыслію, какъ пишется : 
помянутъ Бога м возвеселится (Псал. ЬХХѴІ, 4), что
бы и тѣла пе приводили въ движеніе для дѣланія, 
пока не исполнимъ сказаннаго: кт, Тебѣ помлюсп, Го
споди. Заутра услыши гласъ мой, заутра предстану 
Ти, и узришимя (Псал. V, 4) (')». Сіи слова псалмо
пѣвца доселѣ въ Православной Церкви произносятся 
на первомъ часѣ. Святый Васплііі Великііі въ молит
вѣ междочасія перваго часа говоритъ: «посылаліі 
свѣтъ, и идетъ, возсіяваяіі солнце на праведныя 
и пеправедныя, лукавыя же и благія, творліі утро 
и просвѣіцаяіі всю вселенную, просвѣти и паши 
сердца Владыко всѣхъ, даруіі намъ въ настоя
щій день бла.гоугодити Тебѣ, сохраняли пасъ отъ 
всякаго грѣха и всякаго лукаваго дѣяніями проч. 
Такъ начало дня святили молитвою и Ветхозавѣт
ные Праведники и Апостолы и другіе Святые.

Внушая важность молитвы въ началѣ дня, Пра
вославная Церковь въ это время благодаритъ Бога 
за дневныіі свѣтъ, какъ за новое благодѣяніе, и 
вмѣстѣ проситъ у Господа свѣта духовнаго, особен
но на настоящій день. Посему первый часъ или 
междочасіс составляютъ продолженіе утрени.

(') Воироп. п отвѣть XXXVII, нъ прави.іахт» пространно » л -

ложен пыхъ.
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ВСЕНОЩНОЕ БДѢНІЕ.

Вечерня и утреня, раздѣльно совершаемыя въ 
будни, предъ праздниками бываютъ вмѣстѣ. Какъ 
вечеръ и утро составляютъ ночь, такъ вечерня и 
утреня, нераздѣльно совершаемыя и освящающія 
всю ночь, составляютъ всенощное бдѣніе, которое 
на Греческомъ называется (■лату.ь, ѵіріііж) панни- 
хида. Отсюда видно, что всенощное бдѣніе по 
древнему наименованію было бдѣніе и хвалебное 
во славу умершаго и воскресшаго Господа , и 
въ честь Святыхъ и молитвенное объ умершихъ 
въ вѣрѣ и благочестіи. Св. Златоустъ, говоря о 
дѣвственницѣ, пишетъ: «еще не надлежало бы 
ей быть на похоронахъ и всенощныхъ поминове
ніяхъ ('). При большей торжественности Богослуже
нія послѣ тяжкихъ гоненіи на Христіанство, наз
ваніе паннихиды усвоено молебпымъ пѣніямъ объ 
умершихъ. А всенощнымъ бдѣніемъ именуются 
преимущественно хвалебныя воспоминанія дѣлъ 
Божіихъ и Святыхъ Его. Посему всенощное бдѣ
ніе, молебны и паннихиды имѣютъ одинаковый 
порядокъ послѣдованія.

Соединяя молитвы вечера и утра, всенощное 
пѣніе отличается отъ вечерни и утрени, раздѣль
но совершаемыхъ, продолжительностію и торже
ственностію , приличными времени праздничнаго 
Богослуженія. Совершая всенощныя бдѣнія предъ

1)т. III елпяЪ о свяшспствТ.
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праздниками, Церковь ясно указуетъ, что главною 
причиною таковыхъ бдѣніи есть радость и весе
ліе, свойственныя торжественнымъ воспоминаніямъ 
благодѣяній намъ Божіихъ. Чѣмъ выше воспоми
наніе и веселіе, тѣмъ обыкновенно необходимѣе и 
продолжительнѣе бываетъ бдѣніе. Начало всенощ
ныхъ молитвеипыхъ бдѣній указано вамъ Сло
вомъ Божіимъ. Такъ преобразовательное и радост
нѣйшее торжество избавленія Евреевъ изъ Египта 
сопровождалось всспоіцпымъ благоговѣйнымъ бдѣ
ніемъ (Исх. X II, 7— 8. 41— 42. Лсв. ХХ11І, 5. 
Втор. XVI, 6). Въ Ловомъ завѣтѣ Самъ Господь 
многія ночи освятилъ бдѣпіемъ, напр. ночь, въ 
которую Онъ родился (Лук. II , 8), ночь, предъ 
избраніемъ 12 Апостоловъ (Лук. VI, 12— ІЯ), 
ночь предъ хожденіемъ по водамъ (ІѴІат. XIV, 23 ,26), 
ночь, въ которую Онъ преобразился (Лук. IX , 37), 
ночь, въ которую совершилъ тайную вечерю и 
предначалъ свои страданія за спасспіс міра, и 
ночь, въ которую Опъ воскресъ. Бромѣ сего во 
время спасительной проповѣди Онъ заповѣдалъ 
намъ бдѣть па всяко время молящесп (Лук. X X I, 
36). Равно и Апостолы между прочими подвига
ми благочестія были и во бдѣніихъ (2 Кор. VI, 
5). Подражая Господу и св. Его ученикамъ и 
Апостоламъ первые христіане собирались для Бо
гослуженія преимущественно но ночамъ, въ тем
нотѣ коихъ назидаясь н укрываясь отъ своихъ 
гонителей, они оканчивали ночныя бдѣнія раннею 
Литургіею (Дѣян. X X , 7, 11), которая нераздѣль
но слѣдовала за всепоіннымъ: что и доселѣ бы
ваетъ въ восточной Церкви, —  особенно въ ІІас-
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ху. Ибо Таинство Ііричащенія, соединенное съ 
Литургіею, и называемое вечерею (1 Кор. XI, 20), 
по самому уже имепи и первоначальному устано
вленію своему составляетъ окончательную часть 
ночнаго Богослуженія.

Во времена послѣапостольскія о ночныхъ бдѣ
ніяхъ упоминаютъ Тертулліанъ ( '), Кипріанъ (* *), 
сп. Аѳанасій и другіе. Св. Аѳапасіп въ защити
тельномъ словѣ къ Констанцію говоритъ о Сиріа- 
нѣ аріанинѣ: «онъ вдругъ врывается ночыо въ 
церковь, въ сопровожденіи воиновъ. Мы, по обы
кновенію, молились, — что увидѣли и ворвавшіе
с я ; ибо это случилось во время всенощнаго бдѣнія 
на праздникъ». Въ другомъ мѣстѣ св. Аоанасій 
Великій о всенощныхъ бдѣніяхъ говоритъ: «уже 
была ночь, и нѣкоторые изъ народа ожидали бдѣ
нія, и упоминаетъ также о всенощномъ бдѣніи, 
оканчиваемомъ Литургіею (*). Св. Григорій Бого
словъ говоритъ о матери своей благочестивой Нон
нѣ: «кто больше ея изнурялъ плоть постомъ и 
бдѣніемъ? Кто благоговѣйнѣе ея стоялъ во вре
мя всенощныхъ и дневныхъ псалмопѣніи» (*). Св. 
Златоустъ пишетъ: «войди въ церковь, посмотри 
на бѣдпыхъ съ полуноіци до свѣта тамъ пребы
вающихъ, посмотри на св. бдѣнія, день съ но
щію соединяющія , посмотри на возлюбленныхъ 
христіанъ, ни ночью ни днемъ нс боящихся ни

(') Во II кш ігѣ къ женѣ.
(*) По огаііолс Дошіпіга.
I*) Во II апо.югіп.
{*) В ъ  X V I I I  с л о в ѣ .
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насильственнаго томленія сна ни нуждъ нищеты. 
На сихъ бдѣніяхъ, подражая стоянію Ангельскихъ 
чиновъ, вы непрестанно приносите хвалы и пѣ
нія Творцу» ('). Сократъ повѣствуетъ, что все
нощныя бдѣнія у Православныхъ еженедѣльно со
вершаемы были въ субботу и въ дспь воскрес
ный (3).

Всенощныя бдѣнія Православной Церкви во хра
махъ приходскихъ и общенародныхъ, — съ недѣ
ли Ѳоминой до дня Воздвиженія (14 сент.) жи
вотворящаго Креста, совершаются вечеромъ, а въ 
слѣдующіе дни по утру, и такимъ образомъ освя- 
іцаютъ утро и вечеръ въ продолженіе года.

Представляя въ послѣдованіи своемъ исторію 
сотворенія и спасенія міра, Всенощное бдѣніе от
личается отъ обыкновенной вечерни и утрени 
особенно литіею, благословеніемъ хлѣбовъ и поліе- 
леемъ: что между прочимъ и придаетъ всенощно
му Богослуженію продолжительность и торжествен
ность.

Литія (и-п рггееев вирріісаііо) есть усерднѣй
шее моленіе. Такъ называется это моленіе пото
му, что въ немъ: «Господи помилуй», усугубляет
ся до пятидесяти разъ. Посему эктенія сугубая, 
въ которой: «Господи помилуй», повторяется трое-

{'} Въ IV' бесѣдѣ на слова И саіи н ігь I бесѣ дѣ  на слова 
Исаіи.

■' - )  Ііін. VI, гл . Я.



і.рагно, есть литія малая. Великая литія, слѣдуя 
за малою и составляя ея продолженіе, состоитъ 
въ смиренномъ моленіи Господа о помилованіи и 
спасеніи всѣхъ Православныхъ христіанъ — умер
шихъ и живущихъ, о избавленіи пасъ отъ глада, 
губительства (заразы), труса (землетрясенія), по
топа (наводненія), огня, меча, нашествія инопле
менниковъ и междоусобной брани. Съ умилитель
нымъ и смиреннымъ моленіемъ литіи соединяютъ 
вѣрующіе внѣшніе знаки смиренія и умилостивле
нія — главо-преклоненія а иногда и колѣнопрекло
ненія. О помилованіи и избавленіи пасъ отъ золъ 
Церковь умоляетъ Господа, призывая въ предста- 
тельство Божію Матерь и всѣхъ Святыхъ.

Во дни праздничные Церковь совершаетъ вели
кую литію безъ сомнѣнія потому, что они особен
но напоминаютъ намъ о благодѣяніяхъ къ намъ 
Божіихъ, и побуждаютъ насъ молить Господа и 
Святыхъ о продолженіи къ намъ милостей. Совер
шаетъ большею частію въ концѣ первой части все
нощнаго бдѣнія — вечерни, ибо при концѣ наибо
лѣе прилично усугубить моленія; но въ концѣ 
первой, а не послѣдней части бдѣнія ; — ибо те
плѣйшее и усерднѣйшее моленіе удобнѣе можетъ 
излиться въ началѣ, а не въ концѣ бдѣниыхъ 
трудовъ. Для совершенія литіи свяіценнослужаіцій 
исходитъ въ среду вѣрующихъ, для общаго и жи
вѣйшаго участія ихъ въ моленіи, которое среди 
храма обращается въ сердечный общій вопль на 
небо о помилованіи и спасеніи. Для литіи исхо
дятъ на средину или въ притворъ храма, гдѣ
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дрсвле стояли п оглашенные; отъ того она назы
вается оглашеніемъ. Иногда же исходятъ для ли
тіи на мѣста, ознаменованныя гнѣвомъ Божіимъ, 
съ крестами и иконами; по этому опа называется 
нахожденіемъ и крестнымъ ходомъ.

Литіи воспріяли начало свое въ древнія време
на. Въ Ветхомъ завѣтѣ во время гоненія Сслевіса 
Филопатора Іудеи купно изъ домовъ истекаху на 
всенародную молитву, зане хотнше пріити мѣсто 
въ поруганіе. Всиже воздѣвающе руцѣ на небо мо- 
ллхусп. Умилительно же бѣ множества смѣшанное 
паденіе, и зѣло бѣдствующаго архіерея паяніе (2 
Мак. III, 18, 21, 25—29). О Христіанскихъ ли
тіяхъ упоминаютъ Евсевіи ('), Созомепъ (*) и дру
гіе писатели.

Вмѣсто обыкновенной вечери, полагаемой послѣ 
вечерняго Богослуженія, но устраняемой всенощ
нымъ бдѣніемъ, Церковь, по древнему чинополо
женію, постановила благословлять по литіи необ
ходимыя потребности временной жизни и при
надлежности священнодѣйствій : хлѣбы, пшеницу, 
вино и елей, какъ иидимые знаки милости къ намъ 
Божіей, нашей жертвы Богу (Числ. XVIII, 12. 
Іос. 2, 8. Несм. X, 39. XIII, 5), и подкрѣпленія 
молящихся для всеноіцпаго бдѣнія. Благословля
ются пять хлѣбовъ, по примѣру Господа, Кото
рый нѣкогда въ пустомъ мѣстѣ и въ вечернее

(') Кн. X, гл. 0. 

(®) К м . VI II ,  ів.
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гремя благословилъ пять хлѣбовъ п насытилъ ими 
болѣе пяти тысячъ человѣкъ (Мат. XIV, 15). При 
благословеніи хлѣбовъ Церковь молится благосло
вить и умножить ихъ во всемъ мірѣ и вкушающія 
отъ нихъ вѣрныя освятить. Но молитвѣ и благо
словеніи хлѣбовъ постановлено раздроблять и раз
дѣлять ихъ предстоящимъ. Впрочемъ вкушать отъ 
благословенныхъ хлѣбовъ преимущественно поста
новлено для монашествующихъ, и притомъ на бдѣ
ніяхъ въ продолжительнѣйшія ночи, — съ 1 сен
тября до 25 марта. Въ прочіе же дни опредѣле
но вкушать отъ благословенныхъ хлѣбовъ па тра
пезѣ, прежде всего. При раздаяніп ихъ Церковь 
предписала произносить 33 псаломъ, пнушагошііі 
вкусить и видѣть : яко благъ Господь: блажет 
мужъ, иже уповаетъ напь. Боытесп Господа вси 
святіи Его: яко пѣсть лишенія боящимся Ею. Бо- 
гатіи обнищаша и взалкаша: азыскающіи же Гос
пода не лишатся всякаго блага.

Во время вкушенія постановлено читать въ не
дѣли пятьдесятницы Дѣянія Апостолъ, а въ про
чія недѣли по порядку <— послапіл Соборныя, Ап. 
Павла и Апокалипсисъ. Такимъ образомъ съ хлѣ
бомъ тѣлеснымъ Церковь всегда подастъ намъ н 
хлѣбъ духовный. Благословеннымъ хлѣбамъ, «аще 
съ вѣрою пріемлются», приписывается въ церков
номъ уставѣ освягителыіал и цѣлительная сила, 
подтвержденная опытомъ надъ матерью Григоріи 
Богослова —г Нонною. Это свидѣтельство о благо
датной силѣ благословенныхъ хлѣбовъ служитъ 
вмѣстѣ и указаніемъ па древность церковнаго упо-

9
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треблспія ихъ. Св. Григорііі говоритъ о больной 
матери свосіі: «будто бы я являюсь къ йей почью 
съ корзипою самыхъ бѣлыхъ хлѣбовъ, потомъ 
произнеся надъ ними молитву и запечатлѣвъ ихъ 
крестнымъ знаменіемъ, по введенному у насъ обык
новеніюі, подаю сіі вкусить, и тѣмъ возстановляю 
и подкрѣпляю ея силы. И сіе ночное видѣніе для 
нея дѣйствительно было чѣмъ-то существеннымъ; 
ибо съ сего времени пришла она въ себя и стала 
нс безнадежная (') . Но пріятіи хлѣба и вина, го
ворится въ уставѣ церковномъ ( “), «да никто же 
дерзнетъ вкусить потомъ что, причащенія ради 
св. Христовыхъ тайнъ я. Благословеннымъ елеемъ 
установлено помазать вѣрующихъ по цѣлованія 
праздничной иконы, въ знакъ милости и человѣ
колюбія отъ Бога и Святыхъ (’) или употреблять 
въ пишу : «вино же испнти съ благоговѣніемъ,
яко же благословенное: пшеницу или посѣять или 
измолоть въ муку я.

По благословеніи хлѣбовъ бываетъ звонъ, назы
ваемый вторымъ; чѣмъ и возвѣщается о началѣ 
второй части всенощнаго бдѣнія т. с. утрени, ко
торая во дни праздничные отличается полѵелеемъ
(отъ по/ѵ,- МНОГІЙ Н ѴіОі МИЛОСТЬ), ЧТО ЗНЭЧИТЪ МНО- 

гоміиостиво. Ибо въ праздники Церковь преиму
щественно прославляетъ милость къ намъ Божію,

(') Св. Григоріа Богослова слово XVIII.

(’ ) Гл. 2.

(; ) Св. Іоанна Златоустаго 4 бесѣда па послапіе къ Ф і і .і п і і - 

піянамъ.
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особенно поя псалмы ( 13Л- и 135): хвалите ѵ.ѵя 
Господне, хвалите ради Господа, аллилуіа, ігь ко
ихъ многократно возглашается: яко блаіъ, яко въ 
вѣкъ милость Ею. Установленіе ноліелея принадле
житъ древнимъ временамъ христіанскимъ. Въ IV 
вѣкѣ со. Аѳанасій Великій упоминаетъ о пѣніи 
псалмовъ поліелеііныхъ во время всспощнаго бдѣ
нія (').

Послѣ общаго славословія Господа -— истопни
ка милостей бываетъ частное, сообразное празд
нику: это есть величаніе, соединенное съ проро
ческими Богохваленіями Царя Давида, и чтеніе 
Еваигелія. Съ величаніемъ соединяются антиФО- 
ны (“) или степенны, чинъ которыхъ по древне
му преданію изложилъ св. Григоріи Великій, а 
потомъ св. Іоаннъ Дамаскинъ, приспособительно 
къ псалмамъ Давидовымъ (110— 132), называе
мымъ пѣснями степенеіі.

Ветхозавѣтныхъ пѣсней степеней 15, и назы
ваются такъ, по нзълснспію учителей Церкви, по
тому, что онѣ пѣты были па 15 ступеняхъ входа 
во храмъ Іерусалимскій и по мѣрѣ восхожденія 
возвышалось самое иѣніе. Сими псалмами ІІрорбкъ 
предвѣщалъ освобож-деніс Іудеевъ изъ плѣна Ва
вилонскаго и руководствуетъ насъ къ моленію о 
избавленіи насъ отъ бѣдъ и скорбей, указуя на 
блаженный покой Святыхъ, въ вѣчныхъ обнтс-

(') По 2 апологіи.

(") Объ лнтп'і-пяахъ см. выше въ і кп. стр. 97.
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ляхъ небеснаго Сіона. Слѣдуя указанію Ветхоза
вѣтныхъ пѣсней, Церковь Православная въ своихъ 
стеиеннахъ изображаетъ славное восхожденіе отъ 
земли на небо, нлн вообще отхожденіе вѣрую
щихъ изъ сен жизни въ вѣчную. Ибо степенны 
поются нс только при славословіи Господа и Свя
тыхъ, но и при погребальномъ отпѣваніи Пасты
рей Церкви.

Во время пѣнія антифоновъ бываетъ третій 
звонъ, возвѣщающій радостнѣйшее чтеніе Еванге
лія, сообразно воспоминаемому событію. По про
чтеніи Евангелія на всенощныхъ воскресныхъ 
бдѣніяхъ, вмѣсто икопы праздничной выносится 
Евангеліе на средину храма, для поклоненія н цѣ
лованія предстоящимъ. Послѣ сего бываетъ послѣ
дованіе обыкновенной утрени.

ВРЕМЯ ПРЕДЪ ЛИТУРГІЕЮ.

Чѣмъ ближе мы къ тайнѣ благодатнаго едине
нія съ Господомъ, открытаго намъ въ си. Причаще
ніи, тѣмъ большую стражу за собою въ духовномъ- 
бодрствованіи, молитвѣ постѣ и чистотѣ Церковь 
заповѣдуетъ намъ. Подобно Іисусу Христу, Кото
рый, предохраняя учениковъ своихъ отъ искушенія, 
говорилъ имъ: бдите и молитесн, да не выйдете
въ напасть (Мат. XXVI, 41), и Церковь, охраняя
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насъ отъ искушеній предъ Причащеніемъ, вну
шаетъ намъ духовно бодрствовать, какъ предъ 
истинною Пасхою. Ибо Пасха наша есть Хри
стосъ Господь свонмъ тѣломъ и кровію. Церковь 
внушаетъ готовпшимся къ Причащенію •— теплою 
молитвою и размышленіемъ о страстяхъ Господ
нихъ блюсти себя отъ разсѣянія помысловъ; упо
ваніемъ на близкое пріятіе животворящихъ Хри
стовыхъ тайпъ — отъ смущенія внутренняго и тос
кливости ; отъ разлѣпенія — бдѣніемъ пли малоспа- 
нісмъ('). Преподобный Нилъ о молитвѣ и духовномъ 
трезвеніи говоритъ: «какъ пода омываетъ плот
скія псчистоты, такъ и молитва очищаетъ душу, 
и поелику нѣтъ пи одного человѣка чистаго отъ 
грѣха, хотя-бы кто ревновалъ уподобиться даже 
великому Моисею; то мы всѣ нмѣсмъ нужду въ 
молитвѣ, которая очищаетъ всякую нечистоту, 
приключающуюся намъ. Хотя мы въ божествен
номъ Крещеніи уже очистились; впрочемъ намъ 
лспрсстапііо должно молиться, потому-что пспре- 
станно волею и неволею впадая въ духовные и 
видимые грѣхи, мы непрерывно должны очищать 
приключающіяся намъ отъ небреженія и безпечно
сти нечистоты» (*).

Съ вечера— готовящіеся къ Причащенію ничего 
уже не должны вкушать. Нс могущимъ же ради 
малолѣтства и прсстарѣлостн совершенно воздер
жаться— дозволяется не много принять нищи съ 
вечера: съ полуночи л;е всѣ непремѣнно должны

(*) См. извѣстіе у-іитс.іыі. въ С.і\жсбипкѣ.
і* 1) Въ письмѣ къ Маркіаыу.
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воздержаться отъ пиши и питія ('). Ибо иль 
благоговѣнія къ страшнымъ тайпамъ Христовымъ 
издревле постановлено Церковію приступать къ 
нимъ прежде ндеиія. Тертулліанъ говоритъ къ 
женѣ христіанкѣ: «не уэпаетъ ли мужъ, что тай
но вкусишь ты прежде всякой пиши» (3). Св. 
Григорій Богословъ пишетъ: «Христосъ таинствен
но преподаетъ ученикамъ Пасху въ горницѣ, по 
вечери, и за день до страданія, а мы совершаемъ 
ее въ молитвенныхъ домахъ, до вечери» (’). Бла
женный Августинъ говоритъ: а когда ученики въ 
первый разъ припили тѣло и кровь Господа, то 
несомнѣнно приняли пс на-тоіиакъ. И надобно ли 
по этому обвинять Церковь за то, что теперь (тѣ
ло и кровь Христа) пріемлются постящимися. Ду
ху Святому угодно и то, чтобы ради чести столь 
великаго Таипстпа Тѣло Христово входило въ 
уста христіанина прежде прочей пищи. Почему 
это и сохраняется во вссіі вселенной. Господь 
пріобщилъ Апостоловъ послѣ пищи пс для то
го, чтобы и христіане по вкушеніи ея собирались 
для принятія Таинства. Нрсподая великое Таин
ство, Спаситель хотѣлъ глубже напечатлѣть это 
послѣднее дѣяніе въ сердцѣ и памяти учениковъ 
своихъ, коихъ Онъ оставлялъ во время страданій. 
Онъ не предписалъ: въ какомъ послѣ порядкѣ со
вершать Таинство, чтобы предоставить это Апо-

(') Въ Служебникѣ извѣстіе учительное. 

(") АЗ ихогсш ІІЬ. I I ,  сар. 5.

:■•) 15т. 40 слонѣ.
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столамъ, чрезъ коихъ Онъ имѣлъ устроить Цер
кви» ('). Апостольское и отеческое преданіе при
ступать къ Таинству Причащенія не лдшимъ впо
слѣдствіи подтверждено правилами св. Соборовъ 
Карѳагенскаго ( ')  и Трулльскаго (’).

Воздерживаясь предъ Пріобщеніемъ отъ пищи п 
питія мы, по руководству Церкви, должны хра
нить себя и отъ всѣхъ плотскихъ удовольствіи и 
привычекъ, не совмѣстныхъ съ свящепнымъ вре
менемъ благоговѣйнаго ожиданіи небеснаго Жени
ха душъ нашихъ, — хранить душу и тѣло свое 
въ чистотѣ. Чистота духа и тѣла были всегда 
священною обязанностію приближающихся къ Бо
гу. Въ Ветхозавѣтной Церкви свящслшые хлѣбы 
предложенія могли вкушать только тѣ, пои сохра
нены суть отъ жены (1 Цар. XXI, 4). Бромѣ то
го она предписывала, да омываютъ въ умываль
ницахъ вся приносимая па всесожженія, и очища
ютъ: и да омываются священницы (ІІсх. Хі,, 31— 
32. 2 Нар. IV’, 6), и только .чистые да вкуша
ютъ Пасху и имѣютъ общеніе съ Церковію (Іоан. 
XI, 55. Числ. IX, 7, 10——13). Такъ Церковь 
Христова — неимущая скверны или порока (Еф. V, 
27) зоветъ насъ къ участію въ Таинствахъ и Бо- 
гослуяіеніи въ совершенной чистотѣ духа и тѣла. 
Для сего она постановила свящсппо-служащимъ 
ііо облаченіи для Литургіи умывать руки и лице * (*)

С) І-рЫ. 118 асі іаппиагііип. 

(-} ІІрав. ІІО и 58.

(*) Праи. 29.
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въ значеніе духовной чистоты всѣхъ вѣрующихъ; 
ибо при умовеніи произносятся слова: умьио въ 
неповинныхъ руцгь мои (Псал. XXV, 6). Въ Апо
стольскихъ постановленіяхъ говорится: «иподіа
конъ да подаетъ у.човепіе рукъ Іеренчъ, въ зна
ченіе чистоты душъ, служащихъ Ііогу» ( '). Тер
тулліанъ говоритъ: «но умовепіи рукъ и возже- 
ніи свѣтильниковъ каждыіі вызывается на среди
ну нѣснословнть Бога» (* *). Мы съ плотскою сквер
ною не входимъ въ Церковь, говоритъ св. Ки
риллъ Іерусалимскій, ио умовепіемъ зпамснусмъ, 
что надлежитъ намъ очистить себя отъ всѣхъ 
грѣховъ и беззаконіи (’). Преподобный Пиль пи
шетъ къ Маркіаиу: а ты спрашивалъ меня, по
чему мы прежде внѣ умываемъ руки, а потомъ 
уже входимъ въ домъ Господень на молитву? 
Подъ видимымъ дѣйствіемъ разумѣй невиди
мое, какъ говоритъ Ап. Павелъ: да приступаемъ 
съ истиннымъ сердцемъ, окроплены сердцы отъ со
вѣсти лукавыя: и измовени тѣлесы водою чи
стою (Евр. X, 22)». Обязанность являться въ 
чистотѣ духа и тѣла предъ лицс Всевѣдущаго 
особенно внушается въ извѣстномъ отношеніи же
намъ (4) и находящимся въ супружествѣ. Послѣд
нимъ Ап. Павелъ говоритъ: нс лишайте себя другъ 
друга, точію по согласію, до времени, да пребывае-

(•) І.ІЬ. VIII, сар. II.

(*; Вт. апологіи.

(*) Р,т> о танііоводстаеіі. поученіи § 2.

Ск. Тимоѳеи Ко. Л.іскеапдріііси. нран. <> и 7.
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те въ постѣ и молитвѣ (1 Кор. VII, 5). Такого 
воздержанія Церковь требуетъ во время поста, въ 
праздники и особенно во время говѣній и въ са- 
мыіі день Причащенія (').

Духовно бодрствующихъ для достойнаго прича
щенія св. Христовыхъ тайнъ Церковь зоветъ во 
храмъ при первомъ ударѣ колокола, какъ всегда, 
такъ особенно во время говѣнія и въ самый день 
Причащенія, сообразно усердію, какое прилично 
причастникамъ вечери Господней, коимъ непрестан
но надобно обращаться въ тѣхъ, яже Отца небес
наго (Лук. II, 4-9). Зоветъ, сообразно величію Та
инства и внутренней чистотѣ и красотѣ готовыхъ 
къ Причащенію, со всѣми видимыми знаками бла
гоговѣнія и благопристойности : <міъ одеждѣ, какъ 
говоритъ Церковь священнослужащимъ, ч и с т о й  и  

приличной, съ главою учесапою, лнце.мъ и устами 
измовенными, пазногтямм (ногтями) обрѣзанными: 
снас чести ради Божественныхъ Таинъ» (*).

Во храмѣ готовящіеся къ Причащенію, по руко
водству Церкви, покланяются предъ священными 
изображеніями Господа и Святыхъ и лобызаютъ 
оныя въ знакъ обновленія союза и общенія съ 
Церковію небесною, а также, по древнему обы
чаю кланяются и ближнимъ своимъ въ знаменіе 
примиренія съ ншш, по заповѣди Господа (Мат.

(') Въ Служебникѣ извѣстіе учнтс.ііпое; св. Тимоѳеи Ни. 
А.ісксанл|і. іі|ілп. 13.

('; І)ь С.іужсбп. извѣстіе учите.н.н.
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V, 24). Ибо достойному причащенію пречистыхъ 
Таинъ а препииастъ сіе зѣло: аще мы уничижили, 
оскорбили или онсправдовали кого, и знаемъ, яко 
тоіі гнѣвается и скорбитъ, и л и  мы сами бывъ оне- 
правдовапы и.ін оскорблены гнѣваемся и скор
бимъ» ( '). Богослуженіе начинается третьимъ ча
сомъ.

Третій часъ дня посвященъ молнтвѣ издревле. 
Въ христіанской Церкви онъ ознаменованъ стра
даніями Іисуса Христа на судѣ у Пилата (“) и освя
щенъ сошествіемъ Св. Духа на Апостоловъ (Дѣян. 
II, 15). О молитвѣ древнихъ христіанъ въ третій 
часъ дня упоминаютъ постановленія Апостоль
скія (*), Тертулліанъ (<), св. Аоаиасіи (") и Васи
лій Великіе. Послѣдній говоритъ: «возстанемъдля 
молитвы и въ третій часъ и соберемъ братію, хо
тя бы иные и разошлись къ разнымъ дѣламъ, н 
воспоминая дары Св. Духа, Который дарованъ 
Апостоламъ въ третій часъ, помолимся всѣ еди
нодушно, дабы н намъ содѣлаться достойными 
освященія, прося у Него помощи и наставленія 
къ полезному, по реченному: сердце чисто созиж
ди во мнѣ, Боже, и духъ правъ обнови во утробѣ 
моей. Не отверзни мепе отъ лица Твоего, и Духа  
Твоего Сватаю не отыми отъ мепе. Воздаждь ми 
радость спасенія Твоего, и Духомъ владычнимъ

(') Вт. Служебп. пзпѣстіо учптолі.иое. 
( ) Тамжс.
(3) І.іЬ. V III, сар. 34.
(4) Въ кніи'ѣ о постѣ.
(а, І)е ѵігдіиііаіе.
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утверди мя. И также: Духъ Твоіі благій наста
витъ мя па землю праву, а послѣ сего опять зай
мемся дѣлали. И если бы гдѣ-пибудь, по свойству 
дѣлъ и мѣстъ, занимающіеся дѣлами надолго оста
лись, то и тамъ они необходимо должны испол
нять все, что можно, безъ всякаго упущенія. Идѣ- 
же бо сста два или тріе собрапи во имя Мое: ту 
семь посредѣ ихъ» ('). Кромѣ того св. Василій 
Великій предалъ Церкви молитву, которая доселѣ 
читается на междочасін III часа.

Третій часъ со временъ Апостольскихъ посвя
щенъ воспоминанію сошествія Св. Духа на Апо
столовъ, какъ Православная Церковь доселѣ про
износитъ на третьемъ часѣ: «Господи, Иже Пре
святаго Твоего Духа въ третій часъ Апостоломъ 
Твоимъ писпославый, Того Благій нс отънми отъ 
насъ, но обнови насъ молящихътпея». Къ сему мо
ленію о благодатномъ обновленіи душъ нашихъ 
Церковь руководствуетъ |пасъ чтеніемъ псалмовъ 
XVI, XXIV, Г, XXIX, XXXI, ЬХ на третьемъ 
часѣ и па междочасіи.

Лп шестыіі часъ дня Господь нашъ Іисусъ Хри
стосъ былъ распятъ (Лук. XXIII, 44) на крестѣ, 
и воспоминанію сего великаго событія Церковь 
Нр авославиан посвятила шестыіі часъ дня. Она 
молится: «Иже въ шестыіі день же и часъ на 
крестѣ пригпоікдеіі въ рап дерзновеппыіі Адамовъ 
грѣхъ и согрѣшеній нашихъ рукописаніе раздери

(') Коіір. и отвѣтъ XXXVII.



Христе Боже и спася пасъ». Молится также из
бавить пасъ «отъ всѣхъ враговъ видимыхъ и не
видимыхъ, ищущихъ озлобить пасъ». Къ сему 
моленію руководствуетъ насъ (ІЛІІ, ІЛѴ, ХС, ЬѴ, 

-ЬѴІ и ІЛХ) псалмами шестаго часа и междоча- 
сія, впушая вмѣстѣ и священную важность прсд- 
нолуденноіі молитвы.

Шестый часъ назначенъ Церковію для молитвы 
съ древнихъ временъ. Еще въ Ветхомъ завѣтѣ онъ 
освященъ былъ молитвою (Псал. ЫѴ, 17— 18). 
Въ Христіанствѣ пісстыи часъ для посвященъ мо
литвѣ отъ временъ Апостольскихъ. О чемъ упо
минаютъ постановленія Апостольскія ( '), Тертул
ліанъ (* *), св. Аѳанасій Великій (*), Василій Вели
кій. Послѣдній пишетъ: «молитву въ шестой часъ 
мы считаемъ необходимою по примѣру Святыхъ, 
которые говорятъ: вечерь и -заутра и полудне по- 
вѣмь и возвѣщу, и услышитъ гласъ моіі (Псал. ЫѴ, 
18). А чтобы избавиться отъ нападенія и бѣса 
полуденнаго мы считаемъ необходимымъ молить
ся, читая вмѣстѣ и псаломъ девяностый» (4). Сіи 
слова и нынѣ слышимъ мы въ Православной Цер
кви на шестомъ часѣ. Бромѣ того отъ' Василія 
Великаго принята и произносится Церковію въ за
ключеніе шестаго часа и мсждочасія особенная мо
литва.

С) І.іЬ. VIII. слр. 34.
(’) Въ к ііи і'І о иостіі.
(5) Не ѵіг^інііаіо.
(*) Ираномъ пространно іі.і.іожспнмѵь вопросъ и отііЬгь 

XV XVII.
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Третій и шсстый часъ предшествуютъ полудню, 
и отъ того они всегда совершаются въ это время,—  
большею частію въ соединеніи съ Литургіею, и 
посему составляютъ первую часть ея, обыкновен
но называемую чесали/.

ПОСЛѢДОВАНІЕ КО СВ. ПРИЧАЩЕНІЮ.

Прежде или послѣ часовъ, составляющихъ об
щее Богослуженіе, Церковь постановила, если есть 
изъ возрастныхъ желающіе Причащеніи, руковод
ствовать ихъ къ сему таинству особеннымъ послѣ
дованіемъ или правиломъ, состоящимъ изъ канона 
и молитвъ. Хотящій нричаститнся Таинства, го
воритъ Церковь, должны суть пѣніе церковное и 
правило къ св. Причащенію псполиитп вседушно. 
Аще же кто къ Причащенію готовяси предречен
ное правило церковное и Божественному Прича
щенію подобающее самохотнѣ отъ разлѣненія или 
небреженія, или все или часть нѣкую оставитъ, 
смертно согрѣшитъ» ('). Послѣдоианіе къ Прича
щенію есть древняго установленія. Памъ извѣст
но, что псалмы и молитвы сего послѣдованія уже 
въ III и IV вѣкѣ произносимы были Церковію для 
напутствія вѣрующихъ къ Причащенію. Слова 
псалмовъ X X II, и X X III и СХѴ, доселѣ читае-

(' Въ Служебіі. изпѣстіо учительное.
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иы \ъ въ послѣдованіи, свліценномучепикъ Ки
пріанъ въ Ш вѣкѣ, и св. Кириллъ Іерусалимскій 
въ IV приводили въ своихъ писаніяхъ какъ пред
рѣченія о таинствеппой трапезѣ и чашѣ спасспія, — 
къ чему должепъ приступить тотъ, кто неповиненъ 
рукама, и чистъ сердцемъ ('). А равно и молитвы 
послѣдованія, нынѣ слышимыя нами, •— многія из
ложены въ IV вѣкѣ — св. Василіемъ Великимъ и 
Іоанномъ Златоустомъ, въ VIII вѣкѣ св. Дамас- 
кинымъ и въ X — МстаФрастомъ.

Послѣдованіемъ къ св. Причащенію Церковь впу
таетъ намъ помнить свое недостоинство и вели
чіе дара небеснаго. Указуя на паши согрѣшенія 
и на пречистыя, животворящія и страшныя тай
ны Христовы, кои есть огнь, нопаляющій недо
стойныхъ, Церковь учитъ возложить все упованіе 
иа неизреченное милосердіе Божіе. «Господи Бо
же мой, произноситъ она отъ лица нашего, знаю, 
что я пс достоинъ, и пс готовъ, чтобы Ты во
шелъ подъ кровъ храма души моей; ибо онъ весь 
пустъ и палъ: и нс имѣешь во мнѣ достойнаго 
мѣста, чтобы подклонпть главу. Но смиренно 
С іп с ды й  съ высоты насъ ради, смирись и нынѣ 
для смиренія моего. Ты восхотѣлъ возлежать въ 
вертепѣ и ясляхъ: вниди и въ ясли моей души и 
въ оскверненное мое тѣло. Ты нс возгнушался 
войти и вечерять съ грѣшниками въ дому Симо
на прокаженнаго: благоволи войти и въ домъ сми-

( Х ) Кыііріаігь (Іо яаггяпіспіо Оошілісі сліісія. — Кириллъ нъ  

IV' тгімііоііодстиеіі. имѵчеши.
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рснноіі моей души, прокаженной п грѣшной. Ты 
не отринулъ грѣшницу, нришедіпую и прикоснув
шуюся Тебѣ: умилосердись и о мнѣ грѣшномъ 
приходящемъ и прикасающемся Тебѣ. Ты не воз
гнушался ея устъ, лобызавшихъ Тебя, не возгну
шайся и монхъ нечистыхъ устъ, и нс чистаго 
моего языка. Угль пресв. Твоего Тѣла и чест
ныя Твоея Крови да будетъ въ освященіе и про
свѣщеніе и здравіе смиренной моей душѣ и тѣ
лу. Какъ въ одиннадцатый часъ Ты принялъ при
шедшихъ и ничего достойнаго не содѣлавшихъ : 
такъ пріими и меня грѣшнаго. Помилуй меня Гос
поди, ибо я нс только немощепъ, но и Твое есмь 
созданіе. Омой мспя слезами моими, очисти ме
ня ими, Слове! Оставь и прегрѣшенія мои, и про
шеніе-мнѣ подай. Ты вѣдаешь множество золъ, 
вѣдаешь и струпы мои, и язвы мои видишь, но 
и вѣру вѣдаешь и произволеніе видишь и возды
ханіе слышишь. Не сокрыта отъ Тебя, Боже мой, 
Творче мой, Избавитель мой, ни капля слезная 
ни нѣкая часть капли и проч. Желая ѣсть тѣло 
Владычнсс, со страхомъ приступи, да пс опалишь
ся, ибо огнь есть. Боготворящую кровь видя, 
ужаснися, человѣкъ. Божественное Тѣло и обо
жаетъ духъ, умъ же непостижимо питаетъ».
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БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГІЯ
СВ. ВАСИЛІЯ ВЕЛИКАГО И СВ. ІОАННА ЗЛАТОУСТАГО.

Окончательное дневное, высочайшее и священ
но-торжественнѣйшее Богослуженіе Православной 
Церкви есть Божественная Литургія. Богослуже
ніе вечернее изображаетъ домостроительство спа
сенія міра преимущественно вт, Ветхомъ завѣтѣ, 
утрсппсе — зарю Христіанства; Литургія при пол
нотѣ дневпаго свѣта совершаемая, — полноту и 
совершенство искупленія падшаго міра, для вѣчно- 
блаженной жизни во свѣтѣ и славѣ Божіей. при 
непрерывномъ повтореніи Литургіи отъ временъ 
Апостольскихъ, и имѣющемъ продолжиться до 
скончанія міра (1 Нор. XI 26), какъ при древле 
ежсдисвпомъ ниспосланіи манны, въ продолженіе 
сороколѣтняго странствія Евреевъ въ пустынѣ, 
мы во все время своего земнаго шествія но пус
тынѣ міра молитвеппо и таинственпо обрѣтаемъ, 
обновляемъ и сохраняемъ общеніе и сдииепіе съ 
Богомъ, со Святыми, умершими и живущими иа 
землѣ. Обрѣтаемъ всегда новую петлѣнную пищу, 
свѣтъ и веселіе, такъ что ничего выше, сладост
нѣе и утѣшительнѣе никто изъ присутствующихъ 
при ней не можетъ видѣть и ощутить па землѣ, 
гдѣ возможно только предъизображеніе и предпа- 
чатіе вѣчнаго блаженства. Литургія есть истин
ная Пасха Новаго завѣта, — нреднразднованіе 
вѣчнаго иашего искупленія (Евр. IX, 12). Ветхо
завѣтная Пасха въ память радостнѣйшаго избав
ленія Евреевъ отъ рабства Египетскаго (Іоан. Х 1\,
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36. 1 Кор. Ѵ\ 7) была сѣнію и преобразованіемъ 
Таинства Божественной Литургіи, начало которой 
не безъ намѣренія положено въ праздникъ преобра
зовательной Пасхи ветхозавѣтной. — Есть вели
чественное и утѣшительное выраженіе Божествен
ной любви и сущности всего домостроительства 
спасенія нашего, — всей полноты, высоты и глу
бины Христіанства, коего начало въ сѣни Ветха
го завѣта, полнота въ благодати Новаго завѣта, 
а вѣнецъ въ вѣчности. —  Есть торжество совер
шенной побѣды надъ зміемъ и вѣчнаго блаженнаго 
возсоединенія міра съ Богомъ, Который будетъ 
всяческая во всѣхъ (1 Кор. XV, 28). — Есть непре
рывно-торжественное воспоминаніе искупительной 
жертвы Сына Божія за весь міръ. «Въ жертвѣ 
нровнои Христосъ единою поистиннѣ умре, въ 
своемъ лицѣ свопственпѣ. Въ жертвѣ же безкровг 
дѣй •— въ Литургіи, по всякъ день умираетъ, ие 
смертію истинною и естественною, но таинствен
ною только, явительиою и изобразительною, подъ 
видами хлѣба и вина» (').

Изображая еднну искупительную жертву едино
роднаго Сына Божія, единожды за насъ прине
сенную на землѣ (Евр. VII, 27. IX, 26. X, 12), 
Божественная Литургія совершается въ одномъ 
храмѣ, однимъ лицемъ въ одинъ день, — только 
однажды ( 9).

('} Камеиь вѣры част. III догматъ о святѣйшей Литургіи.

С) Въ требникѣ Петра Могилы о подаяніи, принятіи и хра
неніи се. даровъ.

10
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Слово Литургія (іитруі*  отъ >«т«« общественный 
и *?уоѵ служеніе) значитъ общественное служеніе. 
Бъ этомъ смыслѣ слово Литургія читается и въ 
Писаніи (Лук. I, 23. Дѣян. XIII, 2. 2 Кор. IX, 
12 и проч), но но обще-принятому издревле упо
требленію означаетъ преимущественно ту чаете 
общественнаго Богослуженія, при коеіі священно- 
дѣііствустся Таинство св. Причащенія ('). Ибо 
эта часть совершается наиболѣе торжественно и 
къ участію въ неіі издревле собирается общество 
христіанъ многочисленнѣйшее. Служа же духов
ною любвеобильною трапезою ядснія Тѣла и питія 
Крови Христовыхъ, и предваряя тѣлесный обѣдъ, 
Литургія называется въ просторѣчіи обѣднею.

Начало истинной Литургіи положилъ самъ Гоо- 
подь нашъ I. Христосъ, имѣющій непреходящее 
священство (Евр. VII, 24), установленіемъ вели
каго Таинства св. Причащенія. Для совершенія 
его Онъ повелѣлъ вопервыхъ приготовитъ особое 
мѣсто и вещество, и ученики приготовили въ про
странной и убранной горницѣ одного Ісрусалимля- 
нина. Здѣсь- Господь изобразилъ свою безпредѣль
ную любовь къ своимъ сущимъ въ мірѣ, и йря- 
ближнвшіяся свои страданія за міръ; перемѣнилъ 
свои одежды для служенія, умылъ ноги учени
камъ, воздалъ хвалу Богу, преломилъ хлѣбъ, и по
давая его ученикамъ произнесъ: сіе есть тѣло 
мое, за вы ломимое; а подавая чашу рекъ: сія

(') О Таинствѣ св. Причаілеыія, отдѣльно отъ Богослуженія, 
съ коимъ оно совершается, см. въ I кн. стр. 204.
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есть кровь мои новаго завѣта. По причащеніи 
А постоловъ повелѣлъ творить сіе въ Его воспоми
наніе (Іоан. XIII. Лук. XXII, 6—19). Показалъ, 
что въ строеніи Таинства блаженнаго единенія 
человѣка съ Богомъ болій яко мнііі и старѣй, яко 
едужай (Лук. XXII, 26—27). Вечеря заключена 
наставленіемъ учениковъ (Іоан. XIII), пѣніемъ (Мат. 
XXVI, 30), и молитвою. Итакъ самимъ Госпо
домъ указапы для Литургіи и благолѣпное особое 
мѣсто и вещество, и дѣйствія приготовленія и 
благоговѣйнаго воспоминанія милостей Божіихъ, и 
дѣйствія самаго Таинства: —  молитва, проповѣдь 
и пѣніе при Таинствѣ, и избранные совершители 
онаго. Особенно повслѣнісмъ Господа: сіе твори
те въ Мое воспоминаніе, не только указаны, но и за
повѣданы воспоминатсльно-благодарствсяпыя свя
щеннодѣйствія всей Литургіи. Такимъ образомъ 
подобно Ветхозавѣтному воспоминанію событій 
преобразовательной Пасхи (Ипх. XII, 26), и осо
бенно согласно съ заповѣдію Господа: сіе твори
те въ Мое воспоминаніе, со временъ Апостоль
скихъ воспоминаемы были при Божественной Ли
тургіи всѣ событія Новозавѣтной Пасхи. Тайно- 
дѣпствіс Евхаристіи при Апостолахъ было нспре- 
станпо, каждый день (Дѣяп. II, 12— 46). Совер
шеніе ся, по свидѣтельству Писаній Апостоль
скихъ, требовало отъ вѣрующихъ предварительна
го приготовленія къ Причащспію (1 Кор. XI, 
28—32), собранія вѣрующихъ въ особенномъ хра
мѣ (1 Кор. XI, 31), сопровождалось ученіемъ Апо
стольскимъ, молитвами (Дѣян. II, 42, 16—17), 
чтеніемъ слова Божія, св. лобзаніемъ мира, про-



сдавленіемъ Бога (Дѣян. ІГ, 47. I Кор. XIV, 26. 
2 Бор. XIII, 13), воспоминаніемъ смерти Господ
ней, произнесеніемъ словъ Христовыхъ: пріимнте 
идите, сіе есть тѣло мое, н — сія есть кровь моя, 
освященіемъ, преломленіемъ таинственнаго хлѣба, 
пріобщеніемъ всѣхъ отъ единаго хлѣба (1 Кор. 
X, 16) и питіемъ крови изъ сдиноіі чаши (1 Кор. 
X, 16. XI, 22—28), общею радостію и чистосер
дечіемъ (Дѣян. II, 46).

Пр имѣч. Таинственное указаніе чина Апостоль
ской Литургіи можно усматривать въ Откро
веніи св. Апостола Іоанна Богослова. Въ 
день воскресный, когда со временъ Апостоль
скихъ вѣрующіе преимущественно собирают
ся для торжественнаго совершенія Евхарис
тіи, Богословъ сподобляется видѣпія (Ап.1,10). 
Онъ видитъ священное собраніе, которому 
первоприсутствустъ Сѣдящій на престолѣ — 
Первосвященникъ, окруженный старцами или 
пресвитерами (Ап. IV, 2—4). На нихъ — 
свящсппыя бѣлыя одежды, полсы, вѣнцы; 
въ мѣстѣ собранія видитъ священную утварь— 
жертвенникъ, горящіе свѣтильники, оиміам- 
никн, кпнгу (Ап. IV, 4-—5. V, 1); тамъ и 
пѣніе Трисвятаго п иныя пѣснопѣнія, по
клоненія (IV, 8— 11. V, 9—14). Предъ пре
столомъ среди пресвитеровъ находится Агнецъ 
какъ жертва, Коему воздастся Божеское сла
вословіе'^', С). Подъ престоломъ пребыва
ютъ мученики (VI, 9— 10). Такомъ образомъ 
св. Іоаннъ видитъ или вѣчную славу на не-



бесахъ подъ образомъ Литургіи христіанской, 
или эта Литургія совершается согласно съ 
видѣніемъ Богослова.

Ііо свидѣтельству преданія и весь составъ Ли
тургіи, нынѣ совершаемой Православною Церковію, 
былъ уже соблюдаемъ при Апостолахъ. Принявъ 
отъ Господа и сами совершая Богослуженіе Таин
ства Причащенія, Апостолы вполнѣ предали чинъ 
сего Богослуженія вѣрующимъ. Ап. Павелъ го
воритъ о Литургіи Корииоппамъ: азъ пріяхт, отъ
Господа, еже и предавъ вамъ (1 Кор. XI, 23); Ти
моѳею пишетъ: молю творити благодареніи (іиуяркта;) 
(1 Тим. II, 1). Сохраняясь между первыми хри
стіанами Священнымъ писаніемъ и преданіемъ, 
какъ свидѣтельствуетъ послѣ Апостоловъ Діонисій 
Ареопагитъ, писатель I вѣка ( ') , св. Іустинъ ф и 

л о с о ф ъ  (* *), св. Василій Великій ("), ев.ІІроклъ, 
шестый Вселенскій Соборъ (4) и другіе ( ‘), Ли
тургія хотя въ сущности своей была неизмѣнна 
■ одинакова у всѣхъ Православныхъ христіанъ, 
мо въ преданіи нѣкоторыхъ подробностей зависѣ
ла и отъ вдохновенія св. Апостоловъ (і Кор. XI, 
34) и ихъ преемниковъ — Пастырей первенствую
щей Церкви. Ибо слово Божіе дало власть Церкви 
иедокончапная исправлять (Тит. I, 5); вся устроятъ

(') Въ Церковн. Іерархіи.

(*) Въ апологіи I.

(*) Прав. 01 изъ 27 главы кпигп о св. Д у хѣ .

{*) Въ 32 право.іі;.

(а) Наіір. Сократъ кн. Ѵ‘, г.і. 22. Соэнмсм. ко. VIII гл. 19.
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благообразно и по чину (1 Кор. XVI, 40). Соглас
но съ этою властію поступали, какъ пишетъ св. 
Григорій Богословъ, отецъ его — Епископъ, св. Ва
силій Великій (') и другіе, и посему въ древнихъ 
писаніяхъ отеческихъ сохранились до насъ наи
менованія Литургіи Іерусалимской, Александрій
ской, Медіоланской и проч. Но какъ Церковь Іе
русалимская, откуда Апостолы и ихъ преданія 
распространились по вселенной, была матерью н 
образцемъ прочихъ (’), то и Литургія Іерусалим
ская, воспріявшая начало отъ самого Господа н 
Апостоловъ, есть конечно древнѣйшая изъ всѣхъ; 
есть начало и образецъ другихъ. Чинъ ея пере
дается въ постановленіяхъ Апостольскихъ, у Діо
нисія Ареопагита, Іустипа Мученика, Кирилла Іе
русалимскаго, но въ полнотѣ — въ Литургіи пер
ваго Епископа Іерусалимскаго — Апостола Іако - 
ва, брата Господня по плоти, бывшаго предсѣ
дателемъ на соборѣ Апостольскомъ, пламеннаго 
молитвенника о народѣ своемъ. О Литургіи из
вѣстной подъ именемъ его, составляющей важную 
сокровищницу полноты Апостольскаго преданія о 
Литургіи и доселѣ совершаемой на востокѣ въ 
день памяти сего Апостола, свидѣтельствуетъ 
непрерывный голосъ Церкви Вселенской. Въ IV 
вѣкѣ — вѣроятно вопреки лжеучителямъ, кои по 
своимъ намѣреніямъ повреждали Апостольскія пре
данія, и сообразно нуждамъ христіанъ Православ-

(') Въ XVIII и ХІЛІІ словѣ. Тоже и у Ирокла о иродаиіи 
Божественной Литургіи.

(г) Православн. Исповѣдай, част. I. вопр. 84.
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ыыхъ, преданіе чина Апостольской Литургіи пись
менно подтверждено и принято Церковію отъ 
Вселенскихъ учителей и Святителей — св. Василія 
Великаго и потомъ Іоанна Златоуста. Отъ чего 
чинъ Апостольской Литургіи, письменно засвидѣ
тельствованный и преданный ими, и называется 
Литургіею св. Василія Великаго и св. Іоанпа Зла
тоуста. Св. Василій Великій, какъ говоритъ сго 
современникъ и другъ — св. Григорій Богословъ, по 
особенной заботливости и попечительности о Цер
кви, обуреваемой аріанами, изложилъ чинополо
женіе молитвъ и благоукраінепія олтарн ( '), и 
тѣмъ отличилъ Апостольское преданіе Литургіи 
отъ примѣси заблужденій. Такую печать Право
славія положилъ потомъ на Апостольское установ
леніе Литургіи св. Іоаннъ Златоустъ своимъ из
ложеніемъ и преданіемъ ея Церкви Вселенской. 
Такъ Проклъ Архіепископъ Константинопольскій 
пишетъ о преданіи Литургіи: «многіе и иные 
пастыри Богомудрыс, преемники Апостоловъ и 
учители Церкви, изъяснивъ священныя таинства 
Божественной Литургіи, предали оныя Церкви пи
саніями. Первые и славнѣйшіе изъ нихъ — ученикъ 
и преемникъ одного изъ первоверховныхъ Апо
столовъ Климентъ, который открытыя ему отъ 
св. Апостоловъ священныя таинства издалъ въ 
свѣтъ, и божественный Іаковъ, — призванный къ 
жребію управленія Церковію Іерусалимскою, и пер
вый поставленный Епископомъ ея отъ перваго и 
верховнаго Первосвященника Христа Бога нашего.

(') Въ '(.'I гловТ. Васімію Вк.іпкпчу.
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Въ послѣдствіи Великій Василій, снисходя немо
щи человѣческой, сокращеннѣе предалъ Литургію 
Апостольскую. Не много спустя отецъ нашъ Іо
аннъ, проименованный Златыя уста, установилъ 
ее еще сокращеннѣе (')». Слова св. Прокла под
тверждаетъ шестыя Вселенскій Соборъ въ 32 
правилѣ, называя Литургію Православной Церкви 
Апостольскимъ преданіемъ, чрезъ св. Ап. Іакова, 
св. Василія Великаго и св. Іоанна Златоустаго. 
Дѣйствительно Литургія эта имѣетъ на себѣ не
сомнѣнную печать Апостольскаго преданія, какъ 
сознаются даже не принадлежащіе Церкви Пра
вославной изыскатели древностей христіанскихъ^).

Примѣч. «Степень достоинства Литургіи, гово
ритъ одинъ изъ таковыхъ изыскателей, весь
ма отличенъ отъ авторитета прочихъ преда
ній. ЧЬе бы имя Литургія ни носила, опа есть 
не столько дѣло излагателя, сколько памят
никъ вѣры н благочестія всей Церкви; — 
имѣетъ достоинство не только отъ Святаго, 
к о с ро  имя носитъ, но и отъ всенароднаго 
ея совершенія въ многочисленномъ общестѣ 
Пастырей и вѣрующихъ. Такъ Греческія Ли
тургіи св. Василія и св Іоанна Златоуста 
имѣютъ не только ту важность, какую заслужи
ваютъ сіи два св. учители, по и ту, какуюі * (*)

(') |)о  Іга<ІіІіоііе йіѵіпге іпіязге.

(*) Напр. Попа те ги т  1ІІиг"ісагит ІіЬ. I. сар. V III. Аивпаіі 
ЦашІЬисЬ <1сг сіігізііісіісп АгсЬагоІогіе, ко. V III о Причащеніи.



— 153 —

сообщаетъ еіі голосъ Церквей Греческихъ, 
кои сохраняютъ ес».

Г

Тотъ же изыскатель пишетъ: «Литургія 
Ап. Іакова сохраняется въ Іерусалимѣ и во 
всѣхъ Церквахъ Патріаршества Антіохійска
го. Въ древности ея сомнѣваться нельзя, по
тому что она согласна съ пятымъ тайновод- 
ственнымъ словомъ св. Кирилла Іерусалим
скаго. Въ 347 или 348 году св. Кириллъ 
объяснялъ новокрещеннымъ главную часть 
Литургіи, заключающую въ себѣ совершеніе 
жертвы, и въ своемъ изъясненіи онъ слѣ
дитъ точно за ходомъ этой части Литургіи. 
Въ 692 году Отцы собора Трулльскаго ука
зывали на Литургію Ап. Іакова, дабы опро
вергнуть заблужденіе Армянъ. Въ IX вѣкѣ 
Карлъ лысый хотѣлъ видѣть совершеніе Ли
тургіи по чину Ап. Іакова. Патріархи Кон
стантинополя, въ предѣлахъ «своей Патріархіи 
опредѣливъ совершать Литургію св. Василія 
Великаго и св. Іоанна-Златоуста, для Цер
кви Сирійской назначили, по крайней мѣрѣ 
однажды, въ годъ, совершать и Литургію Ап. 
Іакова. Эта Литургія содержитъ полный чинъ, 
особенно употребительна у Сиріанъ и слу
житъ образцемъ прочихъ Литургій».

«Литургія Франковъ, бывшая въ употре
бленіи въ Церквахъ Галльскихъ до 758 го
да, имѣетъ болѣе сходства съ Литургіями 
восточными, нежели съ настоящимъ Римскимъ
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чиноположеніемъ. Это конечно отъ того, что 
первые Епископы, кои проповѣдали вѣру 
Христову въ Галліи, были съ востока» (').

Другой изъ писателей, не принадлежащихъ 
Церкви Православной, говоритъ: «Литургія
Готѳская или Моэарабская въ Испаніи и Ам- 
вросіева болѣе сходна съ восточною, кото
рая имѣетъ въ себѣ ту важность, что под
тверждается свидѣтельствомъ Іустина Муче
ника, Апостольскихъ постановленіи, Кирил
ла Іерусалимскаго, Златоустаго и другихъ »(’1).

Апостольская древность Литургіи Церкви 
Православной служитъ частію къ объясненію 
согласія Рима на совершеніе ея среди его въ 
IX столѣтіи. Къ концѣ этого вѣка, при Па
нѣ Адріанѣ II Славянскіе учители Констан
тинъ и Меѳодій, бывъ въ Римѣ, совершали 
здѣсь Божественную Литургію Православной 
Церкви на Славянскомъ языкѣ (').

Литургія ев. Василія Великаго совершается въ 
навечсрія, а иногда и въ самые праздники Рож
дества Христова и Богоявленія, также въ день 
памяти св. Василія Великаго (1 января), въ вос
кресные дни Великаго поста кромѣ недѣли Ваій,

(*} ОІсІіоппаіге Де ТЬеоІоуіе раг Всг{*іег, Іош. V. Ьііиг^іс.

{*) А115119ІІ НапДЬисЬ Дег сЬгІ5І1ісЬео АгсЬяоІодіе кн. VIII и 
П ]«чм пен іа.

!*) Ж итіе Меѳодія ігь Чет. мяп. II мая.
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въ четвертокъ и субботу Страстной недѣли. Слѣ
довательно совершается почти только въ нѣкото
рые дни постные, когда прилично продолжитель
нѣйшее молитвенное стояніе.

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ ЛИТУРГІИ.

Подобно благочестивымъ членамъ Церкви Вет
хозавѣтной, которые для Пасхи и жертвы спасе
нія или хваленія приготовляли вещество (Псх. 
XII, 3. Лев. III, VIII, 12— 15) и самихъ себя 
(Іоан. XI, 55), и послѣ сего .совершали се (Исх. 
XII, 6), Литургія Новозавѣтной Пасхи состоитъ 
во первыхъ изъ приготовленія вещества для Та-г 
инства нли проскомидіи, . во вторыхъ изъ Литур
гіи общей и открытой для всѣхъ, — или литургіи 
оглашенныхъ, и въ третьихъ изъ литургіи вѣр
ныхъ, — или таинственной.

Для тайной вечери сначала приготовлены и при
несены были хлѣбъ и вино: такъ для воспоми
нанія ея предварительно припосятся и приготов
ляются Церковію хлѣбъ и випо. Ибо вкушеніе 
хлѣба и вина есть всегдашняя потребность и 
призпакъ жизни тѣлесной и взаимнаго общенія, и 
видимый знакъ жизни духовной, питаемой и под
держиваемой св. Причащеніемъ, и благодатнаго 
общенія и сдипснія членовъ Церкви (Притч. IX, 
1—6. Іоан. VI, 54—55). Хлѣбъ и вино, прине
сенные на тайной вечери и приносимые Церко-
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вію, какъ знаки жизни и благодатнаго общенія, 
были прообразованы въ Ветхозавѣтномъ принесе
ніи хлѣба и вина Аврааму отцу вѣрующихъ, отъ 
Мелхиседека, по чину коего Господь нашъ Іи
сусъ Христосъ есть во вѣкъ Іерей и священство Но
возавѣтное ('). Прообразованы и таинственною тра
пезою, уготованною отъ Премудрости (Притч. IX, 
1—6). Притомъ санъ Господь, принесшій Себя 
въ жертву за грѣхи міра, чтобы примирить и 
соединить насъ съ Богомъ, называетъ себя хлѣ
бомъ (Іоан. VI, 48), и виноградною лозою (Іоан. 
XV, 1). Посему Церковь издревле опредѣлила: а въ 
святилишѣ да не приносится ничто кромѣ тѣла и 
крови Господни, яко же и самъ Господь предалъ, 
т. е. кромѣ хлѣба и вина». Такимъ образомъ Бо
жественная Литургія, по самому началу своему, 
есть торжество жизни и блаженнаго единенія вѣ
рующихъ.

Отъ принесенія хлѣба и вина первая часть Ли
тургіи называется проскомидія (ітрозхо̂ кіч принесе
ніе), а самый хлѣбъ просфора (гуогуоуа) т. с. при
ношеніе. Приносимый хлѣбъ называется просфо
рою или просфорами со временъ Апостольскихъ. 
Такъ онъ называется въ 8 правилѣ св. Апостолъ, 
въ посланіи Игнатія Богоносца къ Смирнянамъ, 
въ апологіи Іустина (') и проч. Припосимая въ 
воспоминаніе Іисуса Христа, крестомъ разрушив
шаго державу смерти, и даровавшаго вѣчную 
жизнь, просфора имѣетъ на себѣ печать съ зыа- * (*)

(') Св. Кипр. письм. III къ Цецилію.
(*) Въ I апологіи, #11—87.



— 157 —

меніемъ спасительной; побѣды и жизни, видѣн
нымъ Константиномъ Великимъ, — крестъ съ 
словами: Іисусъ Христосъ ника (побѣдитель), и 
составомъ своимъ напоминаетъ о двухъ естес- 
твахъ въ лицѣ Богочеловѣка. О видѣ хлѣба, 
приносимаго для Литургіи упоминаютъ въ IV 
вѣкѣ св. Е пифэніи (') и Кесаріи (* *), — братъ св. 
Григорія Богослова; они называютъ его кру-
КІОвидіІЫМЪ ('троуыПоиік).

Какъ Господь самъ уподобляетъ себя пшеничное 
му зерну (Іоан. XII, 24); то сообразно сему упо
добленію а равно и святости Таинства издревле 
приносится для Литургіи хлѣбъ чистый и пшенич
ный. Апостольское преданіе о приношепіи къ олтарю 
хлѣба пшеничнаго въ V вѣкѣ подтверждено Кароа«< 
геискимъ Соборомъ, которой говоритъ: «начатки да 
нс приносятся ни отъ чего, кромѣ винограда и пшс-' 
ницы» (’). ІІо примѣру Церкви Ветхозавѣтной и 
особенно Іисуса Христа и Апостоловъ, хлѣбъ при
носится чистый, пшеничный и квасный. Для жерт
вы спасенія и хваленія даже въ Ветхомъ завѣтѣ 
приносимъ былъ хлѣбъ квасный (Лев. VII, 13). 
Примѣръ употребленія кваснаго хлѣба Іисусомъ 
Христомъ и Апостолами при Евхаристіи можно( 
видѣть изъ греческаго свяшснноапостольскаго наи
менованія хлѣба Причащенія — артосомъ (Мат. 
XXI, 26. Мар. XIV, 22. Лук. XXIV, 10. Дѣян.

С) Апсогаі. І.ѴІІ.
(’) Въ разговорѣ о каѳолнч. вѣрѣ, вопр. ІвЭ.
(*) Пр.ів. 4В.
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2, 42, 46. 1 Кор. XI, 26). Артосъ отъ сло
ва аірш поднимало) означаетъ, какъ объясняютъ 
Греческіе писатели Церкви ('), хлѣбъ поднимаю
щійся, слѣдовательно обыковепныіі квасный; ибо 
хлѣбъ пресиыіі читается на греческомъ аіиро* (Лук. 
XXII, 1), и безъ закваски не имѣетъ силы подни
маться. Такое свойство кваснаго хлѣба есть наипри- 
личнѣйшсе хлѣбу, приносимому при священнодѣй
ствіяхъ Христіанства, заключающаго въ себѣ полноту 
духовной жизни и радости. Онресноки Ветхозавѣт
ные, называемые хлѣбомъ озлобленія (Втор. XVI, 
3), своею сухостію выражали подзаконное сбстоя- 
ніѳ Ветхаго завѣта, немогшес дать жизни (Гал. 
III, 21): такъ хлѣбъ квасный, силою своей вну
тренней закваски поднимающійся, представляетъ 
нолноту и совершенство жизни подъ благодатію 
(Гал. III, 11), и слѣдовательно онъ приличнѣе 
для употребленія въ Церкви Христовой.

Примѣч. Такъ въ XI вѣкѣ писалъ объ опресно- 
кахъ Петръ Патріархъ Антіохійскій къ Ар- 
хіеписнопу Градевскому. «Опресноки, гово
ритъ онъ, установлены для Евреевъ въ вос
поминаніе ихъ скораго иешествія изъ Егип
та, дабы они, приводя себѣ на память тѣ 
великія чудеса, какія совершилъ для нихъ 
Богъ, пребывали въ Его заповѣдяхъ. Замѣть 
священнѣйшій братъ, что тѣломъ Господа 
вездѣ называется хлѣбъ, по причинѣ совер-

(') Въ Словянгк. кормч. гл. 40. ТЬе^аигиз Зѵігегі въ словѣ:
« 5 Г 9 * .
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шенства и цѣлости, а но опреснокъ, кото
рый мертвъ, бездушенъ и несовершенъ. Ибо 
закваска, положенная въ мѣру муки, бываетъ 
для нея какъ бы душою и жизнію. Что об
щаго у одушевленной и живой плоти Божіей 
съ бездушными и мертвыми опресноками. 
Опреснокъ ис есть хлѣбъ цѣлый и самъ въ 
себѣ совершенный, и требуетъ дополненія 
закваски. Напротивъ хлѣбъ есть цѣлый, безъ 
всякаго недостатка, совершенный и весьма 
полный» ( ') . «Нашъ глаголъ, говорится въ 
Кормчей ( ') , еже убо что нс воскисло, то н 
не возстало, се безъ соли, се безъ ума есть». 
Патріархъ Іеремія (’) говоритъ: «опреснокъ 
не есть хлѣбъ истинный, потому что опресно< 
ки принадлежатъ къ образамъ Іудейства».

Употребленіе кваснаго хлѣба, указанное Іису
сомъ Христомъ на тайной вечери и обычаемъ Апо
столовъ, совершавшихъ Таинство Причащенія не 
только въ Іудейскіе дни опресноковъ, но и въ 
прочіе дни года (Дѣян. XX, 6—7), и слѣдова- 
тельпо приносившихъ хлѣбъ обыкновенный, какой 
всегда готовъ т. с. квасный, подтверждается непре
рывнымъ преданіемъ Церкви Православной. Въ 364 
году на Лаодикійскомъ Соборѣ правиломъ 38 поста- * (*)

(’) В ссісм х (ігаес® т о о и т с п іа , І о т .  II .

(*) Масть вторая о Римскомъ паденіи , како отступите отъ 

Православныя вѣры и отъ св. Востопн. Церкви.

("О Въ отвѣтѣ аЛ сопГевв. Аи^аяІ. е. ІО.
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новлено: «не должно принимать отъ Іудеевъ опрес-
ноковъ иди пріобщаться нечестію ихъ».

Примѣч. Изъ сего правила можно справедливо за
ключить, что приношеніе опрссноковъ къ ол- 
тарю христіанскому принято въ нѣкоторыхъ 
мѣстахъ по обычаю Іудейскому ; и дѣйстви
тельно употребленіе ихъ въ Новомъ завѣтѣ 
мы встрѣчаемъ первоначально у послѣдовате
лей Евіона — еретика I вѣка и другихъ не
правыхъ ревнителей Іудейства, которыхъ 
обличалъ Епиоаній Кипрскій ( '). Вѣроятно 
отъ Евіонитовъ употребленіе преснаго хлѣба 
при Литургіи заимствовано Аріанами и Апол- 
линаристами, коихъ заблужденія имѣютъ мно
го сходнаго съ заблужденіемъ Евіонитовъ. 
Аріанами и Аноллинарпстами употребленіе 
опресноковъ введено сперва въ нѣкоторыхъ 
мѣстахъ востока, а потомъ и на западѣ, — пер
воначально при дворѣКарла а потомъ и въ Римѣ, 
гдѣ въ 800 году они были съ нимъ во время его 
коронованія. Папа Левъ III по этому случаю от
правлялъ пословъ къ Іерусалимскому Патріар
ху для справокъ. Но узнавъ противное огор
чился и въ 809 году выставилъ символъ вѣ
ры иа золотой доскѣ (9). Не противорѣча 
этому, объясняютъ начало опресноковъ у нѣко
торыхъ христіанъ и писатели западные. 
Бона пишетъ: «въ употребленіи опрссноковъ

(') Нжге» XXX, 1Ѳ.
(■) Пх»в/хтч (Рукопись Аѳонскаго Иверскаго монастыря).
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согласны съ Латинами Марониты н Армяне. 
Марониты говорятъ, что сей обычай ихъ 
есть древнѣйшій, но пачало его указать не 
могутъ. Объ Армянахъ мнѣнія различны. 
Нѣкоторые говорятъ, что Григорій Великій,— 
первый просвѣтитель и Патріархъ Арменіи, 
отправясь въ Римъ вмѣстѣ съ Тиридатомъ 
Армянскимъ царемъ, обращеннымъ въ Хри
стіанство, для заключенія союза, тамъ узналъ 
объ употребленіи опрссноковъ н предалъ 
оное своей Церкви. Что касается до истины 
сего повѣствованія, предоставляю испытать 
оное другимъ, по за вѣрное должно полагать, 
что тогда Римская Церковь еще не употре
бляла опрссноковъ. Другіе догадываются, что 
обычаи такого употребленія первоначально 
приняли тѣ, кои послѣдовали Евтихіанамъ, 
исповѣдуя симъ приношеніемъ одно естество 
во Христѣ, поелику опреснокъ нс имѣетъ ни
какого соединенія. Изъ исторіи Армянъ вид
но также, что они около временъ VI Вселен
скаго Собора начали приносить пресный 
хлѣбъ и вино безъ воды, какъ бы въ знакъ 
отдѣленія своего отъ Церкви Вселенской ('). 
Спустя почти четыре вѣка послѣ ніестаго 
Вселенскаго Собора, продолжаетъ Бона, воз
никъ споръ о хлѣбѣ пресномъ и квасномъ 
между Греками и Латинами. А что древпяя 
Церковь долго употребляла хлѣбъ квасный и 
въ странахъ западныхъ, это доказывается

(') Тру.і. Собора гірав. 32.

11
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вопервыхъ обычаемъ древнихъ приношеніи — 
отъ каждаго ^христіанина. Если хлѣбъ, при
несенный вѣрующими, Свящспнослужащій освя
щалъ для Пріобщенія, то этотъ хл^бъ былъ 
нс иной, какъ общій и употребительный, и 
по обычаю — квасный, какой всегда былъ въ 
готовности у всѣхъ, —  у богатыхъ и бѣд
ныхъ , особенно въ первые вѣка Церкви, 
при гоненіяхъ. Во вторыхъ —  изъ молчанія 
Фотія объ опреснокахъ, обличавшаго Латыняігь 
во ыиогихъ отступленіяхъ отъ Православія, 
если вытекаетъ нс очевидное, но крайпсіі 
мѣрѣ вѣроятное заключеніе, что употребленіе 
хлѣба нреснаго, около 860 года, еще не бы
ло у Латынинъ. Ц если пересмотрѣть сочи
ненія древнихъ Отцсвъ и раскрыть всю древ
ность, то безъ сомнѣнія найдемъ, что всѣ со 
времени Апостоловъ говорятъ о хлѣбѣ Евха
ристіи , какъ объ общеупотребительномъ и 
квасномъ. Мнѣ вѣроятною кажется догадка 
Сирмонда, что опресноки приииты Латынл- 
нами вопреки Грекамъ, которые начали обли
чать ихъ въ уклоненіи отъ Православія, а 
они Грековъ» ('). Равной Бингамъ въ своихъ 
христіанскихъ древностяхъ говоритъ , что 
употребленія опрссноковъ во всей Церкви не 
было до XI вѣка и свое мнѣніе подтверж
даетъ, ссылаясь на св. Ени<і>аиія, которой 
упоминаетъ объ опреснокахъ, какъ обычаѣ 
Евіонитовъ; — на св. Амвросія, который назы-

(') К сги т  Іі іиг^ісагит ІіЬ. I, сар. 23.
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пастъ хлѣбъ Евхаристія обыкновеннымъ (<1е 
$асгаш ІіЬ. IV, с. 4); — на излагателя жизни 
Папы Мелхіада, умершаго въ 314 году; этотъ 
жизнсописатсль называетъ хлѣбъ Евхаристіи 
кваснымъ; *— на умершаго въ 417 году На
пу Иннокептія, которой тоже пишетъ о хлѣ
бѣ ; наконецъ — на Патріарха Фотія, которой, 
облипая Римлянъ въ отступленіяхъ, пс упо
минаетъ еще объ опрссиокахъ, ими нововве
денныхъ ('). И такъ употребленіе опрсспо- 
ковъ во времена Христіанства возникло пер
воначально у христіанъ неправославныхъ — 
іудеііетвовавшихъ и аріанствовавшихъ, и въ 
концѣ VIII вѣка, а окончательно въ продолже
ніе IX, X и даже XI вѣка распространилось 
на Западѣ. Особенными распространителями 
употребленія опреспоковъ въ Христіанствѣ 
западномъ указуютсл Папа Формозъ, умершій 
въ 896 году (*) и Папа Левъ IX, умершій въ 
1054 году. Въ XI вѣкѣ Константинопольскій 
Патріархъ Михаилъ Керулларін— первый на
чалъ обличать Латыняпъ за нововведеніе 
опрссноновъ при Богослуженіи и поста суббот
няго, за неправильное къ словамъ осьмаго 
члена символа вѣры: иже отъ Отца исхо
дника — прибавленіе.: <ш отъ Сына».

Подобно Іисусу Христу пятью хлѣбами съ из
быткомъ насытившему болѣе пяти тысячъ чело-

п  ЬІЪ. XV, с. 2, §  3.

С) О Римск. паленіи въ Словенск. Кормчей, часть 2.
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вѣкъ, Православная Церковь уготовляетъ я при
носитъ для Литургіи хлѣбъ въ пяти просфорахъ. 
Изъ первой, по троекратномъ ея благословеніи, 
изъемлется и полагается среди дискоса часть — 
въ воспоминаніе Господа и Бога, и Спаса нашего 
Іисуса Христа. Представляя Спасителя, яко Агнца 
Божія, закланнаго за грѣхи міра (Іоан. I, 29), 
она называется Агнцемъ. При изъятіи просфорнаго 
Агнца воспоминаются пророчества, лрообразованія 
и событія, относящіяся до рождества, страданій 
и смерти Агнца Божія (Ис. ІЛ1І, 7—8). Ибо рож
деніемъ Его началось, а страданіями и смертію за
печатлѣлось Его искупительное уничиженіе (Фил. 
II, 5—8). Агнецъ просфорный по древнему чину 
надрѣзывается ('), какъ бы закаляется и пробо
дается ; при чемъ въ воспоминаніе крови и воды, 
истекшихъ изъ прободсинаго ребра Богочеловѣка 
отдѣляется въ чашу вино соединенное съ водою. 
Соединеніе воды съ виномъ (х^*) употребляется 
въ Церкви Божіей съ древнихъ временъ. Въ Вет
хомъ завѣтѣ сокъ винограда, какъ кровь растенія, 
назывался кровію гроздія (Быт. ХЫХ, 11. Втор. 
XXXII, 14), и кровь жертвенная и очистительная 
соединялась съ водою (Евр. IX, 19). Такъ въ но
возавѣтной Православной Церкви со временъ Апо
стольскихъ, по чипу преданному отъ Христа Спа
сителя и св. Апостоловъ, кровь гроздія соединя
ется съ водою и означаетъ два естества Богочело
вѣка. Въ постановленіяхъ Апостольскихъ, При-

(*) О семь дѣйствіи Баронііі упоминаетъ въ 58 году но Р. 
X см. пппяіе* Влгопіі.
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леемъ, Кипріаномъ, Карѳагенскимъ и шестымъ все
ленскимъ Соборами раствореніе вина съ водою на 
проскомидіи приписывается самому Господу, упо
требившему растворенное випо на тайной вечери ('). 
Свпщснномучспикъ Кипріанъ въ письмѣ къ Цеци
лію о таинствѣ св. Причащенія говоритъ, что 
чаша съ водою безъ вина не должна быть прино
сима, пи вино безъ воды, по преданію Іисуса Хри
ста. «Мы увѣрены, пишетъ онъ, что въ нашемъ 
приношеніи чаши сохраняется прсдапіс Господне, 
и не иное должно быть у насъ, какъ то, что 
первый совершилъ для насъ Господь, —  т. е. что
бы въ чашѣ, которая приносится въ воспомина
ніе Его, вино растворяемо было водою. Ибо когда 
Христосъ говоритъ: Азъ семь .юза истинная, то 
кровь Христа есть какъ бы не вода, а вино. 
Кровію искупившаго и оживившаго пасъ не мо
жетъ казаться вода, когда нѣтъ вина въ чашѣ. 
Соединеніемъ вина съ водою въ 'чашѣ изображает
ся соединеніе Христа съ человѣками, и соедине
ніе вѣрующихъ съ Господомъ. Соединеніе воды и 
вина въ чашѣ Господней бываетъ таково, что ви
ды сего соединепіл дѣлаются нераздѣльны: такъ 
Церковь, неизмѣнно И твердо пребывающую въ 
вѣрѣ, ничто не можетъ отдѣлить отъ Христа, 
такъ чтобы это отдѣленіе препятствовало всегдаш
нему ея пребыванію въ Божественной любви. И 
въ освященіи чаши Господней одпа вода не мо-

(’) Соп*ІіІ. Аро«Іо1. Іііі. V III, сар. 12. Прпп. Сопіга Ьегеа. 
ки. IV, гл. 57. Кн. V, гл. 2. Карѳагенск. Собора ирав. 1С. 
Трул. Собора нраіі. 32.



—  106 —

жетъ быть принесена, равно какъ и одно вино. 
Если принести одпо вино, то кровь Христова на
чинаетъ быть безъ насъ. А если принести одну 
воду, то человѣчество начинаетъ быть безъ Хри
ста. Когда же то и другое соединяется и соеди
неніемъ неслитпымъ, тогда совершается таинство 
духовное и небесное» ( * *). О раствореніи вина съ 
водою на Литургіи свидѣтельствуетъ всеобщее пре
даніе Цсркви(*). Соборъ Трулльскііі обличаетъ Ар
мянъ за то, что опи при безкровной жертвѣ при
носятъ одпо вино, пе растворяя его съ водою, и 
древнихъ сритиковъ идропарастатовъ за прино
шеніе къ олтарю одной воды (’).

Кругомъ Агпца — какъ окрестъ Искупителя мі
ра, Главы и Царя своего — собирается вся Его Цер
ковь. Одесную Его, частію второй просфоры, изо
бражается Царица Богородица, честнѣйшая Херу
вимовъ и славнѣйшая Серафимовъ. Съ лѣвой сто
роны Агнца, подобно девяти чипамъ Ангельскимъ, 
девятью частями изъ третьей просФоры представ
ляется девять чиновъ Св. человѣковъ. Ниже въ 
двухъ рядахъ, частями четвертой и пятой просфо- 
ры, изображаются еще недостигшіе полнаго со
вершенства и единенія съ Господомъ — живущіе 
и умершіе въ вѣрѣ Православной. Такъ въ Иску
пителѣ міра, примирившаго небо и землю, духов-

( ' )  1ІПСІ.МО I I I .

(*) Въ I аиод. Іустппа 86. Мгегез IV, 0 7 . Ир,. иел. йс ііосігі- 
иа СЬгібІ. ІіЬ. IV, с. 21. Августина.

Въ 32 прап.
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но соединяются при Литургіи всѣ члены Церкви 
небссноіі и земной, — Святые, живущіе и умершіе 
въ вѣрѣ. Представительныя ихъ части взимаются 
не для Причащенія вѣрующихъ, но въ знаменіе того, 
что Богъ нѣсть мертвыхъ, но живыхъ: оси бо Тому 
живи суть (Лук. XX, 38), и въ знаменіе общенія ихъ 
съ Господомъ и между собою. Ибо самъ Онъ го
воритъ въ молитвѣ своей къ Богу Отцу: да вси 
едино будутъ: яко же Ты, Отче, во'Мнѣ, и Азъ 
въ Тебѣ; да и тіи въ Насъ едино будутъ: да бу
дутъ совершены во едино. Отче, ихъже далъ ееи 
Мнѣ, хощу, да идѣ же есмь Азъ и тіи будутъ со 
Мною (Іоан. XVII, 21, 23—24-): и будетъ едино 
стадо и единъ пастырь (Іоан. X, 16). Части Свя
тыхъ указуютъ, что опи достигли единенія и вѣч
но-блаженной жизни съ Господомъ, а части жи
вущихъ и умершихъ въ вѣрѣ внушаютъ, что они 
при молитвахъ Церкви достигаютъ совершенства 
и вѣчнаго блаженнаго единенія съ Нимъ. Части 
живущихъ и умершихъ Церковь приноситъ на па
мять предъ Бога, приближая ихъ къ Его милосер
дію, — какъ Ветхозавѣтные хлѣбы предложенія 
(Леи. XXIV, 7), какъ имена 12 колѣнъ Израиля 
(Исх. XXVIII, 12), еже умоляти о душахъ (Исх. 
XXX, 16). О прсдстояніи частицъ Лгицу па жерт
венникѣ, кромѣ Апостольскаго преданія, сохранен
наго въ Литургіи, упоминаютъ — Діонисій Арео
пагитъ и Епифаніи (').

(') Въ Церковп. Терарі. гл. III. Объясн. словъ Діонисія и 
Епііфопііі въ требппкѣ Гоара въ 43 примѣч. па Литургію Зла- 
тоуст.
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Сверхъ пяти просфоръ, приносимыхъ Церковію 
для Литургіи, могутъ быть принесены и болѣе, 
по желанію и усердію приходящихъ во храмъ. 
Тогда Церковь поимянно воспоминаетъ тѣхъ, ихъ 
же ради принесены дары, поступая по установле
нію Апостольскому (').

Надъ Агнцемъ, окруженномъ частями, при каж
деніи ѳиміамомъ, постановляется звѣзда, охраняю
щая ихъ и напоминающая о звѣздѣ, остановив
шейся верху вертепа, идѣ же бѣ отроча Іисусъ 
Христосъ, родшіпся принести ссбя въ жертву за 
спасеніе міра, и надъ ними простираются покро
вы. Такимъ образомъ Агнецъ является среди 
Церкви своеіі, какъ Глава и Царь, величіемъ и 
могуществомъ облеченный, коего добродѣтель по
крываетъ небеса и коего хвалы исполнь вся зем
ля, — является подъ благоухающими покровами 
(Псал. ХІЛѴ, 9), въ которыхъ, какъ въ покро
вахъ вселенной открыты Его присносущная сила 
и Божество (Рим. I, 20). На поклоненіе родшему- 
ся Мессіи текутъ поклониться пастыри и волхвы, — 
Іудеи и язычники, оглашенные и вѣрные.

(') Сопіііі Аровіоі. ІіЬ. I I I .  сар. 4.
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ВТОРАЯ ЧАСТЬ ЛИТУРГІИ.

Вторая часть Литургіи есть общая или откры
тая для всѣхъ не только вѣрующихъ, по и огла
шенныхъ; отъ чего опа и называется литургіею 
оглашенныхъ ('). Она начинается благословеніемъ 
или прославленіемъ царства Пресвятыя Троицы, 
во имя которой мы крещаемся и обязуемся къ не
престанному ея прославленію. Состоитъ же эта 
часть литургіи изъ молитвъ всенародныхъ (екте
ній), (* *) и тайно произносимыхъ Священнослужа
щимъ, въ настоящемъ видѣ изложенныхъ большею 
частію св. Василіемъ Великимъ, согласно древнему 
преданію (*),— изъ пѣснопѣніи и чтенія Слова Божія. 
Въ своемъ послѣдованіи она изображаетъ Ветхо
завѣтное домостроительство спасенія міра, угото
влявшее древній міръ къ принятію обѣщаннаго 
Мессіи, и Новозавѣтное домостроительство вопло
щенія и Божественной проповѣди Сына Божія, 
приготовляющее вѣрующихъ къ Таинству.

Времена Ветхаго завѣта Церковь изображаетъ 
въ Литургіи Псалмами (СИ, СХЬѴ, ХСІ, ХСІІ и 
ХСІѴ), кои называются изобразительными т. с. 
изображающими дѣла Божественнаго смотрѣнія и 
благопромышленія, или антифонами (4), раздѣлеи-

(') Объ пнхъ  см. выше стр. 79.

И  Объ эктенілхъ, см. въ I ки. стр. 66.
(*) См. требн. Гоара, 100 прнмѣч. па Литургію св. Златоуста.
(*) Объ антифонахъ см. въ I ни. стр. 97.



— 170 —

ными на три части во имя Пресв. Троицы ; потому- 
что вѣчное царство ея Церковь преимущественно бла
гословляетъ или прославляетъ въ Божественной Ли
тургіи. О Псалмахъ изобразительныхъ въ началѣ 
второй части литургіи упоминаетъ Д іонисій  Арео- 
иагитъ въ церковной Іерархіи (').

Егда же пріиде кончина лѣта, посла Богъ Сына 
своею, единороднаго, рождаема отъ жены, бываема 
подъ закономъ: да подзаконныя искупитъ, да всьі- 
новлепіе воспрпімемъ (Гал. IV, 4— 5). Такъ послѣ 
Ветхозавѣтныхъ прорсчснііі , представляющихъ 
Сѣнь грядущихъ благъ, Церковь но второмъ анти- 
Фонѣ вводитъ насъ въ Новый завѣтъ, — изобра
женіемъ пришествія Спасителя на землю, указуя 
это обѣтованное событіе воиервыхъ пѣніемъ: еди
нородный Сине и Слове Божій, и во вторыхъ ма- 
лымъ входомъ.

Пришьч. Пѣснь: а единородный Сыне и Слове
Божій, воспріяла начало свое въ первыя вре
мена христіанскія. Германъ Патріархъ Кон
стантинопольскій, умершій въ 740 году, по 
древнему преданію считаетъ ее дѣломъ Іоси
фа и Никодима, погребавшихъ тѣло Іисуса 
Христа (’). Она читается и въ Литургіи св. 
Ап. Іакова. Но окончательно, въ настоящемъ * (*)

(') Въ гл. ш .
(*) Іісгиш ссс1езіа$(ісагит ІЬеогіа. См. така;е соч. Мнтроп. 

Гавріила о служопіи и чиноположовіяхъ Правое л. Грокоросс. 
Церкви йодъ словомъ: Тропарь.



— 171 —

видѣ она принята вѣроятно отъ Императора 
Юстиніана (').

Спустя около 30 лѣтъ по воплощеніи своемъ, 
изображенномъ пѣспію: «еднпородпыи Сыпе и
Слове Божіи безсмертенъ сыіі, нзволивыіі нашего 
ради спасенія воплотитися, Господь вступилъ въ 
дѣло своей спасительной проповѣди. Это вступле
ніе и хожденіе Господа по весямъ и городамъ 
для проповѣди (Мар. 1, 38) Церковь указуетъ ма
лымъ входомъ съ Евангеліемъ и чтеніемъ Апо
стольскимъ и Евангельскимъ. Малый входъ, такъ 
называемый въ от.шчіе отъ послѣдующаго Вели
каго — съ св. дарами, произошелъ отъ древняго 
обычая гонимыхъ христіанъ, съ благоговѣніемъ 
приносить Евангеліе, при наступленіи времени 
чтенія его, изъ свяшеннохранилиша, которое устро
илось въ сторонѣ о.ітаря, на подобіе Ветхозавѣт
наго (*). Для входа отверзаются Царскія врата, 
ибо Евангеліе царствія Божія (Марк. I, 14— 15) 
отверзаетъ намъ (Іоап. XII, 26) путь къ престо
лу Небесной славы, — вв нерукотворенная святая, 
куда вішде Христосъ, да явится лицу Божію о 
пасъ (Евр. IX, 24). ІІо отверстіи царскихъ вратъ,— 
какъ дверей рая, открытыхъ Евангеліемъ, Цер
ковь словами его возвѣщаетъ намъ: какими вы
сокими совершенствами мы, призванные въ бла-

(') СошрепЛіит Ііізіогіагит Сеіігѵпі <1с Лизііпішіо.

(’) Соп$ІіІ. Лроаіоі. ІіЬ. V III, сар. 67.
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годатыое царство Іисуса Христа, должны укра
шаться, дабы послѣ кратковременныхъ земныхъ 
подвиговъ, достичь вѣчнаго блаженства у небес
наго престола славы Божіей. Объ этоиъ возвѣщаетъ 
Церковь, когда нс поются энтифоны, ученіемъ 
Господа о блаженствѣ праведниковъ, произнесен
нымъ въ началѣ Евангельской проповѣди , и 
называемымъ въ церковномъ уставѣ блажепнами, 
присоединяя къ нимъ третью и шестую пѣсни 
утренпяго канона, для прославленія празднуемыхъ 
Святыхъ. Какъ Евангеліе есть свѣтъ и радость 
міру; Азъ свѣтъ въ міръ пріидохъ, говоритъ Гос
подь, да всякъ вѣру пи въ Мя, во тмѣ не пребудетъ 
(Іоан. XII, 46), посему шествіе съ Евангеліемъ пред
варяютъ свѣтильники, знаменующіе истинный 
свѣтъ и радость отъ Евангельскаго ученія. По 
словамъ Іеронима, «свѣтильникъ, предносимый 
Евангелію при Богослуженіи, указуетъ на тотъ 
духовный свѣтъ, о которомъ Псалмопѣвецъ го
воритъ : свѣтильникъ ногама моима законъ твой, 
и свѣтъ стезямъ моимъ (Псал. СХУІІІ, 108) ('). 
Присутствующіе во храмѣ, съ благоговѣніемъ взи
рая на Евангеліе, какъ на шествіе самого Госпо
да, и съ радостію срѣтая Его, восклицаютъ: 
«пріидите поклонимся и припадемъ ко Христу: 
спаси васъ Сынс Божій, поющихъ Тебѣ (Псал. 
ХСІѴ, 6) (*): аллилуіа». При внушеніи поклонить-

(') Солігя Ѵі(р1»пІішп, сар. 3 — 4. О свѣтильникахъ см. выше 
кн. I, стр. 88.

Р) Сіи . слова изъ III антифона и потону составляютъ про
долженіе послѣдняго антпФона.
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ся и припасть ко Христу — намъ прилично внять 
гласу Церкви Іи выразить свое благоговѣніе по
клоненіемъ Евангелію, какъ самому Христу Царю 
и Богу нашему. Священнослужащіе, по гласу Цер
кви, покланяются л припадаютъ ко Христу, цѣ
луя Евангеліе и св. иконы въ царскихъ вратахъ.

Послѣдуя Евангелію, отвсрсшсму намъ входъ во 
олтарь видимый, изображающій самое небо, гдѣ 
во славѣ присутствуетъ Тріединый (Евр. X, 12), 
окруженный сонмомъ Святыхъ, псумолкно славо
словящихъ Его (Апок. IV, 8. VII, 9), Церковь ду
ховно и невидимо соединяется съ ними и всту
паетъ въ сослуженіс ихъ. Посему по маломъ вхо
дѣ, призвавъ Господа спасти и услышать насъ, 
она благоговѣйно и торжествспно поетъ трнсвя- 
тое: «Святый Боже, Святый крѣпкій, Святый без
смертный, помилуй насъ» ('), присовокупляя къ этой 
херувимской пѣсни моленія, приличныя Церкви 
сущей на землѣ. При пѣніи Трисвятаго священ
нослужащій продолжаетъ входъ на горнее мѣсто — 
до высшей степепи славы престола Божія, — да
бы отсюда удобнѣе внимать проповѣди спасенія и 
блаженства, возвѣщенной единороднымъ Сыномъ 
Божіимъ, Который шповѣда Бога, сый въ лонѣ 
Отчи (Іоан. I, 18).

Въ порядкѣ Литургіи, восходя къ высшимъ со
зерцаніямъ и таинствамъ, и подражая Іисусу Хри
сту, Который во время своей проповѣди, вскорѣ

(') О трисвлтомъ, см. кя. I, стр. 02.
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по начатія ся избралъ и'послалъ Апостоловъ бла- 
говѣствовать предъ лицемъ своимъ (Лук. IX, 1—6. 
X, 1), Церковь со временъ Апостольскихъ произ
носитъ и слушаетъ напередъ проповѣдь Апосто
ловъ и потомъ самого Господа. При чтеніи книгъ 
Апостольскихъ діаконы и народъ предстоятъ, а 
Епископъ и по сторонамъ его Пресвитеры, какъ 
принявшіе Апостольскую власть учить, священно
дѣйствовать и управлять, сидятъ. При чтеніи же 
Евангелія всѣ стоятъ, —  не только народъ, но и 
Пастыря, открывъ и преклонивъ главы, въ знаменіе 
особеннаго благоговѣнія и покорности Господу, Ко
торый одинъ есть Глава Церкви (‘). Епископъ сви
дѣтельствуетъ покорность гласу Евангелія и сто
яніемъ и снятіемъ омофора, который есть знаме
ніе искупительнаго служенія Христа, взявшаго на 
себя грѣхи міра (* *).

Порядокъ чтенія слова Божія на Литургіи и всѣ 
дѣйствія при семъ чтеніи соблюдаются Православ
ною Церковію съ древнихъ временъ. Порядокъ 
чтенія изображается въ постановленіяхъ Апостоль
скихъ, гдѣ предписывается послѣ чтенія чтеца 
благовѣстить Евангеліе Діакону или Пресвитеру (*). 
О словахъ: «премудрость, поймемъ», коими Цер
ковь располагаетъ иасъ къ особенному вниманію, 
кромѣ древняго преданія, дошедшаго до пасъ въ 
Литургіи св. Василія Великаго и св. Іоанна Зла-

(') Соііэііі. Арояіоі. 1ІЬ. ѴІИ, сар. 5, 37.

(*) Нсидор. Пімусіота к іі . I, н и о і .  135. 

(*; Ічп. II, г.і. 57.
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тоустаго, упоминаетъ свящснномучсникъ Кипрі
анъ ( '). О пѣніи при чтеніи Евангелія: слава Те
бѣ Господи, слава Тебѣ, упоминаетъ св. Григо
ріи Великій (*). Предъ чтеніемъ Евангелія произ
носятся иногда слова: «благослови, Владыко, бла- 
говѣстителя» и проч. пзлтыя изъ псалма ЬХѴІІ, 
12). О древнемъ сидѣніи священнослужаіцихъ во 
время чтенія книгъ Апостольскихъ свидѣтель
ствуетъ Тертулліанъ, который называетъ горнее 
мѣсто Апостольскимъ сѣдалищемъ (*). Въ поста
новленіяхъ Апостольскихъ говорится Епископу: 
«когда созываешь Церковь Божію, то поступай 
какъ кормчій великаго корабля, со всѣмъ благора
зуміемъ, повелѣвая Діаконамъ, чтобы они указы
вали мѣста братіямъ, какъ плавающимъ, со всѣмъ 
тщапіемъ и іюпсчитсльностію. И во-первыхъ да 
будетъ продолговатое зданіе къ востоку. Въ сре
динѣ да будетъ тронъ Епископа, а по сторонамъ 
сидятъ Пресвитеры и предстоятъ Діаконы (4). 
Когда будутъ читать Евангеліе, то всѣ Пресвите
ры и Діаконы и весь народъ должны стоять въ 
глубокомъ молчаніи» ( ’). Си. Исидоръ Пелусіотъ 
говоритъ: «когда съ явленіемъ Евангелія досто- 
поклаплсмаго приходитъ самъ и с т и н н ы й  Пас
тырь; тогда Епископъ встаетъ, означая тѣмъ 
присутствіе самого Господа — Пастыреначальпи-

(') Ппсм. .14.
(9) Въ ішсьм. 61. О прокимнахъ, посмыхъ предъ чтепіемъ 

Писанія см. иъ I кн. стр. 112.
(3) Бо рггсісгірЦопе Ьшгеіісогиш.
Г) БІЬ. V III, сар. 5, I I ,  87.
С) ІЛ>. II, сар. 87.
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ка» ('). Этотъ всеобщій обычай, по особенному 
установленію, не соблюдается только въ Алек
сандріи Патріархомъ, который и при чтеніи Еван
гелія на Литургіи сидитъ (’).

По прочтеніи Евангелія Церковь произноситъ 
окончательную ектенію второй части Литургіи, — 
о живущихъ и умершихъ въ Православной вѣрѣ, 
объ оглашенныхъ, дабы Господь огласилъ ихъ 
Евангеліемъ правды и открылъ имъ его чрезъ 
полное соединеніе съ св. Церковію, да и тіи съ 
нами славятъ Отца, Сына и Святаго Духа (* *). 
Сими молитвами и троекратнымъ повслѣніемъ 
оглашеннымъ выдти изъ храма, какъ не вступив
шимъ еще въ полный союзъ Церкви, которая тай
ны Божіи открываетъ только очамъ вѣры (4), 
оканчивается общая Литургія.

Въ числѣ оглашенныхъ исходили древле изъ 
храма и бѣсноватые (*). Отсюда видно, какъ стро
го св. Церковь издревлО отдѣляетъ пшеницу отъ 
плевелъ, возвышаетъ вѣру и благочестіе, и испра
вляетъ грѣхъ.

( ' )  ІІисм. 136, ка. I.
( г)  Цстор. Цорковн. Созомепа кн. VII, гл. 19. Путешествіе 

ко св. мѣстамъ въ 1830 г. част. I. Церковь Кгипетская.
(’) О ектеніяхъ см. въ I ка . стр. 66. Также 2 бесѣду св. 

Іоанна Здатоустаго па 2 иослаы. къ Корииѳ.
(*) Сопвііі. Аровіоі. ІіЬ. ѴШ, сар. 6 —9.
{*) Лаод. Собора прав. 19.
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ТРЕТІЯ ЧАСТЬ ЛИТУРГІИ.

Слонами: «да никто отъ оглашенныхъ, елицы 
вѣрніи паки и паки миромъ Господу помолимся», 
начинается третья часть Литургіи — Литургія 
вѣрныхъ, при которой только члены со. Церкви, 
сохранившіе въ чистотѣ вѣру свою и пребывшіе 
въ послушаніи Церкви имѣютъ право находиться. 
Такъ начинается опа въ Литургіи Ап. Іакова и 
въ постановленіяхъ Апостольскихъ. Въ нихъ го
ворится: «діаконъ да возгласитъ: да никто отъ 
оглашенныхъ (пребудетъ), да пикто отъ слушаю
щихъ ('), да пикто отъ псвѣриыхъ, пикто изъ 
еретиковъ. Принесши молитву изыдите: матери 
возмитс дѣтей. Да никто (во враждѣ) противъ 
другаго: пикто въ лицемѣріи» ('").

Литургія вѣрныхъ, исторически изображая по
слѣдовательность воспоминаемыхъ событіи, состо
итъ 1) въ окончательномъ приготовленіи даровъ 
и вѣрныхъ для жертвы Ііогу и совершенія Таин
ства; 2) въ принесеніи жертвы и совершеніи Та
инства; 3) въ воспоминаніи члеповъ Церкви; 4) 
въ приготовленіи вѣрныхъ къ Причащенію; 5) въ 
Причащеніи; 0) въ благодареніи за Причащеніе;
7) въ особенномъ освященіи иепричастившихся, и
8) въ благословеніи на выходъ изъ храма.

С) С», выше ки. II , стр. ТО. 

!*) Ьііі. VIII, сар. 12.

12
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1. Пос.іѣ предварительныхъ ектеній, молитвъ, 
коихъ издревле три ('), и преднапочинаній о важ
ности наступающихъ священнодѣйствіи, Церковь 
окончательно приготовляетъ дары для таинствен
ной безкровной жертвы, перенося ихъ Великимъ 
входомъ съ жертвенника на престолъ. Ибо без
кровная жертва должна быть принесена и освя
щена въ Таинство на престолѣ, гдѣ Господь не
видимо присутствуетъ и пріемлетъ наши молитвы 
и жертвы (Исх. XX, 23). Посему Великій входъ 
есть продолженіе и заключеніе Проскомидіи. До
селѣ мы дѣлаемъ еще свои приношенія на жерт- 
веппикъ, къ которому открытъ мпогимт. доступъ. 
Но Великимъ входомъ окончательно и вполнѣ уго
товляетъ прнношепія самъ Свлщенпослужащіп, пре
лагая ихъ съ жертвенника на престолъ, къ коему при
ближаются одни уже строители тайнъ. При при
нятіи приношеній и отдѣленіи отъ нихъ на жерт
венникъ Церковь втайнѣ поминаетъ «принесшихъ 
и ихъ же ради принссоша». — При отдѣленіи же 
и перенесеніи даровъ съ жертвенника на прес
толъ, вслухъ предстоящихъ Церковь воспоминаетъ 
своихъ члеповъ, говоря намъ: «да помянетъ Го
сподь Богъ во царствіи своемъ». По входѣ сосу
ды священные покрываются, по подобію Проско
мидіи, при кажденіи и молитвѣ, которая назы
вается молитвою Проскомидіи. Такимъ образомъ со
вершеніе Проскомидіи или приношеній начинается 
вѣрующими па жертвенникѣ, и оканчивается на

(') Лаод. Собор. прав. 10.
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престолѣ, — высшимъ отдѣленіемъ и перенесеніемъ 
приготовленныхъ даровъ хлѣба и вина.

Духовно Великій входъ съ дарами^ изображаетъ 
добровольную готовность и въ Божественной сла
вѣ и величіи шествіе Сына Божія Царя и Главы 
Церкви — принести Себя въ жертву для спасенія 
міра. Сообразно сему знамснованію для Великаго 
входа отверзаются Царскія врата и входъ предва
ряется и сопровождается Херувимскою пѣснію, 
установленіе коей въ настоящемъ видѣ, по сказа
нію исторіи, принято Церковію въ VI вѣкѣ, при 
царѣ Іустинѣ ('). Добровольную готовность Сына 
Божія на всемірную жертву Церковь изображаетъ 
Великимъ входомъ, сообразно внушеніямъ Слова 
Божія. Господь показуя, что Его жертва воль
ная, — въ самомъ уничиженіи своемъ являлъ свою 
Божественную славу, сокрытую подъ зракомъ ра
ба и въ подобіи человѣчестѣмъ (Фил. II, 7), и 
явилъ ее въ ту самую минуту, когда Онъ допус
калъ врагамъ взять себя, сказавъ Петру: или 
мнится Ти, яко не могу ныть умолити Отца мо
его, и представитъ Ми вящше, нежв дванадесяте 
легеона Ангелъ (Мат. XXVI, 53). Итакъ Церковь 
при Великомъ входѣ, многознаменательно и вели
чественно изображая Божественную славу и воль
ную готовность Господа принести себя въ жерт
ву для спасенія нашего, прежде сложенія міра 
предопредѣленную (Еф. I, 4—7), представляетъ

(') Сеог^іі Сегігепі с о т р сш і іи т  Ьівіогіагиіп виЬ IX аппо 
Лияііпі.



—  180 —

Господа :; всемогущимъ ■ Царемъ славы,--Владыкою 
неба и земли, сѣдящимъ па престолѣ выслцѣ и пре- 
ѳознесекпіь, посимомъ и окруженномъ тмами Херу
вимовъ и< Ангеловъ, готовыхъ охранить Его (11с. 
VI, 1. Е эек .1 , X.) ('). Наше сослужсніе съ св. 
Ангелами, изображенное Малымъ входомъ, теперь 
еще величественнѣе открывается. Какъ переноси
мые дары увазуютъ па Господа Силъ; такъ пред
стоящіе во храмѣ изображаютъ Ангеловъ. Ибо 
Церковь поетъ:

Иже Херувимы, тайно 
образующе н животворя
щей Троицѣ Трисвятую 
пѣспь припѣвающе, вся
кое нынѣ житейское от
ложимъ попеченіе, (но 
входѣ) яко да Царя 
всѣхъ подымемъ Ангель
скими невидимо дорѵно- 
сима чннми. Аллнлуіа.

Въ Писапін 1>огъ называется Саваооъ т. е. Гос
подь Силъ или воипствъ, и Ангеламъ яко воинамъ 
небеспаго Царя усвояются копья, а потому п въ 
Херувимской пѣсни мы слышимъ: дорѵносима — 
копьепбеима. Сообразно пѣснеппому изображенію 
Господа, носимаго Ангелами, совершается и пе
ренесеніе даровъ— съ жертвеппика па престолъ,— 
Діакономъ на главѣ,' Пресвитеромъ при персяхъ. 
Если, по выраженію Церкви, мы тайно образуемъ

Мы, тайно изображая 
Херувимовъ и животво
рящей Троицѣ Трмсвя- 
тую пѣснь воспѣвая, от
ложимъ нынѣ всякое жи
тейское попеченіе, чтобы 
поднять Царя всѣхъ, не
видимо копьеносимаго 
Ангельскими чипами. Ал
лилу іа.

(’) См. также молитву во время Хсрувимск. пѣсни.
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Херувимовъ, то во время Богослуженія намъ надобно 
оставить всякое житейское попеченіе, — и про
ходящему Царю славы и Жертвѣ міра явить свое бла
гоговѣніе глѵбокосмирсннымъ поклоненіемъ. 'Гакъ 
Великій входъ издревле совершался. Въ постановле
ніяхъ Апостольскихъ говорится объ немъ: «Діаконы 
пусть принесутъ дары Епископу на олгарьх (*).

Совершивъ Великій входъ и окончательно угото
вавъ дары, а равно и явивъ предстоящимъ пред
вѣчную готовность искупительной Жертвы, Церковь 
приготовляешь и часъ къ достойнѣйшему принесенію 
нами безкровной Богу жертвы, и совершенію Таин
ства. — Приготовляетъ вопервмхъ молитвою «о 
предложенныхъ честныхъ дарѣхъ» и о предстоя
щихъ во храмѣ, да будемъ достойны принести 
Господу словесную и безкровную жертву о грѣхахъ 
нашихъ, — молитвою и объ иныхъ'1 духовныхъ 
благахъ, потребныхъ намъ въ настоящей и буду
щей жизни. Во вторыхъ приготовляетъ внушеніемъ 
намъ лп/ра и взаимной любви, возглашая: «миръ 
всѣмъ, и возлюбимъ другъ друга», для единомы- 
слсипаго исповѣданія Отца, и Сына, и Св. Духа. 
Если и всегда прилично ііамт. являться къ олта- 
рю въ мирѣ и любви, то особенно при совершеніи 
жертвы и Таинства единенія благодатнаго и спа
сительнаго. Ибо и самая заповѣдь Господа О при
миреніи съ братомъ преимущественно указустъ па 
время принесенія даровъ къ олтлрю (Ѵіат. У, 
23—24). «Богъ есть Богъ мира, милосердія, люб-

ЬІЬ. VIII, са]). гл.
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ви, состраданія и человѣколюбія, говорятся въ 
Литургіи Ап. Іакова, при возгласѣ Церкви: воз
любимъ другъ друга лобзаніемъ святымъ». Въ 
знаменіе мира и любви вѣрныхъ Священнослужа- 
шіе, по гласу Церкви, лобызаютъ покровенпые 
дары и престолъ; Пресвитеры — взаимно другъ 
друга, а Діаконы крестъ на орарѣ своемъ и так
же взаимно другъ друга, привѣтствуя: «Христосъ 
посрсдѣ насъ, и есть и будетъ».

Примѣч. Древле это лобзаніе любви и братства 
было общее у предстоящихъ. Оно вошло въ 
священное употребленіе на основаніи Писа
нія, гдѣ оно называется лобзаніемъ святымъ 
(Рим. XVI, 16. 1 Кор. XVI, 20. 2 Кор.
XIII, 12. 1 Сол. V, 26), и лобзаніемъ любве 
(1 Петр. V, 14). О лобзаніи Литургіііномъ 
общемъ упоминается въ постановленіяхъ Апо
стольскихъ, тамъ читаемъ: «да привѣтствуетъ 
Епископъ Церковь и возгласитъ: миръ Бо
жіи со всѣми вами: а народъ отвѣтствуетъ: 
я со духомъ твоимъ. Діакопъ скажетъ всѣмъ: 
возлюбимъ другъ друга лобзаніемъ святымъ. 
II клиръ лобзаетъ Епископа: мужи изъ ми- 
рянъ лобзаютъ мужей , жены — женъ» (* *). 
Упоминается также у Діонисія Ареопагита въ 
Церков. Іерархіи (*), въ I апологіи Мучени
ка Іустина, который говоритъ: «ио оконча
ніи молитвъ, мы взаимно лобзаемъ другъ

('} І,іЬ. V III, сар. и .
(•) Гл. 3.
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друга» (‘); у Тертулліана, который назы
ваетъ цѣлованіе печатію молитвы ( * *); у Ори
гена въ толкованіи на посланіе къ Римля
намъ (*), у со. Кирилла Іерусалимскаго, ко
торый пишетъ: а вопіетъ Діаконъ: обымите 
другъ друга, и другъ друга цѣлуемъ. Нс ду
май, чтобы сіе цѣлованіе было одинаково съ 
тѣми, какія бываютъ на торжищѣ между 
пріятелями. Не таково сіо лобзаніе: оно вза
имно соединяетъ души, и между собою сово
купляетъ нспамятозлобіемъ. Итакъ сіе цѣло- . 
ваніе знаменуетъ соединеніе душъ и отгнаніе 
всякаго памятозлобія. Слѣдовательно лобзаніе 
есть примиреніе, и потому свято, какъ нѣгдѣ 
блаженный Павелъ вопіялъ, говоря: цѣлуйте 
другъ друга лобзаніемъ святымъ ( 1 Кор. 
XVI, 20), и Петръ: лобзаніемъ любое (1 ІІетр.
ѵ, и) в о.

Послѣ внушеній мира и любви Церковь приго
товляетъ насъ всенароднымъ исповѣданіемъ вѣры, 
изложенной въ Сѵмволѣ, показуя, что безъ вѣры 
невозможно уюдити Богу и принести лучшую Бо
гу жертву (Евр. XI, 6, 4), и свидѣтельствуя, что 
всѣ мы предстоящіе во храмѣ суть вѣрные. Обра
щая все наше вниманіе на Божественную прсму-

(') Гл. ЯН.

(*) І)е огаііопе сар. 14.

(*) Кн. X, гл. 33.

(4) Въ V Тайноводствен. поученіи. Въ Армянской Церкви 
это соблюдается и доселѣ.



— 184 —

дрость, сокрытую въ Сѵмволѣ, Церковь предкари- 
тсльпо возглашаетъ: «двери двери премудростію 
воняемъ». Древлс это было напоминаніемъ'стра
жамъ церковныхъ дверей, дабы при исповѣданіи 
Христовой вѣры и при совершеніи Таинства, по 
ихъ невниманію не вышелъ изъ храма, или не- 
вошелъ кто-либо, хотя бы и изъ вѣрныхъ ('). 
Нынѣ возглашеніе: «двери двери, есть вмѣстѣ по
учительное напоминаніе намъ охранять свои чув
ства, коими какъ дверьми вторгаются въ сердце 
наше разные порочные и неумѣстные помыслы. 
Какъ вѣрою познается невидимое и непостижимое 
(Евр. XI), то при чтеніи Сѵмвола, Церковь начи
наетъ являть намъ сокровенные дары отверстіемъ 
завѣсы и снятіемъ воздуха съ даровъ, кои послѣ 
сего благоговѣйно охраияются вѣяніемъ надъ ии- 
ми воздуха и рипидъ.

Примѣч. Первоначально при Литургіи было чтеніе 
Сѵмвола Апостольскаго ('). Потомъ Церковь 
стала произносить вмѣсто Апостольскаго Сѵм
волъ Никейско-Константиноіюльскій (’). Около 
4-70 года установлено пѣть сей Сѵмволъ вѣры 
въ Церкви Антіохійской. Въ VI вѣкѣ, около Г>11 
года, клиръ и народъ, но сказанію историковъ, 
испросили у Константинопольскаго Патріарха 
Тимоося позволеніе произносить Никейскій

(') Сопэііі. Аро5Іо1. ІіЬ. II, сар. 37. ЬіЬ. V III, сар. 11, 57. 

,'*) См. Литургію Ап. Іакона.

(»} Іістор. Ипнокеят. іг4къ IV, Римскіе Епископы.
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Сѵмволъ вѣры при каждомъ Богослуженіи въ 
Церкви Константинопольской (').

Издревле Церковію постановлено всѣмъ вѣ
рующимъ знать Сѵмволъ наирустъ (* *), какъ 
спасптельныіі знакъ вѣры , который всегда 
должно имѣть при себѣ. У древнихъ христіанъ 
было въ обычаѣ — чтеніемъ Сѵмвола освящать 
каждое утро н ободрять себя при угрожающей 
опасности (3).

Внушивъ намъ обязанности къ ближнимъ и Бо
гу, Церковь, продолжая приготовлять пасъ къ со
вершенію жертвы и Таинства, устраненіи насъ са
михъ, стоять прямо, благоговѣйно и внимательно, 
взывая: «станемъ добрѣ, станемъ со страхомъ, 
вонмемъ , св. возношепіе въ мирѣ приносити». 
«Станемъ добрѣ (орэ-оі прямо) предъ Господомъ, 
говорится въ постановленіяхъ Апостольскихъ, 
со страхомъ п трепетомъ, — для возношенія» (1). 
По изъясненію св. Іоанна Златоуста стать до
брѣ значитъ то, чтобы мы, возвысивъ мысли, 
пресмыкающіяся долу и воспрянувъ отъ раз
слабленія, въ которое погружаютъ пасъ житей
скія попечепія, могли представить душу нашу со
вершенно свободною (°), — могли стоять съ благо-

(') ТЬеобогі 1есІоіІ5 ІІЬ. II. НпкнФлр. Каллйста истор. 
кц. XVI. гл. 33.

(*) Лаод. Собор. ирав. 40.
(9; Св. Амврос. кн. III о дѣвствѣ. Августин. въ 42 бесѣдѣ.
(*) ЬіЬ. V III, 12.
(*) Въ словѣ о томъ, что не должно пренебрегать Церковію 

■ тайнами.
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говѣніемъ, съ полнымъ вниманіемъ къ тому, что
бы въ мирѣ принести возношеніе, которое должно 
быть милость мира, жертва хваленія. Ибо самъ 
Богъ открылъ, что милость должна предварять и 
сопровождать жертву (Мат. X, 13. Епр. XIII, 16). 
Такъ и наша жертва Литургіи должна соединять
ся съ милостію къ ближнимъ, которая всегда есть 
плодъ мира — милость мира. Съ милостію, по ука
занію Господа (Псал. ХЬ, 14. 2 Пар. XXIX, 31. 
Евр. XIII, 15), Церковь позпоситъ Богу и угод
ную Ему жертву хваленія. Такимъ образомъ Цер
ковь приготовляетъ насъ пронести безкровную 
жертву сугубую— благотворительную и словесную во 
славу Божію и во благо ближпнхъ. «Обратимся къ 
Богу съ молитвами не безплодными и словесными, 
говоритъ Священномученикъ Кипріанъ. Нс дѣй
ственна молитва, когда молятся Богу словами без
плодными. Слова, неимущія плода, пс угодны Бо
гу, и потому Писаніе говоритъ: «благо молитва
съ постомъ и милостынею» (Тов. XII, 8). Тотъ, 
Который въ день суда воздастъ награду за дѣла 
милости, нынѣ есть благій Слушатель молящагося 
съ благотвореніемъ. Такъ и Корпелііі сотникъ 
былъ услышанъ въ молитвѣ, ибо опъ творилъ мно
гія милостыни народу и молился всегда Богу 
(Дѣян. X, 2 — 4). Чрезъ Исаію Господь увѣще
ваетъ и учитъ: разрѣши всякііі союзъ неправды, 
раздроби алчущимъ хлѣбъ, и нищыя безкровныя 
введи въ домъ твой: аще видииіи нага, одѣй. Тогда 
воззовеши и Богъ услышитъ тя, и еще глаголющу 
ти, речетъ: се пріидохъ (ЬѴІІІ, 7—9). Блаженный 
Апостолъ, во время узъ снабденный братіями, ска-
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з а л ,  что ихъ благотвореніе есть воня благоуха
нія , жертва пріятна, блаюугодна Боіу (Фи л. 
IV, 18)» С).

За нашу христіанскую готовность принести ми
лость мира,— жертву хваленія, Церковь благосло
вляетъ насъ словами Ап. Павла: «благодать Гос
пода нашего Іисуса Христа, любы Бога и Отца, 
и причастіе Св. Духа (2 Кор. XIII, 13) буди со 
всѣми вами: и со духомъ твоимъ». Но чтобы до
дѣлаться достойными столь высокаго благослове
нія, Церковь, оканчивая приготовленіе насъ къ при
несенію Богу жертвы, внушаетъ памъ быть са
мимъ напередъ угодною Ему жертвою: «горѣ
имѣимъ сердца». Когда мы встанемъ па молитву, 
возлюбленныя братія, говоритъ Свящепномученикъ 
Кипріанъ, то всѣмъ сердцемъ должны бодрство
вать и прилѣжать. Всякое житейское и плотское 
попеченіе да отложится, и умъ нашъ ни о чемъ 
болѣе нс помышляетъ, какъ о молитвѣ. Потому и 
Священникъ прсднапомипастъ, чтобы приготовить 
умы братій, говоря: горѣ имѣимъ сердца, и что
бы люди, отвѣтствуя: имамы ко Господу, знали, 
что ни о чемъ иномъ, кромѣ Господа, нс должны они 
помышлять. Да заградитсл сердце отъ стороння
го, — отверзется одному Богу и не допуститъ къ 
себѣ во время молитвы врага Божія. Ибо часто 
онъ врывается и проникаетъ въ сердце, и утон
ченно извращая наши молитвы, отвлекаетъ насъ 
отъ Бога, дабы мы иное имѣли на сердцѣ и иное

(') 5ех1и8 вегпю гіе огаііопе гіогоіпіса.
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па устахъ. Съ истиннымъ напряженіемъ да мо
литъ Господа не звукъ голоса, но духъ н чув
ство. Какая безпечность, во время умилостивленія 
Бога, отчуждаться отъ Него и увлекаться непри
личными и суетными помышленіями такъ, какъ 
будтобьі тсбѣ надобно помышлять болѣе объ иномъ, 
нежели бесѣдовать съ Богомъ! Какъ услышать те
бя Богу, когда ты самъ не слушаешь Его? Хо
чешь, чтобы Богъ внималъ твоеіі молитвѣ, а самъ 
не внимателенъ къ себѣ! Когда молишь Господа, 
а величіе Его оскорбляешь небрежною молитвою, 
бодрствуешь глазами, а спишь сердцемъ : это зна_ 
читъ совершенно нс остерегаться врага. Между 
тѣмъ какъ христіанинъ, и когда спитъ глазами, 
долженъ бдѣть сердцемъ, но написанному: алъ 
сплю, а сердце мое бдитъ (Пѣсн. У, 2)» (').

Такъ Церковь совершала приготовленіе вѣрныхъ 
къ достойному принесенію Богу жертвы съ пер
выхъ временъ. Къ Апостольскихъ постановленіяхъ 
говорится: «Пресвитеры да предстоятъ Епископу 
еъ правой и лѣвой стороны, какъ учеппки учите
лю. Два Діакона съ той и другой стороны олтаря 
держатъ рипиды (ртіівѵ) изъ тонкихъ нитей или 
перьевъ павлина, или изъ полотна, дабы осто
рожно отгонять пасѣкомыхъ, чтобы онѣ пс упа
ли въ чашу. Втайнѣ молясь купно со Свяіцеппи- 
ками, Архіереи, облеченный въ свѣтлую одежду, 
стоя предъ жертвенникомъ, л сдѣлавъ рукою на 
челѣ знаменіе креста, скажетъ: благодать всемо-

( ' )  8 с г іііо  яеііи» сіе огаііопс ііоіпіпіса.
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гущаго Бога, и любы Господа нашего Іисуса Хри
ста и причастіе Св. Духа буди со всѣми вами. 
II всѣ единогласно отвѣчаютъ: и "со духомъ тво
имъ. Епископъ: горѣ имѣимъ сердца, и всѣ: има
мы ко Господу» (')•
• і

2.. Послѣ столькихъ приготовленій пасъ къ не
постижимому священнодѣйствію всемірной таин
ственной безкровной жертвы, Церковь наконецъ 
приноситъ ее и совершаетъ Таинство. О священ
но высокомъ времени сего тайнодѣйствія Церковь 
трогательно возвѣщаетъ благовѣстомъ, обыкновен
но .называемымъ «къ достойно», отъ пѣснопѣнія: 
«достойно и праведно есть покланятися», дабы 
ие только находящіеся во храмѣ, по и внѣ опаго, 
всѣ, кто только услышитъ благовѣстъ, возблагода
рили бы Господа.

Слѣдуя указаніямъ самого Совершителя и Уста
новителя Таинства, —  Христа Спасителя, Кото
рый на Тайной вечери, предъ причащеніемъ пер-* 
выхъ членовъ своей Церкви, хвалу воздалъ БогЦ 
(Марк. X IV , 23. Лук. X X II, 19), и повелѣлъ тво
рить Таинство въ Его воспоминаніе, Церковь при
носитъ свою жертву хваленія, сначала во славу 
Бога Тріединаго и потомъ особенно —  Сына Бо
жія, —  Ходатая міра. Ибо жертва нашего спасе
нія отъ вѣчпости совершилась сначала въ тайнѣ 
ІІрсск. Троицы, и въ послѣдствіи видимо Сыномъ 
Божіимъ. Церковь начинаетъ жертву хваленія сло-

(') Сопаііі. АровІоІ. ІіЬ. V I I I ,  сяр. 5 ,  12.
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вами: «благодаримъ Господа: достойно и правед
но есть покланятися Отцу, и Сыну, н Святому Ду
ху, Троицѣ едппосущнѣіі и нераздѣльнѣй)). При 
семъ хвалебномъ поклоненіи Прссв. Троицѣ Цер
ковь втайнѣ возсылаетъ благодарность Тріѵпостас
ному Богу, за всѣ неисчислимыя Его благодѣя
нія, дарованныя намъ въ сотворенія н искупленіи 
міра, и возноситъ хвалу предъ непостижимымъ 
Божественнымъ величіемъ Тріединаго. «Воистину, 
говоритъ она, достойно и праведно хвалить и бла
годарить единаго сущаго Бога. Онъ привелъ насъ 
изъ небытія въ бытіе ; падшихъ паки возстано
вилъ и воззвалъ па небо. П кто въ состояніи воз- 
глаголать силы Его, повѣдать всѣ чудеса Его. 
Онъ есть Владыка всѣхъ, Господь неба и земли, 
и всей твари видимой и невидимой: <— есть без
начальный, невидимый, непостижимый, неизмѣн
ный, Отецъ Господа нашего Іисуса Христа и Спа
сителя, Который есть образъ Его благости, Богъ 
истинный, вѣчная премудрость, жизнь, сила, 

.свѣтъ. Имъ посланъ Духъ Святый, Духъ истины, 
животворящая сила, источникъ освященія. Духомъ 
Святымъ укрѣпляемая, вся тварь словесная и ум
ная служитъ и возсылаетъ Тріединому присно- 
сущпос славословіе. Его хвалятъ Ангсли, Архан- 
гели, Престолы, Господства, Начала, Власти, Си
лы, Херувимы, СсраФими: взываютъ непрестанно 
и нсумолкпо: «побѣдную (хвалебную) пѣснь пою- 
ще, вопіюще, взывающе и глаголюще: Святъ,
Святъ, Святъ, Господь Саваооъ (Вседержитель), 
исполпь (полны) небо и земля славы Твоея: 
осанна (миръ тебѣ) въ вышнихъ (Всевышнему),
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благословенъ грядыіі во имя Господне: осанна 
въ вышнихъ».

Изображая въ жертвѣ хваленія необъятное ве- 
.шчіе Божества Трисіятельнаго, Церковь заим
ствуетъ изображеніе славы Его отъ св. тайно- 
зритсдей Іезекіиля и Іоанна Богосдова. Они ви
дѣли Вседержителя па престолѣ славы; окрести 
престола четыри животна исполнена очесъ спреди и 
созади. И животно первое подобно льву, второе 
тельцу, третье —  имущее лице, яко человѣкъ, и че
твертое подобно орлу летящу. И животна четы
ри, едино коеждо имѣяху по шесть криль окрестъ, 
и внутрьуду исполнена очесъ: и покоя не имутъ
день и нощь глаголюще: святъ, святъ, святъ, Гос
подь Богъ Вседержитель, иже бѣ и сый и грядьій 
(Ап. IV, 6— 8. Іез. X). Вознесшись въ своихъ 
Богохвадебныхъ созерцаніяхъ, —  къ самому пре
столу Небесной славы, Церковь произноситъ соо
бразно четыремъ лицамъ сгмводическихъ живот
ныхъ, орлему — поя, тсльчему — вопія, львиному 
взывая, и человѣческому глаголя, —  сими словами и 
при нихъ дѣйствіемъ дискоса обращаясь къ четы
ремъ странамъ міра, Церковь возвѣщаетъ во всю 
вселенную хвалы Тріѵпостасному Вседержителю, 
п призываетъ всѣ творенія къ участію въ блажен
ствѣ созсрцапія и хваленія Божества Тріединаго. 
Высокое, дивное изображеніе величія и славы Божес
тва ! Тьіеяща тысящъ, и тмы темъ Ангеловъ объятые 
свѣтомъ и славою Тріединаго, созерцая и вѣчно 
желая приникать въ бездну непостижимаго вели
чія Божія и быть въ прнсносуіцномъ свѣтѣ Его,
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покоя не имутъ день и нощь, глаюлюще: святъ, 
святъ, святъ, Господь; и въ этомъ непрерывномъ — 
вѣчномъ пренсбссномъ зрѣлищѣ почерпаютъ свое 
возрастающее блаженство! Служа и предстоя пре
столу Божію, блаженные Духи, погружаясь мыс
лію. и взоромъ въ необъятную глубину величія 
Божія, пребываютъ въ вѣчномъ восторгѣ удивле
нія, благоговѣнія и глаголанія: Святъ, Святъ, Святъ. 
Ибо нѣтъ и быть не можетъ ничего выше н бла
женнѣе сего вѣчнаго непрерываемаго созерцанія!

И мы, некупленные и призванные ев вѣчную 
славу о Христѣ Іисусѣ (А. 11стр. У, 10), въ бла
женное сослуженіе и небесное созерцаніе съ Ан
гелами, а н мы, говоритъ Церковь съ сими бла
женными Силами, и мы грѣишіи вопіемъ и глаго
лемъ: Святъ еси яко воистину и Пресвятъ, и нѣсть 
мѣры великолѣпію святыни Твоея, и праведенъ 
во всѣхъ дѣлахъ твоихъ». Въ этоіі таппоіі молит
вѣ Церковь отъ созерцанія Божества Тріѵпостас
наго переходитъ къ благодарно-хвалебному созер
цанію особеннаго промысла Божія о человѣкѣ въ 
его первобытно-блаженномъ и въ послѣдующемъ, 
грѣховномъ состояніи, — прославляетъ домострои
тельство Ветхаго и Новаго завѣта.

Литургійное пѣніе Херувимской пѣсни: Святъ, 
Святъ, Святъ, Господь, ближайшимъ образомъ 
указуетъ па жертву Сына Божія, примирившую не
бо и землю и возстановившую блаженный союзъ 
нашъ съ Богомъ и Ангелами. Посему Церковь въ 
жертвѣ хвалспія, пачатой въ славу Пресв. Троицы
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приблнжась къ воспомипапію крестноіі жертвы 
Богочеловѣка, соединила отъ временъ Апостоль
скихъ (*) съ славословіемъ Ангельскимъ и хвалеб
ную пѣснь человѣковъ, воспѣтую нѣкогда Господу, 
шедшему въ Іерусалимъ принести себя въ жертву: 
«благословенъ грядыіі во имя Господне, — осан
на въ вышнихъ».

Вскорѣ по Царскомъ входѣ своемъ въ Іеруса
лимъ, Господь совершилъ тайную вечерю, предва
рительно представивъ на пей живое изображеніе 
своеіі искупительной жертвы. Такъ и Церковь 
пѣніемъ: «благословенъ грядый во имя Господне, 
осанпа въ вышнихъ», указавъ па пришествіе Гос
пода въ Іерусалимъ принести себя въ жертву, 
изображаетъ тайную вечерю, произнося: «пріими- 
тс, идите, сіе есть тѣло мое, еже за вы ломимос 
во оставленіе грѣховъ. Амипь. Пійте отъ ися вси, 
сія есть кровь моя новаго завѣта, яжс за вы и за 
многія изливаемая во оставленіе грѣховъ. Аминь».

Послѣ вечери па другой же день Господь воз
несенъ былъ, яко жертва, па крестъ: такъ Цер
ковь, благодарно воспомянувъ тайную вечерю и 
установленіе Таинства Причащенія, изображаетъ 
и воспоминаетъ эту всемірную жертву Сына Бо
жія, возношеніемъ, по Его заповѣди, приготовлен
ныхъ хлѣба и вина въ жертву Богу. Подобно Вет
хозавѣтной прообразовательной жертвѣ мира и

( ' )  Си. Литургію св. Ли. Іакова, и сопзііі. Арозіоі. ІіЬ. VIII, 
сар. 12.

13
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хваленія, которую Свящеиники крестообразно воз
носили на рукахъ своихъ Богу (Лсв. VII, 12—15. 
29—32), и особенно сообразно свящепподѣйствіго 
самого Христа, Который на тайной вечери пока
залъ даръ Богу Отцу ('), священнослужащій, кре
стообразно сложивъ руки, возноситъ, какъ на 
крестъ, дары Богу, возглашая: «Твоя отъ Твоихъ 
Тебѣ приносяще (1 Пар. XXIX, 14), о всѣхъ н 
за вся, Тебе поенъ, Тебе благословимъ, Тебѣ бла
годаримъ, Господи, и молимтися, Боже нашъ». 
При словѣ «мо.інмтнея» особенно прилично намъ 
пасть на землю и поклониться; ибо тогда на св. 
престолѣ подъ видомъ хлѣба и вина присутствуетъ 
уже самъ Господь своимъ тѣломъ и кровію. Какъ 
жертву за міръ Господь далъ нанъ въ духовную 
таинственную пищу свое Тѣло и Кровь : такъ хлѣбъ 
и вино по крестообразномъ вознесеніи въ жертву 
Богу, — при молитвѣ и благословеніи дѣйствіемъ 
Св. Духа пресуществляются въ Тѣло и Кровь Хри
стовы. Такимъ образомъ совершается безкровная 
жертва хваленія и высочайшее Таинство св. При
чащенія.

Чинъ совершенія жертвы безкровной и Таин
ства, соблюдаемый Православною Церковію, во 
всей полнотѣ излагается въ Литургіи св. Ап. Іа
кова, у св. Кирилла Іерусалимскаго, и въ поста
новленіяхъ Апостольскихъ. Въ постановленіяхъ мы

(') « Показапъ хлѣбъ Богу Отцу», говорится въ молитвѣ иа Ли
тургіи св. Ап. Іакова н Василія Великаго: «съ сими блажен
ными Силами».
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читаемъ : а Епископъ возгласитъ: благодаримъ Гос
пода, и всѣ: достойно яко во истину и праведно 
есть ■— хвалить Тебя истиннаго Бога, Тебя сущаго 
прежде сотвореннаго, — Тебя единаго нерожденна
го, безначальнаго, независимаго, вседовольнаго, 
подателя всѣхъ благъ, нревысшаго всякой при
чины и бытія, всегда неизмѣннаго, изъ котораго 
все произошло, какъ изъ хранилища. Ты позна
ніе безначальное, вѣчпое зрѣніе, слухъ пссоздан- 
ный, мудрость пезаимствованная, первый бытіемъ, 
Ты и законъ, и превыше всякаго закона. Ты 
все изъ небытія въ бытіе приведшій чрезъ еди
нороднаго Сына Твоего, Его же прежде всѣхъ 
вѣкъ родшін волею, могуществомъ и благостію, 
безъ посредства. Онъ есть Сынъ единородный, 
Слово Божіе, мудрость присносущая, перворож
денъ всея твари, Ангелъ великаго совѣта Твоего, 
Архіерей, Царь и Господь всякаго созданія умомъ 
и чувствомъ познаваемаго: Онъ прежде всего, и 
Имъ все. Его промысломъ благоволилъ все хра
нить Ты , Боже и Отче единороднаго Сына 
Твоего, чрезъ Него прежде всего создавшій Хе
рувимовъ и Серафимовъ, Силы и Власти, Начала 
и Господства, Архангеловъ и Ангеловъ, и послѣ 
сего создавшій чрезъ Ііего видимый міръ, и все 
сущее въ немъ. Создавши человѣка, Ты явилъ 
въ немт» красоту міра. Ибо Ты рекъ въ своей пре
мудрости : сотворимъ человѣка по образу нашему и 
по подобію: и да обладаетъ рыбами морскими и 
птицами небесными (Быт. I, 26). И такимъ обра
зомъ Ты создалъ его изъ души безсмертной и 
тѣла отъ четырехъ стихій. Даровалъ ему но ду-
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шѣ разумное сознаніе, различеніе благочестія и 
нечестія, праваго и неправаго, по тѣлу даровалъ 
ему пять чувствъ для различнаго движенія. Ты 
Боже вседержителю чрезъ Христа насадилъ рай 
во едемѣ на востокѣ и ввелъ въ него человѣка 
какъ въ прекрасное жилище. И чтобы ему воздѣ
лать рай Ты далъ сну законъ естественный, да и 
самъ по себѣ имѣетъ сѣмена Богонознанія. Ты 
позволилъ ему вкушать отъ всѣхъ деревъ въ раю, 
кромѣ одного для лучшей надежды, дабы онъ со
хранивъ заповѣдь Твою, стяжалъ въ награду без
смертіе. Нарушившаго заповѣдь и вкусившаго отъ 
плода запрещеннаго, завистію змія, Гы праведно 
изгналъ изъ рая, и по благости не презрѣлъ пад
шаго: ибо онъ Твое есть созданіе. Подчинивъ ему 
тварь, Ты опредѣлилъ ему въ потѣ и трудахъ 
пріобрѣтать пропитаніе, Самъ же Ты все раждал, 
умножая и возращая. ІІа краткое время подверг
нувъ его смерти, Ты освободилъ его отъ клятвы 
для пакибытія. Разрушивъ узы смерти, Ты воз
вѣстилъ намъ жизнь воскресенія. Ты Творецъ че
ловѣковъ и жизни податель, помощникъ въ нуждѣ, 
законодатель, благодѣтель храпящихъ законъ и 
отмститель непокорныхъ. Когда люди разстлили 
законъ естественный и тварь признали самосущсю, 
и Тебѣ Богу всяческихъ уподобили, Ты чрезъ 
св. раба Твоего Моисея даровалъ законъ писан
ный въ помощь естественному, и явилъ, что міръ 
Твое есть созданіе. Тебя хвалятъ безчисленные 
сонмы Ангеловъ, Архангеловъ, Престоловъ, Гос
подствъ, Началъ, Властей, Силъ: Херувимы и 
шестокрылаты Серафимы, непрестанно и псумолк-
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но глаголя: Святъ, Святъ, Святъ,Господь Саваоѳъ: 
исполнь небо и земля славы Твоея, благословенъ 
во вѣки. Послѣ того Епископъ молится: Святъ 
Ты воистину и пресвятъ всевышній и превозно
симый во вѣки. Святъ и единородный Сынъ Твой 
Господь и Богъ нашъ Іисусъ Христосъ, Который, 
послуживши Тебѣ Богу своему и Отцу и въ со
твореніи и промыслѣ, не оставилъ падшаго рода 
человѣческаго. Но послѣ закона естественнаго, 
послѣ наставленія закономъ писаннымъ, послѣ 
обличеній пророческихъ, Онъ но своей волѣ — 
Творецъ человѣка,* благоволилъ содѣлаться чело
вѣкомъ, Закопоположникъ подзаконнымъ, Архіе
рей жертвою, Пастырь агнцемъ, умилостивилъ 
Тебя Бога и Отца Своего, примирилъ съ міромъ 
и отъ належашаго гнѣва свободилъ всѣхъ, явилъ 
имя Твое пс вѣдавшимъ Тебя. Итакъ памятуя все, 
что Ты для насъ содѣлалъ, благодаримъ Тебя 
Боже вседержителю, нс сколько желаемъ, но сколь
ко можемъ, исполняя Твою заповѣдь. Ибо въ 
ночь, въ которую предавался Ты, пріявъ хлѣбъ 
(яртоѵ) святыми и пречистыми своими руками, .и 
возведъ очи къ Богу Отцу, и преломивъ, подавая 
ученикамъ своимъ, сказалъ: пріимитс, идите: сіе 
есть тѣло мое, за многихъ 'ломимое во оставленіе 
грѣховъ: подобно и чашу, соединивъ випо съ
водою и освятивъ, подавая имъ говорилъ: пійтс 
отъ нея вси, это есть кровь моя за многія изли
ваемая во оставленіе грѣховъ: сіе творите въ мое 
воспоминаніе» (') «Поминая страданія Господа,

(') ЬіЬ. VIII, сар. 12. сокращенно приведены слова.
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смерть и воскресеніе изъ мертвыхъ, и вознесеніе 
на небеса и будущее второе Его пришествіе, со 
славою и сизою, судить живыхъ и мертвыхъ, и 
воздать каждому по дѣламъ, приносима Тебѣ Ца
рю и Богу, по Твоему установленію хлѣбъ сен и 
чашу сію, благодаря Тебя за то, что мы удостое
ны стоять предъ Тобою и служить Тебѣ. Благо- 
вли призрѣть на предлежащіе предъ Тобою дары 
сіи, Боже ни въ чемъ неимѣющш нужды, и яви 
къ намъ свое благоволеніе, въ честь Христа Твое
го: ниспошли па жертву сію Св. Духа Твоего — 
свидѣтеля страданіи Господа Іисуса, и сотвори 
хлѣбъ ссіі тѣломъ Христа Твоего, и чашу сію 
кровію Христа Твоего, дабы причащающіеся Его 
Тѣла и Крови утвердились во благочестіи; полу
чили оставленіе грѣховъ; - исполнились Св. Духа, 
содѣлались достойными Христа Твоего; наслѣдо
вали жизнь вѣчную, при Твоемъ примиреніи съ 
нами, Господи вседержителю» (').

3. Какъ Царю, пришедшему въ изиѣстный го
родъ обыкновенно представляются чнны города; 
такъ по совершеніи безкровноіі жертвы, прими
рившей небо и землю и но явленіи на престолѣ 
Царя всѣхъ Тѣломъ и Кровію своею, Православная 
Церковь тайно на престолѣ Присущему представ
ляетъ всѣхъ членовъ своихъ — Святыхъ, умер
шихъ и живущихъ. ІІа сіе бо Христосъ и умре и 
воскресе, да и мертвыми и живыми обладаетъ 
(Рим. XIV, 9).

(') ЬІЬ. VIII, сар. 12.
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Представляя Святыхъ, Церковь воспоминаетъ 
ихъ и благодаритъ о нихъ Бога, какъ за достиг
шихъ совершенства я блаженнаго единенія съ Бо
гомъ, и составляющихъ красоту и величіе Церкви. 
Нѣкоторыхъ изъ Святыхъ Церковь благодарно 
воспоминаетъ и прославляетъ втайнѣ; а всена
родно благодаритъ особенно или «изрядно о пре- 
святѣіі, прсчистѣй, прсблагословеннъи, славнѣй 
Владычицѣ нашей Богородицѣ и Приснодѣвѣ Ма
ріи», которую достойно есть яко воистину блажити.

Умершихъ въ надеждѣ воскресспія Церковь 
молитвенно представляетъ, вътаіінѣ воспоминая 
ихъ и прося Господа, чтобы Онъ помянулъ ихъ, 
простилъ инъ грѣхи и упокоилъ на «мѣстѣ свѣтлѣ, 
отъонудуже отбѣжс печаль и воздыханіе».

Насъ живущихъ на землѣ Церковь представ
ляетъ Господу въ таинствѣ Тѣла и Кропи своей 
присущему на престолѣ, —  иныхъ втаііпѣ, а дру
гихъ всенародно, начиная молитвою о всей Церк
ви Православной, о лицахъ Царской Фамиліи, о 
пастыряхъ Церкви. — «Въ первыхъ помяни,Госпо
ди, св. Пр. Сѵнодъ, ихже даруй св. Твоимъ Церк
вамъ, въ мирѣ, цѣлыхъ, честныхъ, здравыхъ, 
долгоденствуюшихъ, право правящихъ слово Твоея 
истины; и всѣхъ и вся» т. с. мужей и жепъ, 
дабы Господь далъ «всѣмъ намъ единѣми усты, 
и единѣмъ сердцемъ славити и воспѣвати пре
честное и великолѣпое имя Твое, Отца, и Сына, 
и Святаго Духа, нынѣ и присно, и во вѣки вѣковъ: 
Аминь (Рим. XV, 6): да будутъ милости велика-
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го Бога, и Спаса вашего Іисуса Христа со всѣ
ми». Такъ оканчивается благодарственное и мо
литвенное воспоминаніе членовъ Церкви Право
славной, по совершеніи жертвы и Таинства.

Такъ издревле Церковь, по пресуществленіи хлѣ
ба и вина въ Тѣло и Кровь Христа, благодаритъ 
Господа о Святыхъ, — особенно о Богоматери, мо
лится объ умершихъ и живущихъ; что видно изъ 
Литургіи св. Ап. Іакова, Кирилла Іерусалимскаго 
и постановленій Апостольскихъ. Въ постановле
ніяхъ между прочимъ говорится: «еще молимся 
Тебѣ Господи и о св. Твоей Церкви вселенской, 
которую стяжалъ Ты честною кровію Христа 
Твоего, сохрани сс нспотрясснною и невозмущен- 
ною до скончанія вѣка: и о всякомъ епископствѣ 
право правящемъ слово истины. Еще мо.іпмъ Те
бя и о недостоинствѣ меня, приносящаго Тебѣ 
дары, о всемъ прссвитерствѣ, о діаконахъ и о 
всемъ клирѣ, дабы Ты всѣхъ исполнилъ Св. Ду
ха. Еще молимъ Тебя Господи о Царѣ и началь
ствѣ и о всемъ воинствѣ , да будутъ они въ ми
рѣ съ нами, и мы во все время жизни да сла
вимъ Тебя чрезъ Іисуса Христа, Который есть 
паша надежда. Еще приносимъ Тебѣ жертву и о 
всѣхъ отъ вѣка Тебѣ благоугодношихъ Святыхъ: 
Патріархахъ, Пророкахъ, Праведникахъ, Апосто
лахъ, Мученикахъ, Исповѣдникахъ, о Епископахъ, 
Пресвитерахъ, ѵподіаконахъ, чтецахъ, пѣвцахъ, 
дѣвахъ, вдовицахъ, мірянахъ, и о всѣхъ, коихъ 
имена самъ Ты знаешь. Ешс приносимъ Тебѣ 
жертву о семъ народѣ, да содѣласшь его во сла-
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ву Христа Твоего царскимъ священствомъ, наро
домъ святымъ: о тѣхъ, кои пребываютъ въ дѣв
ствѣ и чистотѣ, и.ш въ честномъ бракѣ. Еще мо
лимъ Тебя и о семъ градѣ и жителяхъ его, о 
страждущихъ въ болѣзни, въ тяжкомъ рабствѣ, 
въ заточеніи и нуждѣ, о плавающихъ и путеше
ствующихъ, да будешь имъ предстатель, помощ
никъ и защитникъ. Еще молимъ Тебя о ненави
дящихъ и гонящихъ насъ имени ради Твоего: 
о сущихъ виѣ Церкви и заблуждающнхъ, да обра
тишь ихъ на благое и укротишь гнѣвъ ихъ. Еще 
молимъ Тебя объ оглашенныхъ и увлеченныхъ 
чуждымъ духомъ, и о братіяхъ пребывающихъ въ 
покаяніи, чтобы Ты совершилъ ихъ въ вѣрѣ, очис
тилъ отъ вліянія лукаваго, принялъ покаяпіе и 
простилъ и имъ и намъ согрѣшенія наши. Еще 
приносимъ Тебѣ жертву о благораствореніи воз
духа и обиліи плодовъ, дабы безъ недостатка 
пріемля отъ Тебя блага, памъ пепрестапио хва
лить Тебя дающаго пищу всякой плоти. Еще мо
лимъ Тебя и объ отсутствующихъ но благослов- 
нои причинѣ, да утвердишь всѣхъ насъ въ бла
гочестіи и приведешь въ царство Христа Твоего. 
Весь народъ скажетъ: аминь. Епископъ возгла
ситъ: миръ Божііі буди со всѣми вами, и весь 
народъ: и со духомъ Твоимъ» (').

4. Приближенные къ Царю и предстоящіе ему 
обыкновенно награждаются радостнымъ общеніемъ 
съ нимъ: такъ члены Церкви, молитвенно пред-

('} ЬіЬ. ѴІП, гар. 12.
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ставленные Царю Христу, пріемлютъ радостное 
высокое общеніе или причащеніе въ уготованной 
трапезѣ Тѣла и Крови Христовыхъ. Къ этому 
святѣйшему Причащенію Церковь сначала приго
товляетъ пасъ, а потомъ и пріобщаетъ. ІІриго- 
товляетъ ектеніею и тайпоіо молитвою, особенно объ 
освященныхъ честныхъ дарахъ, дабы намъ, до
стойно причащаясь ихъ, имѣть въ сердцахъ сво
ихъ Христа и содѣлаться храмомъ Св. Духа. Да
лѣе приготовляетъ молитвою Господнею, которая 
издревле называется молитвою вѣрныхъ и между 
прочимъ содержитъ прошеніе о хлѣбѣ насущномъ 
и для души, которой есть Тѣло и Кровь Христо
вы (Іоан. VI, 55) ('). Потомъ приготовляетъ вну
шеніемъ намъ мира, возглашая: «миръ всѣмъ», 
и внушеніемъ намъ, какъ искупленнымъ жертвою 
Христа и принадлежащимъ Ему, смирсппой предъ 
Богомъ покорности, привлекающей на насъ осо
бенное Его милосердіе,— возглашая: «главы ва
ша Господеви приклоните». Наконецъ возгласомъ 
внушающимъ, что принять св. дары — достойны 
святые: «Святая Святымъ». Па что Церковь сми
ренно отвѣчаетъ за васъ, и предъ самымъ При
чащеніемъ, нечуждыхъ грѣха, «единъ святъ, единъ 
Господь».

Такое напутствіе и приготовленіе вѣрныхъ къ 
Пріобщенію Церковь предлагаетъ со временъ Апо
стольскихъ, какъ свидѣтельствуютъ Литургія св.

О мо.іитвЬ Господпей см. выше кч. I. гтр. ЛЬ.
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Ап. Іакова и постановленія Апостольскія ('). Въ 
постановленіяхъ читается: «діаконъ возгласитъ: 
паки и паки помолимся Богу чрезъ Христа Его о 
дарѣ, принесснпомъ Господу Богу, чтобы благій 
Богъ примялъ оный при содѣйствіи Христа въ 
преиебесный свой жертвенникъ, въ воню благоу
ханія, и нроч. Возстанови насъ Боже Твоею бла
годатію, и возстановленные сами себя предадимъ 
Христу Богу. А Епископъ произноситъ: Боже ве
ликій и велико-именитый, великій въ совѣтѣ и 
сильный въ дѣлахъ, Боже и Отчс Сына Твоего, — 
Спасителя нашего, призри на насъ и на сіе ста
до твое, которое Ты собралъ для славы имени 
Твоего, чрезъ Христа Твоего, съ Коимъ Тебѣ 
слава, честь, хвала, благодареніе, и Св. Духу, во 
вѣки, аминь. И послѣ того, какъ всѣ скажутъ: 
аминь, діаконъ возгласитъ: вонмемъ, а Епископъ 
къ народу: Святая Святымъ. Народъ воспоетъ: 
единъ святъ, единъ Господь Іисусъ Христосъ, во 
славу Бога Отца благословенный во вѣки, аминь», 
и проч. (’■).

5. Приготовленіе къ ІІртчащснію указуетъ на 
время, предшествовавшее воскресспію Христову, а 
самое Причащеніе сближаетъ событія смерти и 
воскресенія Господа. «Елижды бо аще ясте хлѣбъ 
сей и чашу сію піете, говоритъ Церковь отъ ли
ца Господа, Мою смерть возвѣщаете, — Мое воскре- * (*)

Р) ІлЬ. V II, сар. 25.

(*) Ш . V III, сар. 13.
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ссніе исповѣдуете» ('). Причащеніе есть трапеза об
щенія живущихъ съ Живущимъ и для истинной жиз
ни (Іоан. VI, 57). Сообразно событіямъ смерти и 
воскресенія Христова расположенъ и чинъ Прича
щенія. Свлщсннослужащій, нося образъ Іисуса Хри
ста, подобно Ему, раздробившему хлѣбъ па Тайной 
вечери, раздробляетъ для Причащенія Агнецъ, 
исповѣдуя, что опъ «раздробляется и раздѣляет
ся, раздробляемый и нераздѣляемый, всегда ядо- 
мый, никогда же иждивасмыіі, но причащаіощыя- 
ся освящали». Агнецъ есть «раздробляемый и не
раздѣляемый»; ибо Господь всецѣло и существен
но присутствуетъ въ каждой части Агнца, какъ 
въ каждой каплѣ бываетъ видѣнъ полный свѣп, и 
предметъ. Агнецъ есть «всегда ядомый, никогда 
же нждиваемый» , подобно преобразовательной 
Ветхозавѣтной маннѣ, которая въ продолженіе 
странствованія народа Божія никогда неоскудѣва- 
ла, и подобно пяти хлѣбамъ, отъ коихъ съ из
быткомъ насытились болѣе пяти тысячъ человѣкъ. 
По раздробленіи Агнца Тѣло и Кровь единаго 
Христа соединяются въ единомъ сосудѣ.

Призвавъ къ чашѣ мира, любви и спасенія, 
Церковь, какъ и въ началѣ Литургіи, внушаетъ 
намъ — поклониться предстоящимъ, и исповѣдать 
живую вѣру во Христа Сына Божія, пришедшаго 
въ міръ грѣшныхъ спасти; исповѣдать, что предъ 
очами нашими самое пречистое Тѣло I оспода и 
самая честная Кровь Его; со смиреніемъ признать

(') 11а Литургіи св. Насилія Великаго.
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спое псдостопнство и надежду на милосердіе Бо
жіе; исповѣдать, что мы приступаемъ не съ ли
цемѣріемъ Іуды, который причащался съ учени
ками Господа, но принадлежалъ врагамъ Его; ло
бызалъ Учителя и Благодѣтеля, но симъ злакомъ 
мира, дружбы и любви предавалъ Его врагамъ, 
а приступаемъ съ искренностію покаявшагося раз
бойника, дабы ые въ судъ или осужденіе было 
Причащеніе, но во исцѣленіе души и тѣла, и въ 
жизнь вѣчную.

Такимъ образомъ общеніе вѣрующихъ въ Таин
ствѣ св. Причащенія, — пріемлющихъ животворя
щія тайны Тѣла и Крови Христовой изъ единой 
чаши и лжицы, есть благодатный источникъ^ 
проводникъ и залогъ здравія, любви и спасенія. 
Пріобщеніе подобно хорошей и крѣпкой пищѣ, 
которая человѣка здороваго укрѣпляетъ, а больно
му вредитъ; подобно огню, отъ котораго терніе 
сгарастъ, а металлъ очищается. Пбо Слово Божіе 
опредѣленно и ясно глаголетъ: ядый и піяй не- 
достоішѣ, судъ себѣ ястъ и піетъ, не разсуждая 
тѣла Господня. Сего ради въ васъ мнози немощный 
недужливи, и сплшъ довольны т. с. кто ѣстъ и 
пьетъ псдостойпо, тотъ ѣстъ и пьетъ осужденіе 
себѣ, нс уважая тѣла Господня. Отъ того многіе 
изъ васъ слабы и больны. И не мало умираетъ 
(1 Кор. XI, 29*—30). Согласно съ сими Богодух- 
повенными словами Православная Церковь, при
зывая вѣрующихъ къ св. Пріобщенію, предвари
тельно внушаетъ каждому причастнику просить 
Господа: «да не въ судъ и осужденіе будетъ при-
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чащеніе св. Таинъ, но во исцѣленіе души и тѣ
ла и въ жизнь вѣчную». Св. Іоаннъ Златоустъ 
въ словѣ своемъ о Причащеніи, принятомъ Церко
вію въ составъ Богослуженія ('), поучаетъ: «да 
никто изъ васъ виновный во грѣхѣ, обличаемый 
своею совѣстію, прежде покаянія и исповѣди, 
дерзнетъ приступить и прикоснуться Божествен
ному сему огню; ибо Богъ нашъ есть огнь поя- 
даяй. Грѣхи приступающихъ съ вѣрою и стра
хомъ Онъ жжетъ, души же ихъ просвѣщаетъ и 
освящаетъ, а души и тѣла невѣрныхъ и со сту- 
домъ приступающихъ палитъ и жжетъ. Отъ того 
многіе изъ васъ слабы и больны, и немало уми
раетъ изъ нсисповѣдавшнхся и непокаявшихся. 
Да никто клятвопреступникъ, или лжецъ, или кле
ветникъ, или блудникъ или прелюбодѣи, или хищ

н и к ъ , или піяница, или хульпикъ, или имѣющій 
ненависть на брата, или убійство сотворившій, 
или волхвъ или чародѣй, или разбойникъ, нсиспо- 
вѣданъ и неготовый, приступитъ къ страшнымъ 
Христовымъ тайпамъ: страшно бо есть впасть въ 
руки Бога живаго». Посему только недостойное, 
по грѣхамъ нашимъ, причащеніе св. Таинъ угро
жаетъ намъ. Достоинство же и спасительныя пло
ды св. Причащенія, принадлежа особенно Свя
тымъ, принадлежатъ и невиннымъ дѣтямъ, о ко
торыхъ Самъ Господь сказалъ: оставите дѣтей
приходити ко Мнѣ, и не браните имъ: тацѣхг бо 
есть царствіе Божіе (Марк. X, 13— 14). Посему 
для дѣтей пѣтъ никакого препятствія пріобщаться

(') Въ большомъ Требникѣ гл. ВТ.
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св. Таинъ, — развѣ только невѣріе возбраняющихъ 
дѣтямъ подъ какимъ-либо предлогомъ, принимать 
Тѣло и Кровь Господа, какъ тягчайшее недостоин
ство при высочайшемъ Таинствѣ, можетъ по неиспо
вѣдимымъ путямъ Промысла, взсмлюшаго дѣтей изъ 
среды насъ въ наученіе наше, служить причиною 
осужденія при таинственной чашѣ жизни и здравія.

Предъ самымъ Пріобщеніемъ Церковь внушаетъ, 
чтобы мы еще, въ глубокомъ смиреніи, поверглись 
предъ Господомъ и поклонились Ему до земли, 
истинно въ Тайнахъ подъ видомъ хлѣба и внна 
присущему.

Церковь призываетъ къ Пріобщенію сначала свя- 
щеннослужащихъ, — въ олтарѣ, а потомъ и про
чихъ внѣ олтаря. Ибо время Причащенія сбли
жаетъ событія смерти и воскресенія Христова , — 
и радостная вѣсть о воскресеніи услышалась преж
де въ живоносномъ гробѣ Господа Ангелами, — 
и отъ нихъ сообщилась уже вѣрующимъ. Такъ 
вт* Пріобщеніи радость о воскресеніи и жизни вѣч- 
пой, начинаясь въ олтарѣ, какъ во гробѣ, для при
чащающихся свящснно-служитслсй, —  какъ для 
Ангеловъ, послѣ сообщается и всѣмъ предстоя
щимъ во храмѣ. При воскресеніи Христа отваленъ 
былъ камень отъ дверей гроба Господня, — от
верзлись двери его и Господь явился Мѵроноси
цамъ и ученикамъ своимъ: такъ по Причащеніи 
свяіцсннослужащихъ, какъ но срѣтеніи Воскресша
го Ангелами внутрь гроба, отверзаются завѣса и 
Царскія врата, является для народа Воскресшій
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Христосъ, — пата Пасха. Къ радостному прича
стію ся Церковь приглашаетъ всѣхъ: «со стра
хомъ Божіимъ и вѣрою приступите», т. с. чув
ствуя свое недостоипство и вѣруя, что въ свя
щенномъ сосудѣ сокрыты истинное Тѣло и истин
ная Кровь Христа. Предстоящіе съ радостію срѣ- 
тая Воскресшаго, восклицаютъ: «Благословенъ
грядып во имя Господне, Богъ Господь и яви- 
ся намъ».

Приступающимъ къ Пріобщенію внѣ олтаря Цер
ковь внушаетъ крестообразно сложить руки къ 
персямъ и приближаться, устами исповѣдуя Хрис
та и въ сердцѣ имѣя къ Ыему горячую любовь и 
благодарность. «Приступай, учитъ св. Кириллъ 
Іерусалимскій, писатель IV вѣка, не сь простер
тыми дланьми пи съ разведенными перстами, но 
лѣвую руку сдѣлавъ престоломъ для правой, какъ 
хотящей подъять Царя, и согнувши длань пріими 
Тѣло Христово, и тутъ же скажи: аминь» ('). Въ 
961 году, шестымъ Вселспскимъ Соборомъ поста
новлено правило: «аще кто хочетъ причаститися, 
руки да слагаетъ во образъ креста и тако да при
ступаетъ и пріемлетъ общеніе благодати» (* *). Св. 
Дамаскинъ поучаетъ: «да приходимъ къ Господу 
съ желаніемъ пламеннымъ, и сложивъ руки кре
стообразно, да пріемлемъ тѣло Распятаго на кре
стѣ. Преклонивъ очи и уста и чело, да прича
щаемся Божественнаго угля, дабы огнь любви на-

(') Въ V тайвоводствонвоиъ поученіи, 21.

(*) Прав. 101.
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шеи, возгорѣвшись отъ с с і*о угля, попалилъ нашй 
грѣхи и причащеніемъ Божественнаго огня мы 
воспламенились и обожились» ( ') .

Пріявши Тѣло и Бровь Христову, говорится въ 
чиноположеніи церковномъ, съ благоговѣніемъ да 
поглотятъ и по утертіи устъ лобзаютъ край СВі 
чаши, какъ самое Христово ребро, изъ котораго 
истекла кровь и вода. Соединившемуся со Хрпс* 
томъ и содѣлавшемуся причастникомъ Божествен
наго естества, ради благоговѣнія къ пречистымъ 
Тайнамъ, прилично поклониться, по по благоговѣ
нію къ Тайнамъ, напоминающимъ о Воскресшемъ 
Христѣ —  поклониться нс до земли, и послѣ того 
принять теплоту ( ') .

По Причащеніи, въ сосудъ Тѣла и Крови Хрис
товой влагаются части хлѣба , представляющія 
Святыхъ, живущихъ и умершихъ, и такимъ обра
зомъ пріобщаясь Тѣла н Кровй Іисуса Христа, 
всѣ члены Церкви таинственно соединяются въ 
Пемъ, —  яко Ходатаѣ Бога и человѣковъ.

Видимое общеніе воскресшаго Господа съ Цер
ковію было непродолжительно. Въ четыреиадсся- 
тып день по воскресеніи своемъ Господь, прибли
жаясь къ тѣлесному отшествію своему па небо, 
впослѣдніе явился ученикамъ своимъ и благосло-

(') Въ изложеніи вѣры о святыхъ и непорочныхъ таинствахъ 
Господнихъ ки. IV', гл. 13.

’И Въ Требникѣ Петра Могилы.

14
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вилъ ихъ (Лук. XXIV, 50). Такъ Церковь, по 
Причащеніи, указуя на благословеніе возносивша
гося Господа, призываетъ иа насъ Его благосло
веніе, словами: «спаси Боже люди Твоя и благо
слови достояніе Твое (11сал. XXVII, 9)». При 
семъ благословеніи Церковь, подобно ученикамъ 
Іисуса Христа, которые при вознесеніи Его по- 
клонншася Ему (Лук. XXIV, 52), взыиаетъ и по
кланяется: «видѣхомъ свѣтъ истинный, пріяхомъ 
Духа небеснаго, обрѣтохомъ вѣру истинную, не
раздѣльнѣй Троицѣ покланяемся: Та бо пасъ спасла 
есть». При послѣднемъ своемъ явленіи ученикамъ 
Господь обѣщался всегда пребывать съ Церковію не
видимо и благодатно (Мат. XXVIII, 20); облечь 
учениковъ силою свыше. — И  сія рекъ зрящимъ 
имъ взятся, и облакь подъятъ Ею отъ очію ихъ: 
Онъ вознесся на небо, и сіъде одесную Лога (Марк. 
XVI, 19. Лук. XXIV, 49—50. Дѣян. I, 9). Такъ 
Церковь при послѣднемъ па Литургіи явленіи намъ 
св. тайнъ Тѣла и Крови Христа, — утѣшая пасъ 
обѣтованіемъ Господа и по вознесеніи иа небо, — 
всегда пребывать съ пами, произноситъ: «всегда, 
нынѣ и присио и во вѣки вѣковъ. — Аминь», и 
зрящимъ намъ скрываетъ отъ взоровъ нашихъ св. 
Тайны на жертвенникъ. Подобно ученикамъ, кото
рые взирающе бяху на небо, идущу Господу (Дѣян. 
I, 10), и бяху выну въ церкви хвалнще и благосло- 
вяще Бога (Лук. XXIV, 53), Церковь, сопровождая 
взорами удаляющіяся Тайны, возглашаетъ: «да 
исполнятся уста наша хваленія Твоего Господи, 
яко да поемъ славу Твою» и проч.
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Чинъ явленія св. даровъ народу и Пріобщенія 
соблюдается Церковію со временъ Апостольскихъ. 
Онъ изложенъ въ Литургіи св. Ап. Іакова, у св. 
Кирилла Іерусалимскаго , и въ постановленіяхъ 
Апостольскихъ. Въ постановленіяхъ говорится: 
«да пріобщается Епископъ, потомъ Пресвитеры, 
Діаконы и ѵподіаконы, чтецы, пѣвцы, аскеты, 
діакониссы, дѣвы и вдовицы; потомъ дѣти и на
конецъ народъ, по порядку, съ скромностію и бла
гоговѣніемъ, безъ шума. Епископъ да подаетъ 
просфору говоря: Тѣло Христово, а пріемлющій 
скажетъ: аминь ; діаконъ держитъ чашу и подавая 
произноситъ: Кровь Христова — чаша жизпи, а 
піющін глаголетъ: аминь» (').

Примѣч. Изъ чина Литургіи св. Іакова и поста
новленій Апостольскихъ (’) видно, что нѣ
когда Пріобщеніе преподаваемо было всѣмъ 
вѣрующимъ подъ раздѣльными видами Тѣла 
и Крови Христовой. О такомъ обычаѣ упо
минаютъ также Іустинъ (5), Тертулліанъ (* *), 
Оригенъ (“), Кипріанъ (°) и многіе другіе (’). 
Но Церковь древняя и особенно, какъ из
вѣстно , въ IV вѣкѣ, за лучшее приняла

(') ЬіЬ. ѴИІ, сар. 14.

ЬіЬ. II, сар. 57.

(*) Въ I апологіи.

(’) Въ апологіи.

(‘) Въ бесѣдѣ XIII па Исходъ.

(*) Еріві. аЛ Сжсіііит Ле аасгатспіо І)отіп і саіісіз.

С )  Церковы. Нстор. ИпкиФора кн. VI, гл. 9. Кп. XII, гл. 7.
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пріобщать мірянъ соединенными видами Тѣла 
и Крови Христовыхъ, посредствомъ лжицы 
изъ чаши прямо въ уста ('),

6. Церковь руководствуетъ иасъ благодарить 
Бога за всѣ дары естсствсиііыс и благодатные; 
ибо всякое даяніе благо и всякъ даръ совершенъ свы
ше есть, сходяи отъ Отца Свѣтовъ (ІаК. I, 17). 
Посему особенно внушаетъ намъ благодарить Гос
пода по нашемъ таинственномъ освященіи и еди
неніи съ Нинъ. «Прости пріимше св. Христовыхъ 
тайнъ, взываетъ она, достояно благодаримъ Гос
пода». Кромѣ общаго благодаренія, въ каждую Ли
тургію приносимаго Богу, Церковь по окоппапік 
ея совершаетъ и особенныя благодарственныя мо
литвы за Причащеніе, собственно отъ лица при
чащавшихся. Нѣкоторыя изъ сихъ молитпт», по 
древнему чипоположенію, изложены св. Василіемъ 
Великимъ и МетаФрастомъ.

Такое благодареніе Богу за Причащеніе Цер
ковь воздаетъ съ первыхъ временъ, что можио 
видѣть въ Литургіи св. Ап. Іакова и въ поста
новленіяхъ Апостольскихъ (“). Въ постановле
ніяхъ читаемъ: «когда всѣ причастятся, діаконы 
пусть возмутъ останки и отнесутъ па жертвенпикъ. 
Послѣ діаконъ скажетъ (’): принявши честное 
Тѣло и честную Кровь Христа , возблагодаримъ * (*)

(') Камень вѣры о святѣйшей Евхаристія част. 1, гл. 7.

(*) Сопіііі. Аровіоі. ІіЬ. VIII, сар. 14 — 15.

Н  ЬіЪ. VIII, сар. 13.
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Удостоившаго насъ причаститься св. Его Таинствъ, 
и помолимся, чтобы онѣ были намъ нс въ судъ, 
но во спасеніе, во псцііленіе души и тѣла, въ со
блюденіе благочестія, въ оставленіе грѣховъ, въ 
жизнь будущаго вѣка. Возстапсмъ благодатію 
Христа, и предадимъ сами себя Богу и едино
родному Его Сыну и Христу ('). Епископъ бла
годаритъ: Господи Боже всемогущій. Отчс Хри
ста Твоего, Сына благословеннаго, внемлющій 
призывающимъ Тебя съ чистымъ сердцемъ и вѣ
дающій нужды прежде прошенія , благодаримъ 
Тебя, что 'Гы удостоилъ насъ нричастпться св. 
Твоихъ Таинъ и ироч. Послѣ сей молитвы діа
конъ скажетъ: идите съ миромъ» (“).

7. Всѣ вѣрующіе, предстоящіе во храмѣ, должны 
всегда участвовать не только въ молитвахъ Ли
тургіи, но и въ таинствѣ святаго Причащенія 
(Дѣян. II, 46) (’). По какъ нс всѣ, находящіеся 
при Литургіи, причащаются Тѣла и Крови Хри
стовыхъ, то для общаго взаимнаго ощутитель
нѣйшаго единенія и духовпаго веселія, Церковь 
особенно питаетъ и освящаетъ непричастившихся. 
По примѣру древипхъ христіанъ, у коихъ, какъ 
въ одномъ семействѣ, біь сердце и дута едина, и 
бпху имъ вен обща (Дѣяп. IV, 32); — и подобно 
Ветхозавѣтнымъ жертвеннымъ останкамъ, кои по 
іювелѣиію Божію раздѣляемы были Лспитамъ, ра-

(') І.іЬ. VIII, сар. 14.

I*) ЬіЬ. VIII, сар. Іа.

(я) 9 ііраь. св. Апостолъ. 2 прав. Антіох. Собора.
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банъ н рабынямъ, странникамъ, сиротамъ, вдови- 
цамъ и прочимъ (Втор. XII, 7, 12. XIV, 29), 
Церковь постановила раздѣлять нспричастившимся 
вмѣсто даровъ Причащенія аптидорь, (яѵпЦэ) — 
останки приношспій для жертвы и Таинства.

Древле, когда приношеніи было больше, послѣ 
Литургіи во дни праздниковъ и ^поминовенія умер
шихъ — устроились даже вечери любви («ушт̂  
Дѣян. VI, I—2. Іуд. 12. 1 Кор. XI, 20—22), 
дабы предъ олтарсмъ Божіимъ ощутительнѣе обно
вить духовное единеніе между всѣми членами еди
ной Церкви, сблизить и уравнять бѣдность и бо
гатство, — напомнить всѣмъ о духовномъ брат
ствѣ во Іисусѣ Христѣ, въ Которомъ нѣсть ел- 
линь пи іудей, рабъ и свободь (Ко.і. III, 11). По 
какъ вечери любви были поводомъ къ злоупотре
бленіямъ (І Кор. XI, 21—22), соблазнамъ и кле- 
встамъ, особенно для язычниковъ, непонимавшихъ 
высокой цѣли ихъ, то Церковь, сокративъ прино
шенія во храмъ ('), и довольствуясь пятью прос
форами, постановила раздавать, вмѣсто вечерей 
любви, антидоръ, — а иногда благословлять ко.іг- 
во и кутію (а), или произносить проповѣдь, ко
торая есть пища духовная.

Для благословенія, раздаянія, яденія остапковъ 
освященныхъ приношеній, устроясчыхъза амвономъ, 
священнослужащій исходилъ древле изъ олтаря,

. (') Гянгр. Собор. прав. 11. ІПест. Вссленск Сибора нрав. "1. 
(’) См. въ Служсбпикк гл. 12, 13.
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произнося: асъ миромъ изыдемъ, о имени Госпо
дни».Такъ и нынѣ свящеинослужащій выходитъ изъ 
озтаря и предварительно предъ раздаяніемъ апти- 
дора произноситъ ааамвонную молитву или крат
кую литію ('), подобно вечерней, послѣ которой 
постановлено раздѣлять благословенные хлѣбы. 
Во время раздаяпія аптидора изложено читать 
XXXIII псаломъ, которой издревле произносили 
при принятіи нищи священной и духовной (’).

Божественное брашпо Пр’.ічащспіл, по великому 
къ пему благоговѣнію, мы вкушенъ неядши: такъ 
и самый аптидоръ постановлено принимать прежде 
тѣлесной пиши. «Антидоръ дается, говоритъ Цер
ковь, на благословеніе и очищеніе души: освя
щенъ бо есть и подобаетъ неядшимъ прини- 
мати его» (*).

8. Освященныхъ, соединенныхъ и исполненныхъ 
высокой радости во Христѣ Іисусѣ, Церковь благо
даритъ Бога и благословляетъ пасъ выдтн изъ храма 
молитвы. Посему она произноситъ: «благословеніе 
Господне на васъ: слава Тебѣ Христс Боже упо
ваніе папіе: Христосъ истинный Богъ нлпі7>, мо
литвами своея Матери и Снятыхъ, помилуетъ и 
спасетъ насъ: сохрани, Господи, вся ІІравослав-

(') Въ нѣкоторыхъ Служебникахъ Заамооннал молитва назы
вается Лптія.

С ')  Сопзііі. Арозіоі. 1іІ>. V II I , сар. 13. Корил. Ісрусалим. 
таііиоводствен. слово Ѵт, 20.

(’) См. Минъ Архісреііскаго служенія.
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ныя христіаны на многа лѣта. Итакъ кто прежде 
окончанія Литургіи выходитъ изъ храма, тотъ 
удаляется безъ благооловенія Церкви.

ОБЯЗАННОСТЬ ИСПОВѢДАТЬСЯ И ПРІОБ
ЩАТЬСЯ.

Цо заповѣди Устаповитсля таинства св. Пріоб
щенія: сіе творите въ .Мое воспоминаніе, и по сло
вамъ Ап. Павла: да искушаетъ человѣкъ себе, и 
тако отъ хлѣба да ястъ и отъ чаши да ціетъ 
(1 Кор. XI, 28), исповѣдаться и пріобщаться на
добно часто. Первые христіане по вся дни тер-г 
пяще единодушно въ Церкви, и ломяще по домомъ 
хлр>0ъ, пріимахуіпищу въ радости и въ простотѣ 
сердца: бяху терпяще во общеніи и преломленіи 
хлѣба, і— т. с. въ Причащеніи (Дѣли. И, 46, 42). 
Въ 9 правилѣ св. Апостолъ всѣ вѣрные, входящіе 
въ Церковь и не пребывающіе па св. Причащеніи, 
называются производящими въ Церкви безчиніе. 
Св. Мученикъ Іустинѣ И вѣка упоминаетъ о Нріоб*- 
щепіи всѣхъ христіанъ, —г особенно въ день Вос
кресный ('). Свящеішомученикь Кипріанъ III вѣ
ка упомипастъ о ежедневномъ Пріобщеніи древ
нихъ христіанъ (,). Въ 341 году 2 правиломъ 
помѣстцаго Антіохійскаго Собора было подтверж
дено 9 правило св. Апостолъ. Во время св. Заа-

('; Въ I апологіи.

(’ ) |)с огаііопе Зошіп^а.
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тоуста причащались иные однажды въ годъ, дру
гіе дважды, нѣкоторые многократно ('). Согласно 
съ этимъ древнимъ обычаемъ н нынѣ Православ
ная Церковь заповѣдуетъ намъ пріобщаться или 
въ каждый мѣсяцъ, или въ четщре поста ежегод
но, или по крайней мѣрѣ однажды въ годъ (* *).

Вполнѣ постигая необходимость и важность бы
тія на Исповѣди и у св, Причащенія, и власть 
гражданская своими постановленіями издревле по
буждала и побуждаетъ членовъ своихъ нъ ежегод
ному Исповѣданію грѣховъ и св. Причащенію. Въ 
1660 году 10 марта грамотою отъ Царя и Вели
каго Князя Алексѣя Михайловича было предписа
но священнослужителямъ наблюдать, чтобы ду
ховные ихъ дѣти въ великій и другіе посты не
премѣнно приходили къ Исповѣди и св. Причаще
нію. «А будс кто своимъ закоспѣпісмъ и жесто
косердіемъ, къ покаянію нс обращатслепъ будетъ 
и сему нашему Государскому цоведѣпію явится 
ослушникъ и таковымъ ненокорпвымъ имати у 
Архимандритовъ, Игуменовъ , у Протопоповъ и 
Священниковъ имяипыя росписи, за руками, и о 
томъ къ намъ Великому Государю къ Москвѣ пи- 
сати и росписи ослушникомъ и безстрашпикомъ 
велѣтн подать въ Монастырскомъ приказѣ, и та
ковымъ ослушникомъ нашъ указъ будетъ съ опа
лою безъ всякія пощады». Въ настоящихъ уста-

(') Въ XVII бесѣдѣ на посланіе къ Евреямъ, г ,і.Х ,ст . 1 — 10,

(*) Номокан. пріів, 228. Ираішс.іавн. цеповѣд. пери, чаегч 
вопр. 90.
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вахъ гражданскаго благочинія постановлено: «ли
ца Православнаго исповѣданія, уклоняющіяся отъ 
исповѣди и причащенія св. Таинъ, по нерадѣнію 
или небреженію, подвергаются церковнымъ нака
заніямъ, по усмотрѣнію и распоряженію духовна
го епархіальнаго начальства, съ наблюденіемъ ток
мо, чтобъ при семъ пе были на-долго отлучаемы 
должностные отъ службы, а поселяпе отъ домовъ 
и работъ своихъ. Родители, не приводящіе къ Ис
повѣди дѣтей своихъ, достигнувшихъ уже поло
женнаго на сіе возраста (начиная съ семи лѣтъ), 
подвергаются за то особому внушенію отъ духов
наго и замѣчанію отъ мѣстнаго гражданскаго на
чальства. ІІебывшихъ никогда на Исповѣди и у 
со. Причастія нс допускать къ свидѣтельству ни 
въ дѣлахъ гражданскихъ, ни въ уголовныхъ»(').

БОГОСЛУЖЕНІЕ СЕДМИЧНОЕ.

Руководство для пѣрующихъ ко спасенію по
стомъ и молитвою къ Богу, Святымъ и объ умер
шихъ, вкратцѣ предлагаемое Православною Цер
ковію въ ежедневномъ Богослуженіи, раздѣльпѣе 
преподается въ ссдмичномъ, которое, сообразно 
семидневному періоду сотворенія міра, составляетъ 
особспный кругъ церковнаго послѣдовапія. Въ

■̂) Уложеніе о наказаніяхъ, раздѣлъ яторый, ст. 219 и 220. 
Излан. 1845 г. И іірежн. вздан. Устав. благочинія част. IV, 
гл. 2, ст. 19—24.
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этомъ кругу Глава Церкви Господь и Св. члены 
ея прославляются, умершіе воспоминаются, и жи
вущіе руководствуются къ молитвѣ, посту и таин
ствамъ, нс только совокупно — при всякомъ Бо
гослуженіи, по и раздѣльнѣе —■ въ особые уже 
дни. Въ ссдмичномъ Богослуженіи молитва и постъ, 
коими Церковь располагаетъ насъ къ покаянію и 
освященію, приспособлены къ священнымъ воспо
минаніямъ каждаго изъ дней седмицы. По разли
чію сихъ воспоминаній первый день седмицы всегда 
бываетъ ираздничпый; въ иной изъ дней седми
цы мы обязываемся преимущественно къ прослав
ленію Госиода, Богоматери и Святыхъ, въ иной 
къ особенному моленію объ умершихъ; въ одни 
изъ нихъ къ цѣлодпевному посту, въ другіе мы 
наиболѣе свободны отъ поста и покаянія. Такимъ 
образомъ въ ссдмнчпомъ Богослуженіи раздѣльно 
представляется намъ и время приготовленія къ 
единенію съ Богомъ, Святыми, умершими и жи
вущими братіями и время самаго едипеніл ; ясно 
отличается и праздникъ и постъ и поминовеніе 
умершихъ. Въ праздникъ Церковь призываетъ 
пасъ особснпо къ благодаренію Бога и Святыхъ 
за благодѣянія, и къ духовному веселію, въ дни 
поста — къ сокрушенію, а при поминовеніи умер
шихъ -— пролить молитву объ нихъ къ Господу и 
Тому возвѣстить печали наши.
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ДЕНЬ ВОСКРЕСНЫЙ.

Праздникъ въ кругу Богослужспія седмичнаго 
есть первый или Воскресный день. Какъ соверше
ніе Таинства Тѣла и Крови Христовой дѣваетъ 
Божественную Литургію Богослуженіемъ преиму
щественно высокимъ, торжественнымъ и радост
нымъ: такъ самое событіе прославленія тѣла и 
крови Христовой т. с. воспоминаніе воскресеніи 
Христова есть высочайшее христіанское торже
ство, — торжество торжествъ. Оно есть вѣнецъ 
нашей вѣры, искупленія для вѣчной жизни и ея 
нредначатія. Чрезъ воскресеніе Христово достига
ютъ своей полноты и совершенства всѣ священ
ныя событія нашей вѣры, которыя съ воскресе
ніемъ какъ-бы оживаютъ. Ап. Павелъ говоритъ: 
аще Христосъ не воста, тще убо проповѣдаиіе на
ше, тщажв и вѣра ваша. Аще Христосъ не воста, 
суетна вѣра ваши: еете еще во грѣсѣхъ вашихъ. 
Аще въ животѣ семъ точію уповающе есмы во Хри
ста, окаяннѣйши всѣхъ человѣковъ есмы. Воскресе
ніе Христово служитъ для пасъ залогомъ и иред- 
пачатіемъ вѣчно блаженной жизпи; .Христосъ во
ста отъ мертвыхъ начатокъ умершимъ бысть. 
Якоже бо во Адамѣ вси умираютъ, такождо и о 
Христѣ вси оживутъ (1 Кор. XV, 14— 17. 20—22).

Высочайшая истина воскресенія мертвыхъ, не
вѣдомая язычникамъ (Дѣян. XVII, 32), но не раз
дѣльная отъ ученія истинной вѣры, изображалась 
свѣтлою и радостною н въ Ветхозавѣтныхъ про-
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образованіяхъ и нрореченіяхъ (1 Кор. XV, 4). 
Такъ она проявлялась въ торжествѣ Іудейской 
Пасхи (I Кор. V, 7), въ избавленіи Пророка Іо
ны изъ чрева китова (Мат. X II, 40) ; предска
зана Давидомъ (Дѣян. I I ,  27), Исаіею (Ы1І, 8), 
Іосіею (VI, 3), Іезекіилемъ (XXXVII). Надеждою 
на воскресеніе утѣшались и укрѣплялись св. Му
ченики въ подвигахъ страданій п смерти (2 Мак. 
V, 11). Іисусъ Христосъ, приближаясь къ своимъ 
страданіямъ, неоднократно предсказывалъ о сла
вѣ своего воскресенія (Мар. VIII, 31. IX , 31. 
Іоан. X II, 24 ), и этимъ предсказаніемъ утѣшалъ 
своихъ учениковъ, отходя на страдапія. Вы пе
чаль гшате ныть: пакиже узрю вы, и возрадуется 
сердце ваш е, и радости вашея никтоже возметъ 
отъ васъ (Іоап. XVI, 22). По воскресеніи своемъ 
Господь привѣтствовалъ Мѵроносицъ: радуитеся 
(Мат. XXV III, 9). Ученики и Апостолы дѣйстви
тельно всегда радовались при видѣніи Воскресша
го Господа и извѣстіи о Его воскресеніи (Лук. 
XXIV, 41. Мат. X X V III, 8. Іоан. XX , 20), и въ 
радости проводили день воскресенія Христова 
(Дѣли. II, 46). Апостоловъ, но словамъ Церкви, 
Господь увѣрилъ въ истинѣ своего воскресенія, —  
многократпыми явленіями, показаніемъ имъ рукъ 
и ногъ и дозволеніемъ даже осязать имъ раны и 
ребра свои, вкушеніемъ предъ ними брашепъ и 
припоминаніемъ имъ ученія своего, и Апостолы 
свою спасительную проповѣдь запечатлѣвали осо
бенно свидѣтельствомъ о воскресеніи Господа 
(Дѣян. II, 72. 111, 15).
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Съ особенною радостію Церковь Православная 
издревле и доселѣ празднуетъ воскресеніе Хрис
тово и еженедѣльно — преимущественно предъ 
прочини днями седмицы, и ежегодно преимуще
ственно предъ всѣми праздниками. Церковь празд
нуетъ воскресеніе Христово въ первый день сед
мицы , потому что въ этотъ день оно соверши
лось. Воскресный день между днями седмицы есть 
и первый и послѣдній, потому что событіе вос
кресенія Христова совершилось почти послѣ всѣхъ 
событій, воспоминаемыхъ въ прочіе дни седмицы, 
и сверхъ того указуетъ па будущее воскресеніе 
мертвыхъ для вѣчно-блаженной жизни. По имени 
перваго дня вся седмица называется недѣлею т. 
е. праздникомъ.

ПРОЧІЕ ДНИ СЕДМИЦЫ.

Православная Церковь посвятила Богослужепію 
не только первый, но и прочіе дпи седмицы по 
примѣру св. Апостоловъ. Ибо вѣрующіе, говорить 
св. Ап. Лука, по вся дни терпяще единодушно въ 
Церкви (Дѣян. II, 46). О общественномъ Богослу
женіи первыхъ христіанъ во всѣ дни седмицы 
свидѣтельствуютъ также писатели II, 111, и IV 
вѣка, Тертулліанъ, Оригенъ, Златоустъ, Авгу
стинъ и проч. (').

(') Дней Богослуженія нздан. III,  кн. 2, част. VI.
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Первый день по недѣлѣ или понедѣльникъ посвя
щенъ Церковію призыванію Безплотныхъ Силъ ('), 
Они, какъ созданныя прежде человѣка и ближай
шія къ престолу Вышняго, занимаютъ первое мѣ. 
сто въ ликѣ Святыхъ, послѣ Божіеіі Матсри- 
честнѣйшей Херувимовъ и славнѣйшей безъ срав
ненія Серафимовъ, прославляемой ежедневно.

Послѣ«Богослуженія въ честь Безплотныхъ Сплъ 
св. Церковь въ молитвахъ своихъ во вторникъ про
славляетъ и призываетъ Пророковъ, яко древнѣй
шихъ слугъ въ Божественномъ вертоградѣ цар
ства Христова (Мат. XXI,  33—42). Впрочемъ 
вторникъ посвящепъ Церковію нс всѣмъ Проро
камъ, по преимущественно честному и славному 
Пророку — Предтечѣ и Крестителю Господню Іо
анну, который послѣ Божіей Матери и св. Анге
ловъ, согласно съ свидѣтельствомъ самого Госпо
да (Мат. XI, II) ,  прославляется въ Церкви Пра
вославной выше всѣхъ св. человѣковъ (’).

Понедѣльникъ и вторникъ, назначенные — пер
вый для воспомипанія Безплотныхъ Силъ, а вто- 
рый — Пророка и Предтечи Госнодпя, въ отно
шеніи къ слѣдующимъ днямт. седмицы , въ кои 
воспоминаются событія и лица Новаго завѣта, 
представляютъ какъ-бы времена Ветхозавѣтныя. 
Такимъ образомъ во вторникъ, какъ въ концѣ Вст-

(') Богослуженіе въ честь ихъ си. въ I ко. стр. 223.

■4) О Богослуженіи въ честь Пророковъ см. въ 1 ки. стр. 227.
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хаго завѣта является Предтеча, а за пнмъ идетъ 
часмыіі Мессія — Спаситель міра.

Въ среду Господь нашъ преданъ былъ на стра
данія й смерть; посему Церковь издревле посвя
тила этотъ день на воспоминаніе преданія Госпо
да и для поклоненія животворящему Кресту, на 
коемъ совершились спасительныя страданія Сына 
человѣческаго. При крестѣ стояла пречистая Ма
терь Распятаго, коей душу, какъ предсказалъ Си
мсонъ, прошелъ тогда мечь (Лук. II, 15); посему 
въ среду Церковь покланяется кресту и вмѣстѣ 
Богородицѣ. Оттого священныя пѣсни середы на
зываются крестобоюродичпыми. Сѣтуя о преда
ніи Господа на страданія и смерть, Церковь со вре
менъ Апостольскихъ назначила проводить этотъ 
день въ постѣ (').

Въ Божественномъ вертоградѣ Церкви 'Христо
вой послѣ Пророковъ, первыхъ его слугъ, — вто
рые суть Апостолы (Мат. XXI, 33—42). Но меж
ду преемниками св. Апостоловъ, Церковь особенно 
почитаетъ великаго Святителя и Чудотворца Ни
колая Мирликійскаго. Итакъ четвертый день по 
недѣлѣ — четвертокъ посвященъ Церковію свя
тымъ Апостоламъ и Святителю Николаю (*).

( ) 69 прав. св. Апостолъ.

И  О Богослуженіи въ честь Апостоловъ п Святителя Нико
лая см. въ I кн. стр. 228.
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Въ среду Іисусъ Христосъ былъ преданъ на 
страданія и смерть, а въ пятницу претерпѣлъ 
страданія и крестную смерть. Посему въ этотъ 
день со временъ Апостольскихъ Церковь воспоми
наетъ страданія и крестную смерть Іисуса Хри
ста, добровольно претернѣнпыя Имъ, и также по
кланяется животворящему кресту. Такимъ обра
зомъ середа и пятница суть дни креста. Прини
мая живое участіе въ страданіяхъ и смерти Бого
человѣка, Церковь со временъ Апостольскихъ со
храняетъ въ пятницу, какъ и въ среду, постъ (').

Субботу, что съ Еврейскаго значитъ: покои, 
св. Апостольская Церковь издревле отличаетъ отъ 
прочихъ дней седмицы въ память сотворенія міра. 
Какъ при возсозданіи міра Господь почилъ въ седь- 
мыіі день: такъ по сотвореніи его Онъ въ этотъ 
день почилъ отъ дѣлъ своихъ. Будучи послѣдній 
день седмицы, суббота указуетъ на вѣчный бла
женный покой въ единеніи съ Богомъ. Посему 
Церковь въ день покоя седмичпаго, по окончаніи 
подвиговъ говѣнія, преимущественно призываетъ 
насъ къ таинству св. Причащенія, предъизобра- 
жающаго вѣчное блаженство вѣрующихъ, къ про
славленію всѣхъ Святыхъ, достигшихъ вѣчнаго 
блаженнаго покоя, и къ поминовенію усопшихъ 
въ вѣрѣ и чающихъ покоя со Святыми (* *).

(') См. 69 прав. св. Апостолъ.
(*) О поминовенія усопшихъ, см. въ I кп. стр. 245.

15
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БОГОСЛУЖЕНІЕ ВЪ ПРОДОЛЖЕНІЕ ГОДА.

Раздѣльнѣс и торжсствспнѣс, нежели въ Бого
служеніи седмнчномъ, Церковь руководствуетъ пасъ 
молитвою къ Богу, Святымъ и объ умершихъ, 
постомъ и иоучеиіямн, — въ годовомъ послѣдованіи 
Богослуженія. Въ этомъ послѣдованіи освятитсль- 
ныя для насъ молитвы къ Богу и Снятымъ совер
шаются часто не въ одинъ день, а во многіе осо
бенные дни и праздники, кои по началу установ
ленія дѣлятся на церковные и гражданскіе, по 
времени на преходящіе и непреходящіе, но мѣсту 
на храмовые и общіе,— по важности носномипаиііі 
на великіе, средніе и малые. Одинъ изъ 'дней года 
есть высочайшій и торжественнѣйшій, какъ день 
воскресный между днями седмицы. Двснадцать 
изъ великихъ праздпиковъ называются дванадеся
тыми.

Въ годовомъ кругу не только молитвы къ Богу 
и Святымъ, но и молитвы за умершихъ соверша
ются торжественнѣе, нежели въ Богослуженіи еже
дневномъ и седмнчномъ. Для изліянія сихъ мо
литвъ назначепы Церковію особенные также дни, 
называемые родительскими. Тогда Церковь призы
ваетъ пасъ приносить молитвы не только о род
ныхъ, друзьяхъ и знакомыхъ, но и за всѣхъ во
обще правослапио-скончавшихся христіанъ.

Равно и постъ въ годовомъ кругу продолжи
тельнѣе и строже. Подобно Ветхозавѣтной Церкви,
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сохранявшей четыре поста (Захар. V III, 19), 
Церковь Православная, кромѣ седмичнаго поста, 
совершаетъ четыре многодневныхъ поста —  въ че
тыре времени года.

Сообразно съ различными назначеніями и вос
поминаніями различаются и всѣ дли Богослуженія 
въ кругу послѣдованія ссдмпчнаго и особенно го
донаго. Чѣмъ выше и важнѣе воспоминаніе, тѣмъ 
торжественнѣе Церковь совершаетъ его. За нѣ
сколько дпеіі она обыкновенно срѣгаегъ его и 
предвозвѣщаетъ въ своемъ Богослуженіи —  встрѣ
чаетъ и предвозвѣщаетъ пѣніемъ катавасііі, пред- 
иразднетвами и навечеріями. А провождаетъ его 
сдавленіемъ священнослужителей, наутріями и по- 
нразднетвами ( ’). По чѣмъ меиѣе воспоминаніе, 
тѣмъ сокращеннѣе оно совершается. Для торже
ственнѣйшаго Богослуженія, Церковь облачается 
въ одежды свѣтлыя, или, смотря по высотѣ празд
ника, во весь свѣтлѣйшій санъ, какъ фовористя 
въ церковномъ Уставѣ объ облаченіи Пасхаль
номъ (’ ). По при воспоминаніяхъ менѣе торже
ственныхъ Церковь является въ одеждахъ про
стыхъ, —  всегдашнихъ, во дни же страданій Спа
сителя и при сѣтованіи о смерти чадъ своихъ 
предстаетъ въ одеждахъ темныхъ; св. Цер
ковь нс угашаетъ, но освящаетъ наши естествен
ныя законныя чувствовапія. Во дни великой ра-

(') См. Дпеіі Богослуженія падай. III .  кп. I, принадлежности 
праздниковъ.

Въ глянь 50.
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достн Богослуженіе бываетъ при полномъ освѣ
щеніи храмовъ, такъ что высочайшій праздникъ 
Христіанства называется свѣтлымъ, а въ другіе 
дни — при меньшемъ свѣтѣ. Свѣтлымъ облаче
ніемъ и обиліемъ свѣта въ великіе праздники Цер
ковь выражаетъ обиліе живой радости и благо
дарности Богу и Святымъ за благодѣянія, ею вос
поминаемыя ('). Какая чистота и свѣтлость должна 
быть въ сердцѣ и умѣ у призванныхъ къ духов
ному веселію священнаго торжества I

Хвалу Богу и Святымъ въ великіе праздники 
Церковь выражаетъ преимущественно пѣніемъ, ко
торое особенно прилично духовному веселію вѣру
ющихъ. Ибо пѣніе есть выраженіе и свидѣтель
ство радости, какъ говоритъ Аіі. Іаковъ: благо
душествуетъ ли кто, да поетъ (V, 13). Въ свѣт
лое торжество Пасхи чтеніе совсѣмъ почти не 
слышится; тогда пѣніе во время Богослуженія 
бываетъ ^еумолкно, подобно немолчному пѣнію 
Святыхъ на небеси, достигшихъ блаженнаго еди
ненія съ Богомъ. Но во дни Великаго поста мы 
слышимъ болѣе чтеніе.

Торжествующимъ приличнѣе стоять прямо, да
бы самымъ положеніемъ тѣла выражать значеніе 
торжества. Посему Православная Церковь поста
новила: «при Богослуженія въ недѣлю, и въ Вла- 
дычній праздникъ, и въ ІІятьдссятпицу колѣна 
пс преклонять». Но сокрушающимся о грѣхахъ

(') О энаменовапіи свѣтильниковъ см. выше, кн. стр. ЙК.
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прилично преклонять главу и колѣна, посему во 
дпн поста и говѣнія Церковь обязуетъ насъ осо
бенно — къ поклоненіямъ предъ Богомъ.

Отпуская вѣрующихъ изъ храма молитвы, въ 
пеликіе дни — п въ нѣкоторые ранѣе обыкновен
наго, — къ тѣлесной трапезѣ, Православная Цер
ковь, сообразно духовной радости, съ древнихъ 
временъ благословляетъ ослаблять, или совершен
но разрѣшать постъ. Ибо постъ приличенъ сѣту
ющимъ (2 Цар. XII, 16), и потому онъ всегда 
предписывается Церковію во дни воспоминаній 
печальныхъ и сокруиіелін о грѣхахъ.

ПЯТЬДЕСЯТІІПЦА.

Время начальнаго п торжественнѣйшаго Бого
служенія въ году есть Лнтьдесятница. ІІятьде- 
ентницею пли Цвѣтною Тріодію называется все 
послѣдованіе Богослуженія Православной Церкви въ 
продолженіе 50 дней или 8 недѣль, — отъ Пасхи 
до праздника св. Троицы и сошествія Сп. Духа.

Бакъ Тріодь (') Великопостная преимущественно 
представляетъ состояніе уничиженія Іисуса Хри
ста, и сообразно съ симъ состояніемъ предла
гаетъ намъ побужденія къ сокрушенію и раская
нію: такъ Тріодь Цвѣтная изображаетъ особенно 
состояніе божественнаго прославленія Іисуса Хри-

(') О Тріода см. въ I ки. стр. Зт.
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вается цвѣтною т. с. праздничною. Ибо Воскре
сеніемъ своимъ Господь вошелъ въ славу свою, и 
вѣрующихъ въ Него исполнилъ неотъемлемой ра
дости. Онъ самъ сказалъ: подобаше пострадати 
Христу, и внити вв славу (Лук. XXIV, 26): вы 
печаль имате нынѣ, говорилъ Опъ ученикамъ предъ 
своими страданіями и смертію, паки же узрю в ы , 
и возрадуется сердце ваше, и радости вашея никто 
же возметъ отъ васт, (Іоан. XVI, 22). Веселіе 
Церкви, а тѣмъ паче Божественная слава Воскрес
шаго, не оканчиваются днями видимаго Его прс- 
бывапія на землѣ. По вознесеніи Інсуса Христа 
на небо, одесную Бога (Мар. XVI, 19), св. Апо
столы и ученики Христовы возвратишася въ Іеру
салимъ съ радостію великою. И  бяху выну въ церк
ви, хваляще и блаюсловпще. Лога (Лук. XXIV*, 
51— 52). Съ радостію они ожидали и обѣщаннаго 
имъ славнаго и утѣшительнаго сошествія Св. Ду
ха. Событіе сошествія Его есть новое свидѣ
тельство прославленія Іисуса Христа. Ибо Еван
геліе говоритъ: не у бѣ Д ухъ  святый, яко Іисусъ 
не у бѣ прославленъ (Іоан. VII, 39). Вообще всѣ 
дпи Пятидесятницы преимущественно служатъ къ 
радостнѣйшему и продолжительнѣйшему воспоми
нанію славныхъ явленіи и видимаго утѣшительна
го присутствія Господа съ Церковію. Предъ ними 
же (Апостолами) постава себе (Іисусъ Христосъ) 
жива по страданіи своемъ, во мнозѣхъ истинныхъ 
знаменіяхъ, денми четыредесятми, являйся имъ и 
глаголя яже о царствіи Божіи: съ нчмиже и ядыіі 
повеліь имъ отъ Іерусалима не отлучатися, но жда-
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ти обѣтованія Отча. Егда скончавашася дпіе ппть- 
десптницы, бѣша оси Апостолѣ единодушно вкупѣ, 
и исполнишася вси Духа Свята, и панаша глагола- 
ти иными языки величія Божія (Дѣян. I, <і, 11). 
Итакъ воспоминаніе божественнаго прославленія 
Богочеловѣка воскресшаго, вознесшагося 'и ниспо
славшаго Св. Духа, есть Богослужебный предметъ 
Пятидесятницы и духовнаго веселія Церкви.

Являя славу Богочеловѣка во дна Пятидесят
ницы, Православная Церковь отъ временъ Апос
тольскихъ предлагаетъ въ сіи дни па Литургіяхъ 
чтенія изъ книги Дѣяпііі Апостольскихъ и изъ 
Евангелія отъ Іоанна. Ибо доказательство славна
го воскресенія Христова составляютъ особенно чу
десныя дѣяпія св. Апостоловъ, преданныя Церкви 
въ этоіі Богодухновенной книгѣ. А въ Евангеліи 
отъ Іоанна съ особенною полнотою и величіемъ 
открыты божественныя свойства Бога Тріѵпостас
наго и Богочеловѣка: что прославило и самаго 
Евангелиста, усвоивъ ему имя Богослова.

Сообразно пятидесятиднсвному торжеству свое
му Церковь на первомъ Вселенскомъ Соборѣ поста
новила для вѣрующихъ нс преклонять колѣнъ во 
время молитвы при Богослуженіи въ день Госпо
день и во дни Пятидесятницы, внушая тѣмъ, 
что и мы воскресли со Христомъ н вышнихъ ис
кать должны (').

С)  20 Прав.



НЕДѢЛЯ СВ. ПАСХИ.

Какъ день Воскресный есть первый и торжест
веннѣйшій между днями седмицы и какъ Пятьде- 
слтппца есть первая и торжественнѣйшая часть 
Богослужебнаго времени въ году: такъ недѣля
Пасхи есть первая и торжественнѣйшая между не
дѣлями Пятьдссятницы и днями цѣлаго года. 
Слово Пасха — есть Еврейское — значитъ: прехож- 
Оеіпе и избавленіе. Для пасъ Пасха значитъ прохож
деніе со Христомъ, избав.іепіе и преведеиіс Имъ вѣ
рующихъ отъ смерти къ вѣчно-блажеппой жизни. 
Праздникъ воскресенія Христова или Пасхи 
есть древнѣйшій, величайшій и торжественнѣйшій 
изъ всѣхъ христіанскихъ праздниковъ. Онъ на
чался съ самаго времени воскресенія Христова.

Подобно Ветхозавѣтному бдѣнію народа Божія 
въ предпасхальную нощь, которая 'стражба была 
Господу, еже извести его отъ земли Египетсиін 
(ІІсх. XII, А2), нощь предъ снящснною Новоза
вѣтною Пасхою для Православныхъ христіанъ 
протекаетъ также въ благоговѣйной стражбѣ Гос
поду. Священнымъ бдѣніемъ предъ Пасхою Цер
ковь выражаетъ высокую важность своихъ ожи
даній времени воскресенія Христа — Царя и Гла
вы Церкви, —г съ какими обыкновенно несовмѣ
стенъ сонъ, и блюдетъ вѣрующихъ отъ нападеній 
духовнаго врага: «въ таковыхъ бо времснѣхъ и 
мѣстѣхъ, какъ говорится въ уставѣ церковномъ, 
тщится врагъ оскверпити нерадивыя».
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Во время бдѣнія предпасхальнаго св. плащапн- 
ца переносится отъ среды храма на престолъ, въ 
знаменіе того, что Спаситель пострадавшій, умер
шій и воскресшій содѣлалсл для вѣрующихъ истин
нымъ брашномъ и истиппымъ питіемъ (Іоан. VI, 55).

Божественной славѣ Воскресшаго и величію 
свѣтлаго праздника соотвѣтствуетъ высокая и осо
бенная торжественность, какою сопровождается 
Богослуженіе и въ первый день Пасхи и во всю 
свѣтлую седмицу. По выраженіямъ священныхъ 
пѣснопѣній, «утру глубоку, желая вмѣсто мѵра 
пѣспь принести Владыкѣ и Христа узрѣть, — 
Солнце правды, всѣмъ жпзнь возсіяюща, Церковь 
о часѣ утреннемъ продолжительнымъ благовѣс
томъ призываетъ вѣрующихъ къ празднованію вос
кресенія Христова, вжигастъ свѣщи вся и кап- 
дила, да исполнится весь храмъ свѣта и благоу
ханія. Священнослужители облачаются во весь 
свѣтлѣйшій сапъ — въ свѣтлѣйшія священныя 
одежды». ІІа торжествеппос призываніе Церкви 
храмъ немедленно наполняется званными въ свѣт
лыхъ одеждахъ радости и съ знаками торже
ства, — свѣтильниками.

Въ свѣтломъ, ликующемъ, величественномъ видѣ, 
Церковь, какъ духовная невѣста, идетъ «веселы
ми ногами во срѣтеніе исходящему Христу изъ 
гроба, яко жениху, идетъ подобно Мѵроносицамъ, 
кои Его же яко мертва со слезами искаху, покло- 
ншпасл радуюіцеся живому Богу». Шествіе со
провождается великимъ звономъ. Обойдя кругомъ
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храма, Православная Церковь , подобно первен
ствующей— въ лицѣ Мѵропосицъ,срѣтаетъ воскрес
шаго Господа, внѣ храма, какъ внѣ Іерусалима, —  
и с.ъ радостною вѣстію: «Христосъ воскрссс»,
шествуетъ внутрь храма, какъ текли нѣкогда и 
Мѵроносицы въ Іерусалимъ возвѣстить ученикамъ 
о воскресеніи Господа. Красуясь, ликуя и раду
ясь, «Царя Христа узрѣвъ изъ гроба, яко жени
ха исходящая, Церковь высокую свою радость 
выражаетъ всліимъ гласомъ и неумолкнымъ пѣ
ніемъ, многократно во время Богослуженія привѣт
ствуя и радуя предстоящихъ словами: Христосъ 
воскрссс».

Высокія пѣспопѣнія Церкви, нынѣ въ свѣтлый 
праздникъ слышимыя, принадлежатъ большею ма
стію св. Дамаскину, но который сложилъ ихъ, 
согласпо съ высокими выраженіями о Пасхѣ свя-, 
щенныхъ писателей и древнихъ Отцовъ Церкви,—  
преимущественно же св. Григорія Богослова, Гри
горія Нисскаго и другихъ.

Пасха есть праздникъ примиренія пеба и зем
ли; посему Церковь при концѣ свѣтлой утрени 
возглашаетъ: «воскресенія день, и просвѣтимся 
торжествомъ, и другъ друга обымемъ, рцемъ бра- 
тіе, и псиавидящимъ насъ простимъ вся воскресе
ніемъ». Послѣ сего возглашенія Иравославио-вѣ- 
рующіе въ мирѣ и любви привѣтствуютъ другъ 
друга, —  одни произнося: «Христосъ воскресс», 
а другіе отвѣтствуя: «воистину воскрссс». Свя
щенное привѣтствіе мира и любви запечатлѣваютъ
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св. лобзаніемъ и дареніемъ пасхальныхъ яицъ, 
кои служатъ знаменательнымъ сѵмволомъ гроба и 
возникновенія жизни въ самыхъ нѣдрахъ его. При
вѣтствіе и лобзаніе начинается въ олтарѣ между 
свяшсннослужаіцимп , подобно привѣтствію отъ 
Ангеловъ и отъ самого Воскресшаго Мѵроноси
цамъ въ вертоградѣ — л изъ олтаря, какъ изъ 
вертограда, распространяется во всю вселенную 
(Мат. XXVIII, 5— 10. Іоан. XX, 16— 18).

а Труда ради бдѣннаго» Церковь въ день свѣт
лаго торжества совершаетъ Божественную Литур
гію ранѣе всѣхъ днеіі года. Во всѣхъ своихъ свя
щеннодѣйствіяхъ пасхальныхъ изображая власть 
Спасителя надъ смертію, прсхожденіе Его'изъ со
стоянія уничиженія въ состояніе Божественной 
славы и начало вѣчной блаженной жизни, Цер
ковь на Литургіи въ первый день ІІасхи, при ко
локольномъ звонѣ торжественно благовѣствуетъ 
Евапгеліе отъ Іоанна (Іоан. I, 1—17). Это высо
кое благовѣстіе, нс упоминая о славномъ воскре
сеніи Христовомъ, самымъ содержаніемъ своимъ 
величественно возвѣщаетъ божественную власть и 
славу Искупителя міра; — возвѣщаетъ, что І>ос- 
кресшій есть Богъ безначальный, Творецъ міра, 
источникъ жизни, откровенія п свѣта. Жизнь и 
свѣтъ Ему существенны, а нс заимствованы. Без
начальный источникъ жизни и свѣта — Сынъ Бо
жіи пріялъ на Себя человѣчество, содѣлалъ вѣру
ющихъ чадами Божіими и явилъ славу свою, каіп. 
славу единороднаго Сына Божія, полнаго благо
дати и истины, и вѣрующихъ въ- Него нспол-
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няетъ благодати и истины, т. с. въ полнотѣ и 
совершенствѣ сообщаетъ имъ то, что служитъ къ 
Богопозпанію и Богопочтенію, къ просвѣщенію и 
блаженству.

Хотя Пасха христіанская есть самъ Христосъ 
своимъ тѣломъ и иронію (1 Кор. V, 7), но въ 
первый свѣтлый день воскресенія Христова, по 
совершеніи Литургіи, благословляются и освяща
ются во храмѣ особенныя приношенія вѣрующихъ 
или брашна, обыковенно. называемыя пасхами. 
Отъ сихъ пасохъ Православные христіане ссмей- 
ио вкушаютъ и разговляются въ первыіі день 
праздника,. подобно древнимъ Израильтянамъ, кои 
ссмеііно ѣли свою преобразовательную пасху (Исх. 
XII, 4). ІУпотрсбленіс пасохъ, подавая благосло
веніе на разрѣшеніе поста и только великаго, ибо 
послѣ его одного вкушаются пасхи, вмѣстѣ слу
житъ знаменательнымъ выраженіемъ живой вѣры, 
что мы въ праздникъ Пасхи «смерти празднуемъ 
умерщвленіе, иного житія вѣчнаго начало», — вѣ
ры въ предначатіе иной блаженной жизни. Какъ 
древніе Израильтяне ѣли пасху въ память избав
ленія своего отъ смерти и въ знаменіе лучшей жизни 
(Исх. XII, 15—27), и какъ получившіе жизнь 
обыкновенно начинаютъ принимать пищу, приня
тіе которой есть всегдашній признакъ жизни и 
служитъ къ радости (Лук. VIII, 55. XV, 23—21. 
Дѣян. XVI, 34) и укрѣпленію силъ для дѣланія: 
такъ оживъ съ воскресшимъ Христомъ, который 
и Самъ принятіемъ пищи увѣрялъ въ истинѣ сво
его воскресенія и въ дѣйствительности своей жнз-



нн (Лук. XXIV, 35, 43. Іоан. XXI, 13. Дѣян. 
X, 41), мы въ знакъ возрожденія своего въ но
вую жизнь и подкрѣпленія силъ для спасительна
го дѣланія въ царствѣ благодати, вкушаемъ въ 
свѣтлую седмицу благословенныя пасхи, свидѣ
тельствуя вѣру свою въ Воскресшаго изъ мерт
выхъ, и намъ Даровавшаго животъ вѣчный.

Праздникъ Пасхи отъ самаго начала своего 
есть свѣтлое, всеобщее и продолжительнѣйшее 
христіанское торжество. Подобно Ветхозавѣтному 
онъ со временъ Апостольскихъ (Исх. XII, 15), 
продолжается седмь дней, или восемь, если счи
тать всѣ дни непрерывнаго торжества Пасхи до 
недѣли Ѳоминой. Славя Пасху — Христа Избави
теля, •— Пасху двери райскія намъ отверзающую, 
Православная Церковь въ продолженіе всего своего 
свѣтлаго ссдмидневпаго торжества Царскія врата 
имѣетъ отверстыми; и ссдмидпсвную высокую ра
дость свою сопровождаетъ ежедневно цѣлоднев
нымъ звономъ.

Сообразно высокой духовной радости, которою 
Церковь исполняется при воспоминаніи воскресе
нія Христова, она разрѣшаетъ постъ во всѣ дни 
свѣтлой седмицы, которая посему есть сплошная.

Въ пятницу свѣтлой седмицы Церковь воспоми
наетъ обновленіе Константинопольскаго храма Бо
городицы Живоносиаго или Живопріемнаго источ
ника, при космъ совершались многія знаменія бла
годатной помощи отъ Богоматери. Храмъ Живо-
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носнаго истопника основанъ былъ близъ Констан
тинополя, въ V вѣкѣ Греческимъ императоромъ 
Львомъ I (457—473).

Въ субботу свѣтлой седмицы иа Литургіи бла
гословляется и раздѣляется артосъ (<ѵ-°« хлѣбъ), 
или , по церковному уставу , просфора всецѣлая. 
Артосъ можно уподобить Ветхозавѣтной маннѣ. 
Господь сталъ ее ниспосылать избранному своему 
народу, по окончаніи праздника пасхи —  въ пус
тынѣ (Исх. XVI). Такъ Православная Церковь, 
оканчивая торжество своей Пасхи, благословляетъ 
и раздѣляетъ вѣрующимъ артосъ, которой, подоб
но маннѣ, во все время странствованія нашего по 
пустынѣ жизни земной пеоскудно подается намъ. 
Ибо онъ отъ пасхи до пасхи непрерывно сохра
няется Православными. ІІиспосыланіе и вкушепіе 
манны странствовавшими Евреями показывало имъ 
особенное среди ихъ присутствіе Господа и всег
дашнее отъ Него заступленіе (XVI, 12). Такъ 
хлѣбъ , возносимый въ пасху въ славу Воскресшаго 
а въ другіе дни въ честь воскрешенной Богома
тери , служитъ изображеніемъ живой вѣры во всег
дашнее благодатное соприсутствіе и содѣйствіе Спа
сителя и Богоматери — Церкви воинствующей. Ибо 
Господь по воскресеніи своемъ самъ сказалъ своей 
Церкви: се Азъ съ аами семь во вен дни до сконча
нія вѣка (Мат. ХХѴШ, 20). Господь, называвшій се
бя хлѣбомъ сходящимъ съ небесе (Іоан. VI, 50), 
и по воскресеніи своемъ поставляя предъ уче
никами себе жива и всегда присуща имъ (Дѣян. 
I , 3), самъ положилъ начало знаменательному



обычаю Православной Церкви святить пасхаль
ный артосъ.

ДНІІ БОГОСЛУЖЕНІЯ ПО ПАСХѢ.

Оканчивая свѣтлое торжество Пасхи седмицею, 
Церковь продолжаетъ его, хотя и съ меньшею 
торжественностію, еще 32 дня — до вознесенія 
Господня. Указуя въ сіи дни преимущественно на 
Божественную славу Христа Спасителя по Его 
воскресеніи, Церковь вмѣстѣ вводитъ насъ въ вос
поминанія и иныхъ событій, совершившихся во 
время Пятидесятницы и непреложно свидѣтель
ствующихъ о Божественной славѣ Богочеловѣка.

Въ первую но Пасхѣ недѣлю о Ѳомѣ Право
славная Церковь воспоминаетъ новое явленіе вос
кресшаго Іисуса Христа единонадесяти Апосто
ламъ и осязаніе ранъ Его Ап. Ѳомою (Іоан. XX, 
24— 29). Это явленіе и осязаніе, бывшее въ ось- 
моп день по воскресеніи Христовомъ, служитъ къ 
обновленію и утвержденію вѣры во Іисуса Хри
ста, воскресшаго и съ Собою, какъ поетъ Цер
ковь, вся воскресившаго ('). Посему первая по Пас
хѣ недѣля называется Оомппою, повою или анти- 
пасхою, т. с. повтореніемъ или обновленіемъ Пасхи.

Евангеліе, читаемое па Литургіи въ эту недѣ
лю между прочимъ поучительно внушаетъ, что бла-

( ')  В  г. н е .ііг ііш іп  ві» недѣлю Ѳомппѵ.
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жени не видѣвшій и вѣровавше. Блаженны тѣ, кои 
въ области вѣры Богооткропенноіі сознаютъ ея 
высоту педосязаемую для разума естественнаго и 
благоговѣйно покоряются тайнамъ вѣры. Но бла
женны п тѣ, кои при руководствѣ св. Отецъ и 
Церкви Православной вникаютъ въ слово Божіе, 
дабы умудряться во спасеніе. Ѳома нс вѣрилъ 
очевидцамъ явленія Христа воскресшаго, по уви- 
дѣвъ Его самъ возопилъ: Господь мои и Богъ 
мои. Сколь многіе и изъ насъ подобно Ѳомѣ 
воскликнули бы: Господь мой и Богъ мой, еслибы 
со смиреніемъ приблизились къ слову Божію и осяза
тельнѣе испытывали его Божественныя истины!

Во вторникъ Ѳоминой недѣли, называемый ра~ 
доница. Церковь призываетъ насъ къ помиповенііо 
умершихъ — съ тѣмъ благочестивымъ матернимъ 
намѣреніемъ, чтобы по совершеніи свѣтлаго тор
жества въ честь Воскресшаго изъ мертвыхъ, раз
дѣлитъ великую радость Пасхи и съ умершими въ 
надеждѣ блаженнаго воскресспія, радость коего 
возвѣстилъ умершимъ и самъ Господь нашъ, со- 
шедъ во адъ проповѣдать побѣду надъ смертію 
(1 Пст. III, 18— 19). Ибо воспоминаніе и этого 
искупительнаго схождепія Господа во адъ Цер
ковь обновляетъ въ недѣлю антипасхи илн но
вую (*). Отъ духовной радости, съ которою Цер
ковь молитвенно привѣтствуетъ отшедшихъ отъ 
міра и принявшихъ уже радостную вѣсть отъ са
мого Господа, сходившаго во адъ, можно произ-

(') См. величаніе въ недѣлю о Ѳомѣ.



вести и названіе радоница, н.ш радуница, кото
рое даютъ поминовенію усопшихъ, совершаемому 
во вторникъ Ѳоминой недѣли. Во вторникъ, а не 
въ иной день Ѳоминой недѣли, Церковь призы
ваетъ насъ къ поминовенію умершихъ потому, что 
съ этого дня по уставу должно начинать обыкно
венныя поминовенія умершихъ, прерванныя при 
великихъ воспоминаніяхъ страстной и свѣтлой сед
мицы.

Въ третью недѣлю Пятидесятницы о женахъ мѵ
роносицахъ Церковь воспоминаетъ какъ сихъ бла
гочестивыхъ ученицъ такъ и тайныхъ учениковъ 
Христовыхъ, — Іосифа Аримаѳейскаго и Никодима. 
Мѵроносицы и тайные ученики Господа служатъ 
свидѣтелями смерти и воскресенія Его. Евангеліе 
объ ученицахъ и ученикахъ, возлюбившихъ Гос
пода, поучительно свидѣтельствуетъ намъ, что вѣ
ра и усердіе къ Нему нс остаются безъ утѣшенія 
и вознагражденія; ищущіе обрѣтаютъ, сѣтующіе 
утѣшаются.

Въ четвертую недѣлю по Пасхѣ о разслаблен
номъ Церковь воспомидаетъ Божественную власть 
Господа надъ недугами человѣческими,— въ чудес
номъ исцѣленіи разслабленнаго, бывшаго въ бо
лѣзни 38 лѣтъ (Іоан. V, 1—14).

Изъ Евангелія о разслабленномъ мы видимъ, что 
немощь наша такъ велика, что часто при благо
дѣяніяхъ Божіихъ, открытыхъ для насъ, мы безъ 
особенной помощи Божіей не можемъ даже ими

10
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и воспользоваться. Виоезда отверста была для 
всѣхъ больныхъ, въ ней находившихся, но раз
слабленный, бывшій при этомъ источникѣ мило
сердія Божія, имѣлъ еще нужду къ особенной по
мощи Божіей, чтобы воспользоваться благами уже 
дарованнаго милосердія Божія. Страждущіе, ли
шенные надежды на силы и помощь ближнихъ, 
не должны терять упованія на Бога, Коего все
могущая благодать и помощь часто является тѣмъ 
очевиднѣе и величественнѣе, чѣмъ безпомощнѣе 
среди людей состояніе страждущаго. Разслаблен
ный произноситъ: ей Господи человѣка не имамъ, 
и слышитъ отъ Господа: востани и ходи. По 
исцѣленіи разслабленнаго небесный Врачъ ска
залъ ему: се здравъ еси : ктому не согрѣшай, 
да не горше ти что будетъ. Итакъ болѣзни, по 
непреложному свидѣтельству Слова Божія, проис
ходятъ отъ недуговъ душевныхъ —  отъ грѣховъ. 
Ибо всѣ пеисчислимыя болѣзни произошли отъ 
перваго грѣха, и многія происходятъ отъ нашихъ 
грѣховъ. Врачъ душъ и тѣлесъ для предохраненія 
отъ болѣзней внушалъ исцѣленнымъ не грѣшить, 
и тѣмъ внушаетъ всѣмъ заботящимся о сбереженіи 
здоровья своего и другихъ особенно заботиться 
объ удаленіи себя и другихъ отъ грѣховъ.

Какъ средину Великаго поста Церковь отли
чаетъ, называя се средокрестною или среднею не
дѣлею, такъ прешедъ половину Пятидесятницы, 
Церковь въ среду на четвертой недѣлѣ по Пасхѣ 
празднуетъ преполовеніе Пятидесятницы, соеди
няющее два великіе христіанскія торжества, — 
Пасхи и сошествія Св. Духа.
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Праздникъ Преполовенія, подобно Ветхозавѣт
ному празднику кущсіі, въ предѣлахъ прсдпраздн- 
ства и попразднства, продолжается 8 дней, — со 
вторника 4 недѣли до вторника 5 недѣли по Пас
хѣ.. Чтеніемъ Литургійнаго Евангелія въ день Пре
половенія Церковь показываетъ, что празднованіе 
въ этотъ день священно. Ибо самъ Господь нѣ
когда во дни земной своей жизни, въ преполове
ніе Ветхозавѣтнаго праздника кущей, взыде въ 
церковь, м учаше (Іоан. VII, 14— 36). Чтеніемъ 
этого Евангелія, сообразно днямъ Пятидесятницы, 
Церковь представляетъ и Божественную славу Вос
кресшаго. Ибо Іудеи, слыша ученіе, произносимое 
Имъ въ праздникъ почтенія сѣней, дивляхуся, гла- 
голюще: како Сей книги вѣсть, неучився? Мпози 
отъ народа вѣроваша въ Пего, глаголаху, яко Хри
стосъ, егда пріидетъ, еда больша знаменія сотво
рить? Мнози глалолаху о Іисусѣ Христѣ: Сей есть 
воистину Пророкъ. Друзіи глаголаху: Сей есть Хри
стосъ. Божественное ученіе Его было столь Бо
жественно, могущественно и славно, что когда 
первосвященники и Фарисеи, всегда враждовавшіе 
противъ Іисуса Христа, послали схватить Его, 
служители возвратились къ нимъ, не исполнивъ 
ихъ приказанія, и отвѣчали: николиже тако есть 
глаголалъ человѣкъ, яко Сей человѣкъ. Наконецъ 
чтеніемъ Евангелія Церковь прилично предвозвѣ
щаетъ и о приближающемся времени сошествія 
Св. Духа; ибо въ послѣдній день праздника, во 
время коего Господь былъ въ церкви и училъ, 
Онъ предвозвѣстилъ о Св. Духѣ, Егоже хотяху



пріимати вѣрующіе во имя Іисуса Христа (Іоан. 
VII, 37—39).

Воспоминая яъ недѣлю о разслабленномъ освя
щеніе воды отъ Ангела въ купѣли Силоамскоп, и 
Божественное ученіе Іисуса Христа, произнесен
ное Имъ въ Пятидесятницу, которое Господь упо
добляетъ водѣ, «подающей грѣшнику, жаждущему 
спасенія, утоленіе духовной жажды и вѣчную про
хладу, Церковь въ день преполовенія совершаетъ 
малое водоосвященіе, .прося Господа напоить жаж
дущія души водами благочестія, «яко всѣмъ возо
пилъ Онъ: жаждай да грядетъ ко Мнѣ и да піетъ ».

Въ пятую по Пасхѣ недѣлю о Самарянынѣ Цер
ковь предлагаетъ бесѣду Іисуса Христа съ женою 
Самарянкою (Іоан. IV). Эта бесѣда, принадлежа 
днямъ христіанской Пятидесятницы у служитъ 
сверхъ того яснымъ свидѣтельствомъ Божествен
ной славы Воскресшаго. Ибо послѣ двухдневнаго 
пребыванія Господа у Самарянъ, и много паче вѣ
рованій за слово Его. Женѣже глаголаху, яко не 
ктому за твою бесѣду вѣруемъ: сами бо сльіша- 
хомъ, и вѣмьі, яко ееіі есть воистину Спасъ міру, 
Христосъ.

Чтеніемъ Евапгелія недѣля о Самарянынѣ пока
зываетъ, что ожиданіе Мессіи было древле всеоб
щимъ между Іудеями, Израильтянами и Самаряна
ми : жена Самарянка, пришедшая сама за водою 
на кладезь, знала, что имѣетъ придти Христосъ 
и возвѣстить вся. Іудеевъ, покланявшихся Богу



въ 'Іерусалимѣ, и Самарянъ —  па горѣ Гариэинъ 
примиряя образомъ истиипаго Богопоклоненія, 
Господь въ бесѣдѣ съ Самарппкою возвѣстилъ, что 
духъ есть Богъ: и иже кланяется Ему,  духомъ и 
истиною достоитъ клапятисп, духомъ, т. с. виут- 
ренно, дѣятельно, искренно, постоянно, и истин
ною, т. е. во всей полнотѣ и совершенствѣ внут
ренняго и внѣшняго Богопоклонснія, безъ малѣй
шаго упущенія и недостатка ; —  и душего и тѣ
ломъ; во всякомъ мѣстѣ —  и дома и особенно во 
храмѣ; —  и по внушеніямъ сердца и разума, и 
преимущественно по уставу и обычаю Церкви; —  
непрестанно и наипаче въ опредѣленное время.

Творя волю Пославшаго Отца и проповѣдуя Са
марянамъ Евангеліе спасенія, Сынъ Божій явилъ 
намъ высочайшій образецъ того, что исполненію 
св. обязанностей надобно жертвовать нуждами и 
немощами природы, а тѣмъ болѣе удобствами и 
пріятностями жизни. Господь, пришедъ въ Сама
рію яко человѣкъ чувствовалъ усталость отъ пу
ти, жажду и голодъ, но. когда пришла Самарянка 
и для Господа настала духовная жатва, Онъ нс 
уклонился отъ своего брашна, какъ называлъ Онъ 
дѣло своего служенія. Такъ самоотверженіе есть 
плодъ и признакъ истиннаго исполненія обязан
ностей.

Въ шестую по Пасхѣ недѣлю о слѣпомъ Цер
ковь воспоминаетъ о Божественной власти Іисуса 
Христа въ чудесномъ исцѣленіи Имъ слѣпорож
деннаго —  въ Іерусалимѣ (Іоан. IX).
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Къ утѣшенію евиннно - страждущихъ и обли
ченію заблуждаюкшхъ, недѣля о слѣпомъ возвѣ
щаетъ въ Евангеліи, что бѣдствія иногда посы
лаются на насъ на тотъ конецъ, да явятся дѣ
ла Божія. Посему видя злополучіе ближнихъ, 
убоимся думать, что мы, Промысломъ избавленные 
отъ несчастій достойнѣе и лучше страждущихъ. 
Слѣпота тѣлесная была послана человѣку, да 
явятся на немъ дѣла Божія; слѣпота же ума въ 
дѣлахъ благочестія большею частію зависитъ отъ 
нашего невниманія къ вѣрѣ и непослушанія ей. 
Книжпики и Фарисеи послѣ многихъ и несомнѣн
ныхъ свидѣтельствъ о чудесномъ исцѣлепін слѣпо
рожденнаго, — послѣ свидѣтельствъ законныхъ и 
достаточныхъ къ подтвержденію истины, никакъ 
не хотѣли вѣрить событію. Посему кто еще не 
покорилъ себя Божественной вѣрѣ , хотя бы онъ 
былъ и кпижпикъ, тотъ неспособенъ принять 
свѣта истины Божественной, скорѣе же затмѣ- 
вастъ его и для себя и другихъ. Для принятія 
истины Божественной всего болѣе надобно очи
щать сердце отъ страстей, <— мыслить и дѣйство
вать не подъ вліяніемъ порочныхъ наклонностей 
сердца, а свѣта заимствуемаго — и притомъ нс 
отъ ума, въ которомъ какъ орудіи нѣтъ его, но 
умомъ изъ Слова Божія и отъ Церкви. Такъ о 
Спасителѣ прозрѣвшій мыслилъ и вѣрнѣе и луч
ше книжниковъ, коихъ умъ конечно былъ бо
гаче его — вѣдѣніемъ, но сердце страстями.

Состояніе славы Воскресшаго Христа окончи
лось на землѣ вознесеніемъ Его на небо. Совер-
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шивъ искушеніе міра, Сынъ Божій въ 40 день 
послѣ славнаго своего воскресенія паки восшелъ 
на небо къ Богу Отцу своимъ человѣчествомъ и 
сіьде одесную Бога (Мар. XVI, 10). Великій и два
надесятый праздникъ Вознесенія Господня слу
житъ радостнѣйшимъ и утѣшительнѣйшимъ сви
дѣтельствомъ совершившагося искупленія, прими
ренія міра съ Богомъ и всегдашняго благословенія 
Его надъ Церковію. Праздникъ Вознесенія Господ
ня съ предпразднетвомъ и попраздпетвомъ продол
жается 9 дней.

Событіе Вознесенія Господня, къ назиданію и 
утѣшенію нашему, словами св. А а. Павла вну
шаетъ, что со времени вознесенія Господня на
ше житіе на небесахъ есть_, отонудуже и Спасите
ля ждемъ, Господа нашего Іисуса Хриспці (Фил. III, 
20). Посему вышнихъ должны мы искать, идіьоіее 
есть Христосъ, одесную Бога сѣдп (Кол. IV, 1). 
Къ Вознесшемуся на небо должны мы постоянно 
возносить свои мысли, сердца и взоры, дабы 
тамъ на родинѣ нашего духа почерпать намъ всег
дашнее подкрѣпленіе и утѣшепіе для пути земной 
жизни. Небо умудряетъ и мудрыхъ при взорѣ на не-' 
разрѣшимую на землъ борьбу добра и зла, —  до
бра, часто страдающаго, а зла торжествующаго- 
Еще болѣе Небо умудряетъ и умиряетъ стражду
щихъ, коихъ утѣшительно призываетъ къ Себѣ 
Сѣдящін одесную О тца: пріидите іео Мнѣ вси
труждающіися и обремененніи, и Азъ упокою вы 
(Мат. XI, 28). Особенно же Небо укрѣпляетъ, 
ободряетъ и умудряетъ истинно благочестивыхъ,



для коихъ земля по Слову Божію есть страна 
кратковременнаго пришсльствіл.

Послѣ праздника Вознесенія Господня Право
славная Церковь выражаетъ въ своихъ пѣснопѣ
ніяхъ ожиданіе сошествія Св. Духа. Ибо Самъ 
Господь предъ вознесеніемъ на небо заповѣдалъ 
Апостоламъ ожидать скораго пришествія Св. Духа.

Въ седьмую по Пасхѣ недіьлю св. Отецъ, соо
бразно состоянію Божествспнаго прославленія Іи
суса Христа, Церковь на Литургіи произноситъ 
ходатаііетвенную молитву Сына Божія (Іоан. XVII, 
1— 17) о прославленіи Его вѣчною славою чрезъ 
распространеніе истиннаго благочестія въ мірѣ, 
чрезъ соблюденіе вѣрующихъ отъ испріязни, освя
щеніе ихъ истиною, едипсніс ихъ между собою и 
съ Богомъ и вѣчное ихъ блаженство. Въ этой мо
литвѣ Іисусъ Христосъ вполнѣ открылъ свою Бо
жественную славу, именуя Себя Сыномъ Божіимъ, 
вѣчнымъ, единосущнымъ и еднпочсстнымъ Богу 
Отцу, Господомъ всякой плоти, рожденнымъ отъ 
Боі'а Отца, источникомъ вѣчной блаженной жизни 
для всѣхъ.

Согласно съ благовѣстіемъ св. Евангелія, Цер
ковь въ седьмую по Пасхѣ недѣлю воспоминаетъ 
и прославляетъ 318 святыхъ и Богопосныхъ От
цовъ перваго Вселенскаго Собора, бывшаго въ 
Никсѣ при императорѣ Константинѣ Великомъ, въ 
325 году но Г. X. Ибо сей Соборъ начался около
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Пятидесятницы. При томъ св. Отцы, бывшіе на 
этомъ Соборѣ, обличивъ и осудивъ Арія за его 
нечестивыя мысли о Сыпѣ Божіемъ, уяснили 
оныя и для руководства 'вселенской Церкви изло
жили въ первыхъ осьмн членахъ Сѵмвола вѣры, 
дополненнаго послѣ на второмъ Вселенскомъ Со
борѣ. Такимъ образомъ содѣлались Вселенскими 
Согомудрыми проповѣдниками Божественной сла
вы Іисуса Христа, о которой Православная Цер
ковь, во дни Пятидесятницы, преимущественно 
возвѣщаетъ вѣрующимъ.

Чтеніе Евангелія въ недѣлю св. Отецъ поучаетъ 
насъ обращаться съ молитвою къ Богу во всѣхъ 
дѣлахъ, и кои чѣмъ важнѣе, тѣмъ сильнѣе обя
зуютъ насъ къ молитвѣ. При молитвѣ своей 
Спаситель возвелъ очи свои на небо. Если Сынъ 
Божіи, со внутреннею своею молитвою соединялъ 
и внѣшнее выраженіе ея: сколь же необходимо 
и важно для насъ, зависящихъ всегда отъ вліяпія 
чувствъ, сопровождать внутреннюю молитву на
ружными знаками. Сіи молитвенные знаки суть 
свидѣтели и богатства и достоинства сердечныхъ 
нашихъ чувствованіи.

Въ субботу Троицкую предъ недѣлею Пятиде
сятницы Церковь призываетъ насъ со временъ 
Апостольскихъ совершать поминовеніе всѣхъ отъ 
вѣка усопшихъ благочестивыхъ Праотецъ, Отецъ 
и братій нашихъ, потому что въ день Пятидесят
ницы запечатлѣлось искупленіе міра освятитсльно- 
совсршитсльною силою животворящаго Пресв. Ду-
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ха, которая благодатно и спасительно простирает
ся на живущихъ и умершихъ. Ибо Господь Спа
ситель, «во адъ сошедыіі и вереи вѣчныя сокру- 
шивый», явился великій помощникъ всѣмъ грѣш
никамъ. Посему Церковь въ субботу предъ Пяти
десятницею, представляющею первый день открыв
шагося во всей силѣ царства Христова, и по вы
раженію Церкви, изряднѣе призывающею насъ къ 
молитвамъ «о своихъ грѣхахъ и о людскихъ не- 
вѣдѣніихъ», ходатайствуя о собраніи всѣхъ въ 
царство Христово, молясь о искупленіи живыхъ — 
«возвратить плѣненіе душъ ихъ, мрипосит^, мо
литвенныя очищенія» и 6 душахъ рабовъ, прежде 
усопшихъ и проситъ упокоить ихъ, на мѣстѣ про
хлажденія, «яко не мертвін восхвалятъ Тя, Гос
поди, ниже сущій во адѣ исповѣданіе дерзнутъ 
принести Тебѣ: но мы живіи благословимъ Тя ц 
молимъ и жертвы приносимъ Тебѣ о душахъ 
ихъ С).

Пятидесятница или пятидесятидневнос ея про
долженіе начинается и оканчивается семиднев
нымъ празднествомъ, которое въ началѣ назы
вается седмицею или недѣлею Пасхи, а въ кон
цѣ — седмицею или недѣлею Пятидесятницы.

Повоначинавшаяся Церковь христіанская прежде 
сошествія Св. Духа уже предпразднетвовала свою 
Пятидесятницу, т. с. 50 день по ІІасхѣ, ожидая 
предсказаннаго Пророками и Спасителемъ — со-

(') Мо.інтв. вечери, въ Троппынъ лень.
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шествія Св. Духа, —  при непрестанной и едино
душной молитвѣ (Лук. XXIV, 53. Дѣян. I, 14). 
Въ самый день Пятидесятницы бѣша вси Апо
столъ единодушно «купѣ: и исполнишася вси Духа 
Свята и начата глаголати иными языки величія 
Божія (Дѣян. II, 1, 4, II).  Но сошествіи Св. 
Духа на Апостоловъ сила Божія къ увеличенію 
торжества Пятидесятницы тотчасъ открылась въ 
могущественной проповѣди Апостольской. Собы
тіе чудеснаго изліянія даровъ Св. Духа на Апо
столовъ— въ праздникъ Пятидесятницы, привлекло 
къ пимъ множество народа: тогда Ап. Петръ 
краткою Богодухновенною проповѣдію обратилъ 
къ воскресшему Іисусу Христу 3,000 человѣкъ. 
Такимъ образомъ день Пнтидссятпицы, бывшій 
древле ежегоднымъ воспоминаніемъ дарованія за
кона Божія па горѣ Синаѣ, и для христіанъ сдѣ
лался, ежегоднымъ праздникомъ торжественнаго 
открытія данной св. Апостоламъ власти учить, 
священнодѣйствовать и управлять. Въ 50 день по 
воскресеніи Господа Апостолы, принявъ Божест
венную силу Св. Духа, для всей вселенной содѣ
лались свидѣтелями искупленія міра и проповѣд
никами законоположенія новаго Завѣта (Дѣян. 1,8).

Въ праздникъ Ветхозавѣтпой Пятидесятницы 
въ жертву Господу были приносимы отъ новыхъ 
плодовъ земли — начатки жатвы (Лев. XXIII, 
16—20. Числ. XXVIII, 26), и украшаемы сина
гоги и дома древесными вѣтвями, трэд.010 и цвѣ
тами (*). Подобно Ветхозавѣтнымъ древеснымъ

С) ПіиІогГ Л и іі. са|і. 2о.
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вѣтвямъ и цвѣтамъ, сообразно съ Евангеліемъ 
Плтьдесятницы о Ветхозавѣтномъ праздникѣ ку
шей, и подобно христіанскимъ начаткамъ, пріо
брѣтеннымъ для Церкви въ день Пятидесятницы 
проповѣдію Ап. Петра въ числѣ 3,000 душъ, въ 
этотъ день Православными христіанами прино
сятся во храмы Божіи и въ собственныя жилища 
зеленыя древесныя вѣтви и цвѣты — начатки на
шей весны. Сіи начатки наши Богу — отъ весны 
обновляющейся силою Духа Зиждителя, указуютъ 
и на духовное плодоносіе Церкви Христовой.

Праздникъ христіанской Пятидесятницы заклю
чаетъ въ себѣ сугубое торжество, — и въ славу 
ІІресв. Троицы и особенное торжество въ славу 
Пресв.' Духа, видимо сшедшаго на Апостоловъ и 
запечатлѣвшаго новый вѣчный завѣтъ Бога съ 
человѣкомъ. Итакъ первый дспь седмицы Пятиде
сятницы, т. с. воскресный, Церковь посвящаетъ 
преимущественно во славу Пресв. Троицы, и 
этотъ деиь въ просторѣчіи называется Троицы
нымъ', а вторыя, т. с. понедѣльникъ седмицы 
Пятидесятницы — во славу Духа Пресвятаго, ви
димо сшедшаго на Апостоловъ и своимъ сошест
віемъ призвавшаго насъ къ прославленію св. Трои
цы. Отъ чего этотъ понедѣльникъ обыкновенно 
называется Духовъ день.

Основаніе праздновать въ 50 день по Пасхѣ 
Пресв. Троицѣ указано въ Писаніи, и начало это
го празднованія относится къ началу Христіан
ства. Самъ Іисусъ Христосъ, предрекая Апосто-
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ламъ о радостнѣйшемъ событіи Новозавѣтной Пя
тидесятницы, исполненіе его поставилъ во власти 
Троицы Единосущпоіі и Нераздѣльной. Онъ ска
залъ: егдаже пріидетъ Утѣшитель, Егоже Азъ
послю вамъ отъ Отца, Духъ истины, Иже отъ 
Отца исходитъ, Той свидѣтельствуетъ о Мнѣ 
(Іоан. XV, 26). Притомъ явленіе Св. Духа, пос
ланнаго Богомъ Сыномъ отъ Бога Отца, распро
странило въ мірѣ благодатное вѣдѣніе тайны Пресв. 
Троицы (Іоан. XVI, 8— 15. XIV, 26). Посему 
отъ напала сошествія Св. Духа на Апостоловъ по
стоянно воздается въ Церкви ^Православной, въ 
день Пятидесятницы Богопоклоненіе и прославле
ніе Живоначальной Троицѣ (Дѣян. II, 32—36).

Торжество дня во славу Троицы начинается 
всенощнымъ бдѣніемъ и оканчивается на другой 
день, т. е. въ пятьдеслтыи — великою вечернею. 
Нераздѣльно слѣдуя за Божественною Литургіею, 
ата вечерня приближается къ подлинному времени 
сошествія Духа Святаго и составляетъ заключеніе 
торжества во славу Пресв. Троицы и предпачатіе 
торжества въ славу Пресв. Духа. Три вечернія 
молитвенныя колѣнопреклоненія, въ настоящее вре
мя совершаемыя въ день Пресв. Троицы, приня
ты Церковію отъ св. Василія Великаго.

Въ честь великаго праздника Пятидесятницы 
есдмица ея, по уставу Церкви, «разрѣшаема есть 
отъ поста и въ среду и пятокъ, и потому есть
сплошная.
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Тріодь начинается и оканчивается воскреснымъ 
днемъ. Начинаясь недѣлею Мытаря и Фарисея, 
она оканчивается недѣлею всѣхъ Святыхъ, кото
рая служитъ заключеніемъ Пятидесятницы и Тріоди. 
Въ заключеніе Тріоди — въ первую по Пятиде
сятницѣ недѣлю — Церковь празднуетъ всѣмъ 
Святымъ, потому что Тріодь и Пятьдесятиица 
оканчиваются празднованіемъ Пресвятому Духу, 
Коего благодатный плодъ есть святость и Святые.

Прославляя Святыхъ, составляющихъ величіе н 
подтверждающихъ православіе Церкви, воздающей 
всѣмъ должная, она чтеніемъ Апостольскимъ, на 
Литургіи въ недѣлю всѣхъ Святыхъ возвѣщаетъ 
объ нихъ, ихъже не бѣ достоинъ весь міръ, что 
ови вѣрою побѣждали враговъ внѣшнихъ и са
михъ себя; безропотно переносили недостатки, 
бѣдствія, озлобленія, мученія и самую смерть; для 
нихъ совершались благодатныя знаменія и сами 
они были орудіями таковыхъ знаменій (Евр. XI, 
33—40). Чтеніемъ Евангелія въ недѣлю всѣхъ 
Святыхъ (Мат. X, 32. XIX, 27—30) Церковь 
внушаетъ, что всѣ они суть истинные Исповѣд
ники св. вѣры. По слову Господа: иже исповѣсть 
Мя предъ человѣки, Святые во имя Господа оста
вляли и преодолѣвали все, что ихъ удаляло отъ 
Него. II надъ пими исполняются слова Господа: 
исповѣмъ его и Азъ предъ Отцемъ моимъ, Иже на 
небесѣхъ. Глава Церкви блаженно и славно испо
вѣдуетъ Святыхъ предъ Отцемъ Своимъ на небе- 
си, а немолчными устами Церкви исповѣдуетъ ихъ 
на землѣ предъ человѣками.
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ДНИ БОГОСЛУЖ ЕНІЯ НО ПЛТЬДЕСЛТНИЦІІ.

Лѣто.

Недѣлею всѣхъ Святыхъ оканчивается Тріодь и 
съ понедѣльника этой недѣли Церковь Начинаетъ 
новое послѣдованіе дней Богослужспія. Недѣли 
послѣ праздника всѣхъ Святыхъ называются не
дѣлями но Пятъдесятницѣ и различаются главнымъ 
образомъ по счету, въ какомъ слѣдуютъ — одна 
за другою, напр: первая педѣля по Пятидесятни
цѣ, вторая, третія и т. д. до недѣли Мытаря и 
Фарисея, коею начинается Тріодь. Недѣли по Пя
тидесятницѣ можно раздѣлить по Литургійнымъ 
Евангеліямъ дней воскресныхъ на два послѣдова
нія. Въ первомъ, заключающемъ 17 недѣль, пред
лагаются чтенія изъ Евангелія отъ Матѳея; во 
второмъ, содержащемъ послѣднія недѣли внѣ Тріо
ди, преимущественно читается Евангеліе отъ Лу
ки. Въ чтеніяхъ Евангельскихъ Церковь вкратцѣ 
и, сколько возможно, послѣдовательно представ
ляетъ исторію жизни, ученія и дѣлъ Спасителя. 
Чтенія Апостольскія на Литургіяхъ въ продолже
ніе года совершаются по порядку киигъ Апостоль
скихъ, расположенныхъ въ Библіи, кромѣ Собор
ныхъ посланій, кои установлено Церковію читать, 
равно какъ и посланія Ап. Павла и апокалипсисъ 
Іоанна Богослова, на бдѣніяхъ дней воскресныхъ, 
по благословеніи хлѣбовъ — отъ недѣли всѣхъ 
Святыхъ до Пасхи.

Съ понедѣльника недѣли всѣхъ Святыхъ Цер
ковь вводитъ насъ въ постъ св. Апостоловъ, уста-
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новленпын предъ праздникомъ первоверховныхъ 
Апостоловъ Петра и Павла, совершаемымъ 29 ію
ня и всего Собора дванадссяти, — 30 іюня. Этотъ 
многодневный постъ можно назвать лѣтнимъ. Про
долженіе этого поста, — различно, сообразно съ 
тѣмъ, какъ рано или поздо бываетъ Пасха, празд
нуемая въ разныя числа мѣсяцевъ марта и апрѣ
ля. Постоянно онъ начинается съ понедѣльника 
всѣхъ Святыхъ, а прекращается 28 іюня. Продол
жительнѣйшій Петровъ постъ заключаетъ въ себѣ 
шесть недѣль, а кратчайшій — недѣлю со днемъ. 
Къ этому посту Церковь призываетъ насъ, по 
примѣру св. Апостоловъ. Пріявъ св. Духа въ день 
Пятьдесятницы, они постомъ и молитвою приго
товлялись ко всемірной проповѣди Евангелія (Дѣ
ян. XIII, 2—3) и себѣ приготовляли преемниковъ 
въ дѣлѣ спасительнаго служенія (Дѣян. XIV, 23).

Черезъ мѣсяцъ послѣ поста Апостольскаго предъ 
великими праздниками Преображенія Господня и 
Успенія Богоматери Церковь Православная возла
гаетъ па насъ многодневный постъ Спасо Богоро
дичный, или по обыкновенному названію Успен
скій. Онъ продолжается двѣ недѣли, — отъ 1 до 
\\. августа. Симъ постомъ Церковь руководитъ 
насъ къ духовному благодатному преображенію и 
подражанію Божіей Матери, которая предъ пере
селеніемъ своимъ на небо непрестанно пребывала 
въ постѣ и молитвѣ.

Среди подвиговъ поста и покаянія, Церковь по 
примѣру Господа утѣшительно подкрѣпляетъ пасъ
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праздникомъ преображенія Господня, — въ 6 депь 
августа. Ибо и самъ Спасите.)ь послѣ бесѣды о 
крестѣ своемъ и своихъ послѣдователей преобра
зился предъ своими учениками, дабы тѣлеснымъ 
и видимымъ явленіемъ имъ славы своего Боже
ства, которая для нихъ была сше сокровепна 
подъ кровомъ плоти Его (Лук. XVIII, 34), — 
утвердить ихъ въ вѣрѣ въ Него и въ вѣчную 
блаженную жизнь по воскресеніи мертвыхъ, и 
внушить, что грядущія Его страданія и смерть 
будутъ добровольны. Намѣреніе Спасителя своимъ 
преображеніемъ возвести учепнкопъ кт. высшей и 
лучшей надеждѣ было вполнѣ благотворно. Небес
ная слава Богочеловѣка такъ восхитила ихъ, что 
они желали всегда созерцать ее (Ма г. XVII, 4). Сви
дѣтелями преображенія Господня изъ учениковъ 
Христовыхъ были Петръ, Іаковъ и Іоаннъ, кото
рые, по словамъ Церкви, особенио хотѣли дѣлить 
со Спасителемъ страданія Его и смерть (ІѴІат. 
XX, 22. XXVI, 33), и коихъ число по закону бы
ло достаточно для подтвержденія истины (2 Кор. 
XIII, 1. Втор. XVII, 6).

Преображеніемъ своимъ Господь, утѣшая насъ, 
опушаетъ, что и для нашего благодатнаго прео
браженія отъ тьмы грѣха во свѣтъ истины и до
бродѣтели необходимы безпристрастіе къ прелес
тямъ міра и молитва. Ибо Господь пс безъ намѣ
ренія взошелъ на высокую гору, удалявшую Его 
отъ дольнаго міра, и тамъ при молитвѣ преобра
зился во славу.

17
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Къ празднику Преображенія Господня созрѣ
ваютъ многіе плоды, посему на Литургіи въ этотъ 
праздникъ Православная Церковь, по примѣру 
Ветхозавѣтной (Числ. XI), благословляетъ и освя
щаетъ начатки лѣта — плоды. Приношеніемъ и 
благословеніемъ ихъ Православная Церковь вну
шаетъ, что въ нсіі, какъ въ обществѣ священномъ, 
все — отъ человѣка до растенія — должно быть 
посвящено Богу, какъ Его собственность. Ибо 
Господня земля, и исполненіе ея (Псал. XXIII, 1). 
Приношеніемъ и благословеніемъ плодовъ Церковь 
обязуетъ вѣрующихъ воздерживаться отъ нихъ до 
благословенія ихъ, и тѣмъ, между прочимъ, со
дѣйствуетъ предохраненію мпогихъ изъ насъ отъ 
болѣзней, кои могутъ произойти отъ употребленія 
незрѣлыхъ плодовъ, а вкушеніемъ отъ плодовъ 
благословенныхъ низводитъ на покорпыхъ ей бла
гословеніе Божіе, умножающее плоды земные для 
нашего пропитанія.

Празднованіе преображенію Господню Церковь 
совершаетъ съ 5 до 13 августа. По окончаніи 
сего празднованія Церковь воспоминаетъ (14—23 ав
густа) новое великое событіе успенія Богоматери, 
или тѣлеснаго ея прсселснія на небо въ третій 
день по смерти ея. Смерть въ Писаніи часто на
зывается сномъ (Мат. IX, 24. Іоан. XI, 12) 1 
Кор. XV, 5); ибо она для Бога, у котораго всм 
живи (Лук. XX, 38), дѣйствительно есть какъ сонъ, 
особспно же смерть Богоматери, — матери Живо
та. Ибо она, какъ сномъ на короткое время уснувъ 
смертію, на третій день отъ пея воспрянула для 
вѣчной жизни во свѣтѣ и славѣ.



Освященіе лѣта въ нашей Церкви оканчивается 
празднованіемъ въ 29 день августа усѣкновенію 
честныя главы Предтечи, пострадавшаго за исти
ну, и въ 30 день августа св. благовѣрному Вели
кому Князю Александру Невскому, твердому хра
нителю православія.

Пріемля живое участіе въ страданіяхъ и смерти 
проповѣдника правды, и чтя Предтечу, какъ вы
сочайшаго подвижника и постника — Церковь по
становила проводить день усѣкновенія Іоанна въ 
постѣ. Въ этотъ день, какъ въ нампрі^.шчнѣпшій 
для принесенія всеобщей Богу молитвы и о по
добно положившихъ животъ своіі за вѣру и оте
чество, Церковь совершаетъ съ 1689 года поми
новеніе умершихъ Православныхъ воиновъ.

Осень.

До 1700 года осень была началомъ года, посе
му доселѣ первый день сентября называется на
чаломъ индикта, т. е. новаго лѣта. Съ 7 до 12 
ссптябрл Церковь посвящаетъ благоговѣйному вос
поминанію рождества Пресв. Дѣвы Маріи, отъ пра
ведныхъ Іоакима и Анны, по особенному имъ обѣ
тованію Божію. По окончаніи этого праздника, съ 
13 сентября Церковь начинаетъ Богослуженіе въ 
честь воздвиженія животворящаго Креста, прсд- 
начипая это Богослуженіе еще съ 1-го августа пѣ
ніемъ ирмосовъ(І): «крестъ начертавъ Моисей», осо
бенно же за недѣлю до праздника, которую и на
зываетъ недѣлею предъ воздвиженіемъ.

П Объ ирмосахъ см. выше стр. 116
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Праздникъ воздвиженіи .есть торжество обрѣте
нія Креста царицею Елепою въ 326 году, и воз
вращенія изъ Персіи отъ язычниковъ въ 614. году. 
При обоихъ событіяхъ Крестъ былъ поднимаемъ — 
воздвигаемъ для показанія вѣрующимъ, при пѣніи: 
аГосноди помилуй». Отъ чего произошло и имя 
праздника и особенное дѣііетвіе воздвиженія. Пріем
ля участіе въ крестныхъ страданіяхъ и смерти Спа
сителя, Церковь самый праздникъ воздвиженія 
проводитъ въ постѣ. Этотъ праздникъ собствен
но есть окончаніе лѣта; въ день его Православ
ная Церковь оканчиваетъ совершеніе всенощныхъ 
бдѣній съ вечера. Въ заключеніе великаго празд
ника Церковь посвящаетъ ему и слѣдующій за 
нимъ воскресный день, называя его недѣлею по 
воздвиженіи, и попраздпетво его оканчиваетъ 21 
сентября.

Послѣ сего Церковь особенно руководствуетъ 
насъ къ молитвамъ возлюблеипому ученику Хрис
тову, Апостолу, Евангелисту и великому дѣвствен
нику св. Іоанну Когослову, въ 26 день сентября, 
когда Апостолъ преставился. 1-го октября Цер
ковь прибѣгаетъ подъ особенный покровъ Божіей 
Матери, явленный Церкви Православной въ 912 
году. 22 октября Церковь благодаритъ небесную 
заступницу Казанскія иконы, за помощь дарован- 
пую Православнымъ въ 1612 году, противъ По
ляковъ. За недѣлю до 26 дня, посвященнаго св. 
Димитрію Солунскому, — въ субботу, называемую 
Дмитріевсиою , Церковь творить память всѣхъ 
Православныхъ воиновъ, за вѣру и отечество во
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брани убіенныхъ, равно н нрочнхъ усопшихъ отецъ 
и братій нашихъ Православныхъ, съ 1380 года, 
послѣ побѣды надъ Мамаемъ , одержанной Дми
тріемъ Іоанновичемъ Донскимъ.

З м л і а .

Въ концѣ осени, по совершенномъ собраніи зем
ныхъ плодовъ, съ 15 ноября — за 4-0 дней до ве
ликаго праздника Р. X. Церковь призываетъ насъ 
къ зимнему посту. Онъ называется и Филипповъ, 
потому что начинается послѣ дня, посвященнаго 
памяти Ап. Филиппа (14 ноября), и Рождествен
скій, ибо бываетъ предъ праздникомъ I*. X. Этотъ 
постъ установленъ для того, дабы намъ принести 
Господу благодарственную жертву за собрапныс 
плоды и достойно приготовиться къ благодатному 
единенію съ родшимся Спасителемъ. Впрочемъ и 
на все Богослуженіе Православной Церкви, совер
шаемое ею съ сентября — до дия Рождества Хри
стова, можно взирать какъ на время Ветхаго За
вѣта, основапнаго на вѣрѣ въ грядущаго Мессію 
и приготовленіи къ принятію Его. Въ это время 
при Богослуженіи своемъ Церковь преимуществен
но воспоминаетъ Ветхозавѣтныхъ Пророковъ, Пра
отецъ и Отецъ, и событія предварявшія и уго
товлявшія рожденіе Іисуса Христа.

Со дня Введенія трехлѣтней Богоотроковпцы Ма
ріи во храмъ Божій (21 ноября) — для посвященія ея, 
по обѣту ея праведныхъ родителей, на особенное слу
женіе Богу, — какъ по уготоваиін Ему одушевлен
наго храма, Церковь идетъ въ срѣтеніе самому
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событію грядущаго праздника, поя на ирмосахъ ( ') :  
«Христосъ раждастсл, славите». Воспоминаніе вве
денія Богородицы продолжается 6 дней (20 — 
25 ноября). Примѣръ Богоотецъ Іоакима и Анны, по
святившихъ Богу дщерь свою съ юныхъ ея лѣтъ, 
впутаетъ христіанскимъ родителямъ начипать 
съ раннихъ лѣтъ воспитаніе дѣтей учепіемъ 
благочестія. Раннее сб.іи;кеніс дѣтей съ Божест
венными и священными внушеніями Церкви и 
Слова Божія дѣлаетъ сіи внушенія особенно род
ными непорочному сердцу ихъ на всю жизнь ; а 
родной голосъ всегда для насъ пріятенъ, утѣши
теленъ и поучителенъ.

За двѣ недѣли до праздника, Церковь вос
поминаетъ всѣхъ совокупно Ветхозавѣтныхъ 
ираведпиковъ, вѣрою зрѣвшихъ будущаго Иску
пителя, называя этотъ день недѣлею св. Пра
отецъ, а въ послѣднюю недѣлю св. Отецъ про
славляетъ тѣхъ Ветхозавѣтныхъ праведниковъ, 
отъ коихъ по плоти родился Господь нашъ Іи
сусъ Христосъ. За пять дней до праздника на
чинается предпраздпсгво. Въ послѣдній день, на
зываемый сочельникомъ (сочевпнкомъ отъ обыкнове
нія въ этотъ день употреблять въ пищу сочиво-со- 
чсвицу пли чечевицу), навечеріемъ праздника Цер
ковь ближайшимъ образомъ вводитъ пасъ въ со
зерцаніе великаго событія Р. X. предъизображен- 
наго въ пророческихъ предсказаніяхъ, кои Цер-

('; Обь П рм о са іь  гм, ьміпс стр. 116.
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ковь произноситъ на Царскихъ часахъ и иа Ли
тургіи ыавечсрія.

Въ самыіі день рождества Христова по плоти 
(25 декабря), Церковь призываетъ насъ всѣхъ къ 
Богослуженію, какъ въ день важпѣпіиііі и тор
жественнѣйшій, какимъ представляетъ его Еван
геліе. Ибо въ Евангеліи событіе Р. X. предска- 
занпое Пророками, изображается величайшимъ и 
радостнѣйшимъ. Ангелъ, благовѣстповавшііі Виѳ
леемскимъ пастырямъ о рождествѣ Христовомъ, 
говорилъ: се благовѣствую ва.иь радость велію, 
яже будетъ всѣмъ людемъ, яко родися вамъ днесь 
Спасъ. И  внезапу бьіеть со Ангеломъ множество вой 
небесныхъ, хвалящихъ Бога и глаголющихъ: слава 
въ вышнихъ Богу; и на земли миръ, въ человѣцехъ 
благоволеніе. Вси слышавшій дивишася о глаголанныхъ 
отъ пастырей о Родшсмся. II сами пастыри сла- 
вяще и хваляще Бога о всѣхъ, язгее слышаша и ви- 
дѣша (Лук. II, 10—20). По величію событія Цер
ковь называетъ праздникъ Р. X. Пасхою тридпев- 
пою, въ которую Церковь начинаетъ и выражаетъ 
свою радость пророческими глаголами: съ нами 
Богъ. Разумѣйте, языцы, и покарлйтеся, яко съ 
нами Богъ (Ис. VIII, 9). Для насъ дспь Р. X. су
губо радостенъ. Съ нимъ соединяется воспомина
ніе избавленія Церкви и Державы Россійскія отъ 
нашествія Французовъ и съ ними два десяти языкъ, 
въ 1812 году.

Торжественное прославленіе рождества Христо
ва, послѣ Богослуженія во храмахъ Божіихъ, тор-
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жественио вносится въ жилища вѣрующихъ слав- 
леніемъ свящснпослужащихъ. Воспоминаніе Р. X. въ 
предѣлахъ прсдпразднства и ноп'раздиства про
должается 12 дней. Въ паутріе праздлика —  26 
декабря .— Церковь зоветъ насъ для Богослуженія 
въ честь Іірссв. Дѣвы, — Матери родшагося Спа
сителя. Слѣдующую недѣлю послѣ праздника, — 
недѣлю по Рождествѣ или Богоотецъ, если опа 
будетъ ранѣе 1 дня января, посвящаетъ памяти 
св. Іосифа обручепника Маріи Дѣвы, Давида Ца
ря и Іакова брата Божія, союзомъ родства по пло
ти соединенныхъ съ родшимся Богочеловѣкомъ.

Празднованіе Р. X. внушаетъ намъ, что Господь 
своимъ рожденіемъ на землѣ пріискрепнѣ пріобщися 
нлотпи и крови паіисіі и нестыдитсп братію нари- 
цати пасъ (Евр. II, 14, II) .  Посему намъ падобно 
непрсстанпо помышлять о томъ, чтобы быть иамъ 
всегда достойными столь высокаго благодатнаго 
родства съ Господомъ. Сухія вѣтви, иногда упо
требляемыя и украшаемыя нами въ праздникъ Р. 
X. свѣтомъ и сластями, да послужатъ поучитель
нымъ образомт> того, что природа наша, сама но 
себѣ, какъ дикая и безплодная вѣтвь только чрезъ 
сродство съ Іисусомъ Христомъ дѣлается способ
ною къ духовному просвѣщенію и приношенію вож- 
дѣленныхъ плодовъ.

Двѣнадцать дней послѣ праздника Р. X. по
добно днямъ Пасхи , обыкновенно называются 
святками т. е. смятыми днями, потому что они
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освящены великими событіями Рождества Хрис
това и Богоявленія. ІІоссму сіи-то дни надобно 
проводить намъ особепно въ благодарности и ра
дости о вступленіи нашемъ въ благодатное род
ство съ Господомъ, •— проводить особенно свято 
и достойно этого высокаго союза.

На двухъ седмицахъ святокъ — съ перваго дня 
Рождества Христова до навечерія Богоявленія 
Госнодпя, по высокой духовной радости, постъ 
среды и пятка разрѣшается, и посему онѣ суть 
сплошныя.

Въ осьмой день по рожденіи своемъ, Господь въ 
знакъ вступленія своего въ завѣтъ съ Богомъ, 
какъ потомокъ Отца вѣрующихъ, обрѣзалъ и наз
ванъ Іисусомъ, — именемъ, которое было пред
возвѣщено Нресв. Дѣвѣ Маріи Лрхапгеломъ Га
вріиломъ, благовѣствовавшимъ ей тайну воплоще
нія Сына Божія. Посему въ осьмой день по Рож
дествѣ Христовѣ Православная Церковь совер
шаетъ праздникъ обріьзаиія, и радостно празднуетъ 
наречепіе Господу чудодъйственпаго и спаситель
наго имени Іисусъ (Мат. I, 20). Такимъ образомъ 
день обрѣзанія Богочеловѣка, говоря просто, есть 
день имяпинъ Его. Примѣромъ Спасителя, неимѣвша
го нужды въ обрѣзаніи, но принявшаго по закону 
обрѣзаніе и имя, Церковь Православная научаетъ насъ 
постоянному соблюденію ея постановленій для наше
го спасенія и примѣра другимъ. Своимъ христіан-
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скимъ именемъ каждый изъ насъ обязанъ являть, 
что и мы находимся въ благодатномъ союзѣ съ 
Богомъ и Святыми.

Въ IV вѣкѣ съ празднованіемъ Обрѣзанію Гос
подню соединено празднованіе и со. Василію Ве
ликому. Почему въ 1 день января Церковь совер
шаетъ Божсствсппую Литургію сего великаго Свя
тителя.

Съ XVIII столѣтія въ нашемъ отечествѣ первый 
день января принятъ началомъ года, н 1700 годъ, 
первый начатый съ января, празднованъ былъ во 
всей Россіи съ отличнымъ торяісствомъ. Посему въ 
день новаго года — 1 января Церковь съ молит
вами, колѣнопреклоненіемъ и съ особеннымъ тор
жествомъ призываетъ насъ благодарить Господа 
за благодѣянія, излілнныя на насъ въ протекшій 
годъ, и просить всеблагаго Промыслитсля, во власти 
Коего времена и лѣта, благословить и годъ на
ступающій.

Съ перваго же дня января Церковь начинаетъ 
приготовлять насъ къ воспоминанію Богоявленія 
или крещенія Христова, поя катавасію ( ') :  «глу
бины открылъ есть дно». Во вгорый день четы- 
рехдневнаго предпраздііетва Богоявленію — 3 ян
варя, Церковь воспоминаетъ Малахію, пророчество
вавшаго за 422 года до Р. X. и предвозвѣстив
шаго о явленіи Предтечи и Крестителя Господня, 
который посланъ предъ лицемъ Спасителя угото-

(') О словѣ: Катавасія, см. выше стр^117.
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вать путь Его. Ближайшій воскресный день предъ 
праздникомъ Крещенія называется недѣлею предъ 
просвѣщеніемъ. Наконецъ приготовленіе заключает
ся, какъ и предъ праздникомъ Рождества Христо
ва, навечеріемъ, въ которое Церковь сохраняетъ 
постъ, называемый обыкновенно сочельникомъ ( '), 
и по обыкновенію хранимый предъ Рождествомъ 
Христовымъ до вечерыеіі звѣзды, а предъ Креще
ніемъ до вкушепіл св. воды. Къ навечеріе Бого
явленія, также какъ и въ навечеріе Р. X. Церковь 
постъ Царскіе часы. Издревле въ воспоминаніе 
Крещенія Спасителя Православная Церковь совер
шаетъ въ напечеріе или въ самый день Богоявле
нія великое освященіе воды — молитвою, словомъ 
Божіимъ и троекратнымъ- погруженіемъ Креста въ 
воду.

Торжество Богоявленія въ предпразднетвѣ и по- 
празднетвѣ продолжается 13 дней, — со 2 до 14- 
января. Самыіі день Крещенія Спасителя Право
славная Церковь торжествуетъ 6-го лпваря^ между 
прочимъ слѣдуя свидѣтельству Евангелія, благо- 
вѣствуюгцаго, что Іисусъ Христосъ въ дспь своего 
крещенія бѣ яко лѣтъ тридевять (Лук. III, 23). 
слѣдовательно крестился около дня своего рожде
нія. День Крещенія Христова называется и Лого- 
явленіемъ. Ибо при крещеніи Іисуса Христа было 
явленіе Пресв. Троицы и въ особенности явленіе 
Божества Спасителя, торжественно вступавшаго 
въ свое искупительное служеніе. О крещеніи Спа-

('; См. выше стр. 262.
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сителя Предтеча говорилъ: да явится Израилеви, 
сего ради пріидохъ азъ водою крестя (Іоан. I, 31). 
Въ Уставѣ и у Отцевъ Церкви день Крещенія 
Господня или Богоявлспія называется также про- 
свіьщеніемъ, потому что Богъ есть свѣтъ и явился 
просвѣтить сіьдящихъ во тьмѣ и сѣни смертнѣіі 
(Мат. IV, 16).

На другой день Богоявлспія совершается Пра
вославною Церковію соборъ въ честь Крестителя 
Господня .— Іоанна. Слѣдующая педѣ.іл назы
вается недѣлею по просвѣщеніи, потому что тогда 
еще продолжается воспоминаніе Богоявлспія и 
Крещенія, особенно чтеніемъ Евангелія и посланія 
Апостольскаго.

Событіе Крещенія Господня и Богоявленія пока
зываетъ, что наша святость возможна только при 
содѣйствій благодати Божіей. Если Іисусъ Хри
стосъ безгрѣшный, и потому поимѣвшій нужды 
въ крещеніи принялъ его, то сколь же необходи
мо для насъ благодатное обновленіе св. купѣлію? 
Послѣ крещенія Господь подвергъ себя искушенію 
отъ діавола и побѣдилъ его словомъ Божіимъ 
(Матѳ. IV, 1—II). Уто внушаетъ, что таинствен
ное обновленіе водою и Духомъ необходимо для 
насъ, дабы щитомъ вѣры возможно было вся стрѣ
лы лукаваго разженньіп угасити (Еф. VI, 16). Ис
кушенія сатаны легко побѣдить только крещенно
му и облекшемуся во всеоружіе Божіе.

Въ 40 день по рожденіи своемъ Бргомладснецъ, 
по закону Моисееву, принесенъ былъ во храмъ
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Божій д.ія посвященія Богу. Здѣсь Сынъ Божій 
принятъ былъ на руки Симеономъ, которой отъ 
того названъ Богопріимцемъ, и привѣтствованъ 
Липою, которая посему и наречена пророчицею. 
Итакъ въ сороковой день послѣ дня Р. X. 2 Фе

враля Церковь празднуетъ Срѣтенію Господню. 
Впрочемъ это событіе она начинаетъ воспоминать 
съ 15 января, поя катавасію ('): «сушу глуборо- 
дительную землю». Въ предѣлахъ же предпраздн- 
ства и нопразднетва воспоминаніе Срѣтспія Гос
подня продолжается 9 дпей, — съ 1 по 9 Февра
ля, если не сократитъ сего времени Великій постъ. 
Въ наутріе Срѣтенія, 3 Февраля, Церковь воспоми
наетъ Богопріимца и Пророчицу.

Примѣромъ Іисуса Христа, посвященнаго Богу, 
яко первенца, Церковь внушаетъ, что и мы ис
купленные цѣною крови Христа и уже не свои 
(1 Кор. XVII, 19—20), отъ рожденія своего долж
ны быть посвящены родителями Богѵ, дабы послѣ 
сего и ламъ, подражая Младепцу Христу, воз
растать и укрѣпляться духомъ, исполняясь пре
мудрости, и дабы благодать Божія изобиловала и 
въ насъ (Лук. II 40).

БОГОСЛУЖЕНІЕ ВЕЛИКОПОСТНОЙ ТРІОДИ.

Какъ Господь но крещеніи своемъ удалился въ 
пустыпю, и тамъ въ постѣ и молитвѣ провелъ 
40 дней: такъ Православная Церковь вскорѣ послѣ

(') О Катліілсііі см. ім.ігао стр. 117.
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воспоминанія крещенія своимъ Богослуженіемъ 
приготовляетъ насъ къ подвигамъ Великаго поста, 
начиная это приготовленіе, въ честь св. Троицы, 
за три недѣли до Четыре дссятнпцы. Послѣдова
ніе Богослужспія приготовитсльпос къ посту и 
совершаемое во время его изложено въ особой 
книгѣ, которая называется Великопостная тріодь^). 
Богослуженіе по ссіі тріоди ежегодно пачпнаетсл 
за 70 дпсп до великаго и свѣтлаго праздника 
Пасхи. Ссмидесятидневный періодъ Великопост
ной Тріоди, изображая Іисуса Христа среди пу
стыни въ постѣ и молитвѣ, въ искушеніи отъ 
діавола, въ искупительныхъ подвигахъ страданіи 
и смерти, представляетъ особенно состояніе уни
чиженія Господа и указустъ на грѣховный плѣнъ 
нашъ, отъ коего освобождаемся мы подвигами вѣ
ры и благочестія въ продолженіе 70 дпсіі, по
добно древнему Израилю, которой нѣкогда по про
шествіи 70 лѣтъ избавился отъ.тяжкаго рабства 
Вавилонскаго. Посему въ нѣкоторые изъ пригото
вительныхъ ігь Великому посту дни, подобно древ
нему Израилю, Церковь оплакиваетъ духовный 
плѣнъ нашъ 136 мъ псалмомъ: «на рѣкахъ Вави
лонскихъ, тамо сѣдохомъ и плакахомъ, впегда по- 
мянути намъ Сіона». Н какъ Вавилонскій плѣнъ 
исправилъ древняго Израиля отъ Богопротивной 
наклонности къ идолопоклонству, подвергшей его 
постыдному и тяжкому плѣну, такъ ссмидесяти
дневный періодъ Великопостной Тріоди очищаетъ

(■) О эначеиіи Тріоди см. выше КВ. I .  стр. 37.
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и приготовляетъ насъ къ торжеству духовнаго из
бавленія отъ грѣха и смерти.

ДНИ ПРІУГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КЪ ВЕЛИКОМУ ПОСТУ.

Какъ предъ начатіемъ брани обыкновенно воо
ружаютъ и приготовляютъ воиновъ, возбуждая въ 
нихъ усердіе и мужество: такъ Православная Цер
ковь, приближаясь къ Великому посту, пригото
вляетъ насъ, — своихъ духовныхъ воиновъ, — къ 
наступающей духовной брани во дни св. Чстыре- 
дсслтницы. Первымъ оружіемъ добродѣтели счи
тая покаяніе и смирепіс, а главнымъ источникомъ 
грѣха и препятствіемъ къ добродѣтели гордость 
(Быт. III, 5), Церковь въ первую приготовитель
ную къ Великому посту недѣлю предлагаетъ для 
нашего назиданія пригчу о Мытарѣ и Фарисеѣ. 
Они оба молились Богу, но мытарь — смиренный 
сборщикъ податей сииде оправданъ въ домъ свои 
паче Фарисея — гордаго законника. Такъ для 
оправданія предъ Богомъ намъ надобно соединять 
съ внѣшне-законными дѣлами Фарисея внутреннее 
смиреніе мытарево, .— дѣла перваго съ смиреніемъ 
втораго.

Сообразно цѣли приготовленія насъ къ смире
нію и покаянію Церковь съ недѣли о Мытарѣ и 
Фарисеѣ начинаетъ трогатсльпыл и назидатель
ныя пѣснопѣнія: «покаянія отверзи ми двери Жиз- 
нодавче и проч. На спасенія стези, настави мя 
Богородице, студными бо окаляхъ душу грѣхми
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и въ лѣности всс житіе мос иждихъ и проч. Мно
жества содѣянныхъ мною лютыхъ, помышляя, 
окаяпныіі, трепещу страшнаго дне суднаго» и 
прочее.

Послѣ недѣли о Мытарѣ и Фарисеѣ седмица 
какъ бы вопреки горделивому посту , послѣдняго 
бываетъ сплошная, между прочимъ и отъ посте
пеннаго между нами водворенія воздержанія, ко
торое послѣ этой сплошной, составляющей нача
ло приготовленія къ Великому посту, въ слѣдую
щую седмицу начинается двумя постными днями, 
а вт. третію — мясопустную или сырную еще стро
же увеличивается.

Во вторую приготовительную ко св. Четырсде- 
сятницѣ недѣлю о блудномъ притчею объ пемъ 
(Лук. XV, 1і—32) Церковь призываетъ однихъ 
изъ насъ, кои пали въ тяжкіе грѣхи и удалилось 
отъ Бога, къ немедленному раскаянію и обраще
нію къ Нему, а другихъ научаетъ смиренію, кои 
думаютъ, что они много уже лѣтъ работаютъ Бо
гу, пиколиже заповѣди его преступили и заслужи
ли особенную награду.

Послѣ недѣли о блудномъ субботу мясопуст
ную — родительскую Церковь посвящаетъ помино
венію всѣхъ отъ Адама до — днесь усопшихъ во 
благочестіи и гірапоіі вѣрѣ. Ибо этотъ день пред
шествуетъ воспоминанію страшнаго суда Христо
ва, совершаемому въ слѣдующій день. Почему Цер
ковь, яко матерь предстательствуетъ о всѣхъ и
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живущихъ здѣсь и усопшихъ въ благовѣріи, умо
ляя праведнаго Судію явить вамъ и имъ свою ми
лость, въ день нелицепріятнаго всѣмъ воздаянія. 
Притомъ, приближая насъ къ духовнымъ подви
гамъ св. Чстырсдесятницы, для достойнѣйшаго 
совершенія коихъ, по внушенію св. Евангелія 
(Мат. У, 23. VI, і і — 15), намъ надобно воііти въ 
тѣснѣйшій союзъ любви со всѣми членами царства 
Христова — и Святыми и живущими и умерши
ми, Церковь установленіемъ поминовенія умершихъ 
въ субботу мясопустную содѣйствуетъ намъ так
же въ исполненіи и нашего священнаго долга къ 
ближнимъ умершимъ.

Начиная св. Чстыредесятницу воспоминаніемъ о 
грѣхопаденіи прародителей, невоздержавшихся отъ 
снѣдей запрещеннаго древа, и симъ воспомина
ніемъ приближась къ началу міра, Православная 
Церковь въ недѣлю мясопустную какъ бы при 
концѣ дней и міра напоминаетъ нимъ Литургій
нымъ Евангеліемъ этой недѣли о будущемъ стра
шномъ всеобщемъ судѣ живыхъ и мертвыхъ 
(Мат. XXV, 31-4-6). Напоминаніемъ объ этомъ су
дѣ Православная Церковь устрашаетъ и побуждаетъ 
всѣхъ насъ къ покаянію, благочестію п добродѣте
ли, внушая, что никто нс долженъ чрезмѣрно на
дѣяться на великое милосердіе Божіе, потому что 
милосердый Господь есть вмѣстѣ и праведный Су
дія, имѣющій воздать каждому по дѣламъ.

Побуждая и располагая насъ къ покаянію изоб
раженіемъ будущаго страшнаго суда, Церковь въ

18
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недѣлю мясопустную приготовляетъ насъ къ при
ближающемуся подвигу пощспін и «сокращеніемъ 
пищи страха ради суднаго». Ибо прародители за 
невоздержаніе были изгнаны изъ рая и подверг
лись осужденію, а равно побуждаетъ и къ человѣ
колюбію, особенно приличному времени Великаго 
поста, потому что Господь произнесетъ послѣдній 
судъ преимущественно по дѣламъ милосердія, и 
притомъ возможнаго для всѣхъ.

Третій приготовительная къ св. Чстыредссят- 
ницѣ недѣля, вводящая сокращеніе пищи ради 
страха суда, называется мясопустною потому, что 
ею оканчивается млсоястіс; а по двумъ днямъ по
ста — въ среду и пятницу ея, чѣмъ она отличает
ся отъ предыдущей сплошной и отъ послѣдующей 
сырной , — обыкновенно называютъ се пестрою.

Постепенно вводя воздержаніе, Церковь въ пос- 
слѣднюю приготовительную ко св. Істыредесятни- 
цѣ недѣлю постановила употреблять пищу сырную. 
Отъ чего эта недѣля пазывастся сырною, а про
стонародно - масленою или масленицею, и сыро
пустною, потому что сю оканчивается лдсніс сыр
ной пищи. Своимъ Богослуженіемъ, постановленія
ми и обыкновеніями въ седмицу сырную Церковь 
внушаетъ намъ, что эта седмица есть уже пред
дверіе поста и покаянія. Сообразно этому, окон
чательно предочищая и возвышая наши души и тѣла 
къ подвигамъ поста и покаянія, Церковь въ сырную 
недѣлю не сочетаваетъ браковъ; въ среду и пят
ницу ея не совершаетъ Литургіи, а вмѣсто ея часы,
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и какъ во дыи Четыредесятыыцы, —  въ сіи дни 
Креста — съ колѣнопреклоненіемъ произноситъ мо
литву св. Ефрема Сирипа : «Господи и Владыкс 
живота моего» и проч. Въ канонѣ (') въ сред) 
сырной седмицы, для примѣра и поощренія ше
ствующихъ къ посту, прославляетъ Ветхозавѣт
ныхъ Святыхъ, пребывавшихъ въ подвигахъ пос
та, въ пятницу воспоминаетъ крестныя страданія 
Спасителя, а въ субботу творитъ память всѣхъ 
св. Преподобныхъ и Богоносныхъ св. мужей и 
женъ, просіявшихъ Богоугоднымъ лощеніемъ.

Изобразивъ вкратцѣ дѣла Божіи отъ пачала 
міра и приблизивъ насъ къ вратамъ св. Четыре- 
дссятницы, Церковь въ воскресный послѣдній 
день сыропустной седмицы приводитъ намъ на 
память изгнаніе прародителей изъ рая за непослу
шаніе и невоздержаніе, представляя въ утратѣ ими 
невиннаго блаженнаго спосго состоянія достой
ный предметъ для покаянія и обновлепія въ св. 
Четыредесятпицу. А бѣдствіемъ, въ которое пиз- 
вергла человѣчество страсть себялюбія и пдото- 
угодія, внушаетъ: какъ важенъ для васъ въ дѣлѣ 
освященія и спасенія постъ и прочія дѣла христіан
скаго самоотверженія, и какъ опасны чувственныя 
беззаконныя удовольствія.

Согласно съ словами Евангелія, читаемаго въ 
послѣдній день предъ Великимъ постомъ, внушаю
щаго прощать ближнимъ согрѣшенія и примириться

(') О канонѣ см. выше стр. 112.
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со всѣми, благочестивые сыны Православной 
Церкви, въ послѣдніе дни сырной недѣли, по древ
нему благочестивому обыкновенію, въ знакъ при
миренія п прощенія, молятся объ умершихъ, по
сѣщая кладбища — особенно въ субботу мясопуст
ную, прощаются взаимно, посѣщая другъ друга 
въ продолженіе сырной седмицы. А въ воскрес
ный день этой седмицы, по совершеніи общаго 
прощенія во храмѣ на вечернемъ Богослуженіи, 
въ знакъ примиренія и освященія постановлено 
для насъ Церковію лобызать и священныя изобра
женія Бога и Святыхъ.

Весна.

ВЕЛИКІЙ ПОСТЪ.

Послѣ сыропустной недѣли, или говоря просто, 
послѣ масленицы съ понедѣльника начинается пер
вый многодневный постъ. Онъ есть весенній и на
зывается Великимъ, по особенной важности устано
вленія его. Онъ слагается изъ поста св. Чстыре- 
десятпицы и страстной седмицы.

Постъ св. Четыредесятпицы установленъ Цер
ковію въ подражаніе сорокодневному посту Спаси
теля (Мат. IV, I), Который для пасъ есть глав- 
ный-высочайшіи образецъ по всѣхъ дѣлахъ вѣры 
и благочестія. Подобно Ветхозавѣтной Церкви, 
которая первый и послѣдній день нѣкоторыхъ ве
ликихъ праздниковъ особенно святила, Нравослав-
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ныс христіане, приготов.іенные и воодушевленные 
матерними внушеніями Церкви, издревле съ осо
беннымъ усердіемъ проводятъ первую и послѣднюю 
седмицу Великаго поста; и когда болѣе, какъ не 
при началѣ подвиговъ, и не при концѣ ихъ имѣть 
наибольшую ревность къ благочестію ? Сообраз
но этой ревности Православная Церковь на пер
вой седмицѣ совершаетъ Богослуженіе продол
жительнѣе, нежели въ слѣдующіе дни поста и въ 
первые два дня Чстыредесятницы, —  а для могу
щихъ и въ четыре первыхъ дня, нс поставляетъ 
трапезы. Продолжительность Богослуженія обще
ственнаго на первой седмицѣ Четыредесятиицы 
происходитъ особенно отъ чтенія Великаго кано
на св. Андрея Критскаго, иа великихъ повечері
яхъ седмицы, называемыхъ по—  гречески мевимоны 
(отъ /*«тя >і/м>ѵ) съ нами, потому-что на сихъ по
вечеріяхъ произносятся Пророческія слова: «съ
нами Богъ. Разумѣйте языцы».

Проводя первую недѣлю св. Четыредесятницы 
съ особеннымъ усердіемъ и благоговѣйною строго
стію, мы имѣемъ утѣшительное свидѣтельство для 
своего православія въ священно—благодарственномъ 
воспоминаніи, творимомъ Церковію въ субботу съ 
362 года въ честь св. Великомучспнка Ѳеодора 
Тнропа, потребителя идоловъ, защитника поста, 
предстателя и хранителя стада Христова.

Другое еще славпѣйшсс торя»сство Православія 
Церковь совершаетъ въ воскресный день первой 
седмицы, въ память возстановленія Православнаго
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почитанія св. иконъ, въ 812 году, послѣ продол
жительнаго на нихъ гоненія, въ VIII и IX вѣкѣ. 
Отчего первыіі воскресный день св. Четыредесят- 
ницы и называется недѣлею Православія, — т. е. 
правой вѣры, которая отъ Бога и св. Апостоловъ 
непрерывно, неизмѣнно и преемственно сохраняет
ся, и до скончанія міра продолжится ]въ истинной 
Церкви Христовой, по силѣ обѣтованія Господа 
(Мат. XVI, 18). Такое храненіе и преемственное 
отъ Бога посланничество священныхъ учителей, 
строителей и пастырей, — такое непрерывное и 
неизмѣнное дѣланіе на положенномъ свыше осно
ваніи, есть великое и св. Православіе ('). Оно есть 
союзъ св. Церкви всѣхъ временъ, нынѣ на про
странствѣ тысящслѣтій, — есть послушаніе пред
ковъ потомкамъ, дѣтей родителямъ, разума вѣрѣ 
откровенной въ ея Апостольской неприкосновен
ности н чистотѣ. Какъ послушаніе благословляет
ся, а дерзновенное и враждебное вѣрѣ дѣйствіе 
осуждается Богомъ, такъ, по волѣ Его, торжество 
Православія сопровождается благословеніемъ по
слушныхъ и осужденіемъ нераскаянно-непокор
ныхъ вѣрѣ н Церкви. Посему при началѣ Литур
гіи, но прочтеніи часовъ, нли предъ ея оконча
ніемъ, Православная Церковь совершаетъ въ глав
ныхъ соборныхъ храмахъ особенный чинъ Пра
вославія, среди храма, предъ иконою Спасителя н 
Богородицы. По принесеніи молитвъ Господу объ 
обращеніи, силою св. Духа, всѣхъ отступившихъ1— 
къ познанію истины, о соблюденіи вѣрныхъ нспо-

{*) О  гвпн ггК  П равослав ія  см. вы ш е  кіг. I, гтр. 2 —
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колебимыми въ правовѣрія, и по исповѣданіи вѣ
ры Апостольской, отеческой, Православной, все
ленную утвердившей, Церковь анаѳематствуетъ, 
т. е. отлучаетъ отъ сдинспіл съ собою враговъ 
Православія, а поборниковъ и защитниковъ его 
ублажаетъ и мыоголѣтствуетъ. Какъ благословеніе 
родителей служитъ невидимымъ залогомъ благо
получія дѣтей: такъ тѣмъ болѣе благословеніе ма
тери Церкви бываетъ благодатнымъ источникомъ 
успѣховъ въ дѣлахъ нашихъ.

Сообразно торжеству Православная Церковь въ 
Аитургіііпомь Евангеліи этого торжества благо
вѣствуетъ о вѣрѣ Ап. Филиппа и Наѳанаила, ис
повѣдавшихъ Іисуса Христа Сыномъ Божіимъ 
(Іоан. 1, 43—51). Симъ Евангеліемъ Церковь убѣ
дительно внушаетъ, что наше невѣріе часто бы
ваетъ плодомъ певѣдѣнія. Наѳанаилъ не вѣрилъ 
Филиппу, возвѣщавшему о Христѣ, но когда самъ 
увидѣлъ Его, воскликнулъ: Ты еси Сынъ Божій, 
Ты еси Царь Израилевъ.

Во вторую ссдмипу Великаго поста Церковь ру
ководствуетъ насъ къ благодатному озаренію, мо
литвою и постомъ, ибо наіпи немощи души и тѣ
ла врачуются благодатію Божіей (Мар. II, 1 — 12). 
II потому при Богослужспін во вторую недѣлю св. 
Четырсдесятпицы Церковь воспоминаетъ св. при
частниковъ и защитниковъ благодатнаго освяще
нія. Такъ иа повечеріи въ первый воскресный 
день Чстыредссятницы она воспоминаетъ Проро
ковъ, — провозвѣстниковъ Божественной благода
ти (1 Ііетр. I, 10), а въ воскресный день второй 
седмицы св. Чстыредесятницы съ XIV вѣка празд-

1
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пуетъ св. Григорію Паламѣ, Архіепископу Ѳесса
лоникійскому и Чудотворцу, —  защитнику Право
славнаго ученія о Божественномъ свѣтѣ.

Вводя насъ предъ Великимъ постомъ въ тѣснѣй
шій союзъ христіанской любви со всѣми членами 
своими, —  со Святыми, живущими и умершими, 
Церковь особенно продолжаетъ и утверждаетъ 
этотъ союзъ нашъ среди самыхъ подвиговъ бла
годатнаго освященія. Посему во премя Четыреде- 
сятницы непрестанпо и преимуществепио ободряя 
и утѣшая насъ призываніемъ, прсдстательствомъ 
и примѣромъ Святыхъ, побуждая на дѣла благо
творенія ближнимъ —  здѣсь живущимъ, Церковь 
также особенно обязуетъ насъ во дни Великаго 
поста совершать молитвенныя благотворныя поми- 
повенія и по отшедшихъ отъ настоящей жизни. 
Для сего назначены поминовенія вь субботы I I ,  
I I I  и IV  седмицы Чстыредссятиицы, потому-что 
прочія субботы посвящены особеннымъ воспоми
наніямъ, —  первая св. Ѳеодору Тирону, пятая —  
для похвалы Богоматери, шестая воскресенію 
Лазаря.

Съ третьей седмицы Четырсдесятницы Церковь 
начипаетъ укрѣплять благочсстно-подвизающихся, 
представляя сердцу и взору нашему примѣры св. 
подвижничества и терпѣнія. Особенно же для 
утѣшенія и ободренія постящихся Церковь среди 
Четыредесятницы указуетъ на животворящій 
Крестъ Господспь , благовѣствул объ немъ въ 
третью недѣлю Великаго поста въ Литургійномъ



—  281 —

Евангелія, и сообразно съ этимъ благовѣстіемъ 
предлагая намъ животворящій Крестъ для покло
ненія и лобызанія его. Еслн Господь насъ ради 
распятъ, то нс должны лн и мы Его ради от- 
речься, особенно во время поста, отъ мірскихъ 
удовольствій, кои препятствуютъ подвигамъ благо
честія?

Для утѣшенія и подкрѣпленія пѣрующихъ сре
ди подвиговъ св. Четыредесятннцы, въ четвер
тую ся седмицу продолжается также поклоненіе 
животворящему Кресту. Опо совершается въ по
недѣльникъ, среду и пятокъ этой седмицы. Въ 
пятницу, по окончапіи часовъ и послѣ обычнаго 
поклоненія и лобзанія, Крестъ благоговѣйно пере
носится въ олтарь. Отъ поклоненія Кресту вся 
четвертая седмица называется средокрестиою и 
крестопоклонною.

Въ воскресный день четвертой седмицы Великаго 
поста Церковь назидаетъ мостящихся примѣромъ 
Святаго, подобно намъ обложеннаго пѣкогда не
мощію плоти, но который «постомъ, бдѣніемъ и 
молитвою содѣлался и въ тѣлеси Ангелъ» ('), и 
опытъ великихъ подвиговъ своихъ для наставле
нія шествующихъ путемъ его изложилъ въ сочи
неніи: «Лѣствица рая,» состоящемъ изъ тридцати 
степеней, возводящихъ на высоту духовнаго со
вершенства. Этотъ угодникъ Божій есть препо
добный Іоаннъ, жившій въ VI вѣкѣ, родомъ Си-

(') Тропарь гв. Іоанна .Іѣствичивка.
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ріанинъ, по своему сочиненію названный Лѣст
вичникомъ или спасателемъ лѣствицы, а по мѣсту 
благочестивыхъ подвиговъ своихъ — Синаитъ.

Въ пятую седмицу Церковь утѣшаетъ н обод
ряетъ постящихся тѣмъ, что онн прешли уже по
ловину поста, и побуждаетъ, чтобы мы «прсполо- 
вивгас свяіценныіі лощенія путь радостно текли 
къ будущему воскресенію». Въ три дня пятой сед
мицы Церковь предлагаетъ намъ особенныя побу
жденія къ духовному бодрствованію.

Въ четертокъ на утреннемъ Богослуженіи Цер
ковь произноситъ весь Великій канонъ св. Андрея 
Критскаго, исполненный сильнаго убѣжденія къ ло
щенію и покаянію, и житіе св. преподобныя Маріи 
Египетской, поучительно представляющей въ себѣ 
образецъ истиннаго покаянія. Посему совершеніе 
канона св. Андрея Критскаго въ четвертокъ пя
той седмицы Великаго поста называется иногда 
стояніемъ Маріи Египетской. Труда же ради бдѣн- 
наго Церковь совершаетъ въ четвертокъ Литургію 
прсждеосвященныхъ Даровъ и облегчаетъ постъ.

Въ субботу пятой седмицы Церковь совершаетъ 
молсбпос послѣдованіе акаѳиста или похвалы Оди- 
гитріи Пресв. Богородицы. По сказанію древняго 
преданія, св. Евангелистъ Лука, знавшій икопопи- 
саніс, пачерталъ образъ Одигитріи. Отъ этого об
раза совершились многія благодатныя знаменія. 
Явясь однажды двумъ слѣпцамъ, Богоматерь при
вела ихъ во Влахернскую Церковь, къ образу своему
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и подала имъ совершенное прозрѣніе. По этому 
знаменію сей чудотворный образъ стали звать Оди- 
гитрін, т. с. путеводнтельница, заступница и по
мощница. Это назвапіе сохранилось и навсегда 
утвердилось троекратнымъ избавленіемъ Констан
тинополя отъ сильныхъ враговъ, которое Церковь 
достойно приписываетъ невидимому заступленію 
Одигитріи.

Сію троекратную помощь Одигитріи, благодатно 
поданную вѣрующимъ, Церковь воспоминаетъ и 
прославляетъ въ субботу 5 недѣли Великаго поста, 
потому - что первое избавленіе Константинополя 
помощію Одигитріи было около этого времени. 
Притомъ Матерь Божія есть спослѣшница и въ по
двигахъ покаянія и спасенія.

Богослуженіе, совершаемое въ субботу пятой 
седмицы Чстыредесятницы въ честь Богородицы, 
называется похвалою и стояніемъ, потому-что вѣру
ющіе первоначально принесли хвалебныя пѣсни Бо
городицѣ стоя, въ продолженіе ночи. Отчего хвалеб- 
пос пѣніе въ честь Одигитріи, доселѣ совершаемое 
Церковію, называется акаѳистомъ или стояніемъ.

Наконецъ къ утѣшенію и ободренію нашему 
Православная Церковь въ пятую недѣлю преднапо
минаетъ намъ о приближающейся радости воскре
сенія Христова нророчественными словами Іисуса 
Христа , читаемыми въ Литургійномъ Евангеліи 
недѣли : се восходимъ во Іерусалимъ, и Сынъ че
ловѣческій преданъ будетъ архіерсомъ и книжна-
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комъ: и осудятъ Его на смерть и предадятъ Ею  
языкомъ: и поругаются Ему и уязвятъ Его, и оплю
ютъ Е ю , и убіютъ Ею и въ третій день воскрес
нетъ (Мар. X , 35—45).

Между духовными утѣшеніями, большею частію 
среди подвиговъ Великаго поста и покаянія, Цер
ковь подаетъ намъ высокимъ и торжествсипымъ пра
зднованіемъ Благовѣщенію ІІресв. Богородицы. Ибо 
благовѣщеніе о воплощеніи Сына Божія есть вѣнецъ 
соединенія Божества съ человѣчествомъ. Архан
гелъ благовѣствовалъ Дѣвѣ о Имѣвшемъ воплотить
ся отъ нея: и дастъ Ему Господь Богъ престолъ 
Давида отца его, и воцарится надъ домомъ Іаковле
вымъ во вѣки, и  царствію ею не будетъ конца. Столь 
высокое событіе въ домостроительствѣ спасенія міра 
нъЕвапгеліи и у Отцевъ Церкви изображается ве
ликимъ и радостнымъ. Архангелъ, благовѣствуй 
Дѣвѣ о воплощеніи Сына Божія, привѣтствовалъ се : 
радуйся благодатная: Господь съ тобою. Радость 
о воплощеніи выразили Предтеча-младенецъ, ко
торый взыграся радощамгі во чревѣ матери ; Ели
савета, которая, исполнясь Св. Духа, прославила 
Матерь Божію , и сама Марія, которая говорила 
по воплощеніи Сына Божія : величитъ душа моя 
Господа, и  возрадовася духъ мой о Бозѣ Спасѣ 
моемъ : себо отнынѣ ублажатъ мя вси роди.

СТРАСТНАЯ СЕДМИЦА.

Пятницею шестой седмицы прекращается постъ 
Четыредссятницы. Съ субботы до Пасхи Каѳоли
ческая Церковь посвящаетъ Богослуженіе свое вос-
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поминанію событіи, предварявшихъ и уготовляв
шихъ спасительныя страданія и смерть Господа на
шего Іисуса Христа, и накопсцъ воспоминанію са
мыхъ страданіи и смерти Его. Ибо дни съ субботы 
до Пасхи ознаменованы слезами и страданіями Спа
сителя и заповѣданы Имъ для поста и молитвы. 
При гробѣ друга своего Лазаря Онъ возмутился 
духомъ и прослезился. Когда же Господь воскре
силъ Лазаря, Іудеи отв того дпе совгьщаша, даубі- 
ютъ Его (Іоан. XI, Г>3). Равно и въ день Царскаго 
входа своего въ Іерусалимъ, Господь видѣвъ градъ 
плакася о немъ. Архіереи же и книжницьі искаху 
Его погубити (Лук. XIX, 41, 47). Задолго до по
слѣднихъ событіи своего уничиженія Господь на
значилъ дни своихъ страданій для поста: пріи
дутъ днге, егда отъятъ будетъ отъ нихъ (Апостоловъ) 
женихъ, и тогда постятся въ тыя дни (Лук. V, 35). 
Такимъ образомъ дни послѣ Чстыредесятницы до 
Пасхи суть дня сокрушенія и поста. Между тѣмъ 
Церковь Христова, памятуя шествіе Спасителя на 
страданія и храня постъ, свѣтло воспоминаетъ 
Царскій входъ Господа въ Іерусалимъ, называя 
это торжество праздникомъ Ваііі пли обыкновенно 
вербнымъ воскресеньемъ. Ибо событіе входа Гос
пода въ Іерусалимъ было радостно для Апостоль
ской Церкви. Первые члены ся, видя это событіе, 
панаша, радующеся, хвалитп Бога гласомъ веліимъ 
о всѣрсъ силахъ, яже видѣша (Лук. XIX, 37).

По Царскомъ входѣ въ Іерусалимъ Іисусъ Хри
стосъ до самой смерти своей ежедневно пребывалч> 
во храмѣ Іерусалимскомъ, преподавая спасительное
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ученіе. Во храмъ для слушанія Господа стекался еже
дневно весь народъ съ самаго утра (Лук. XXI, 37-38). 
Въ это время Спаситель между прочимъ произнесъ сло
ва: внемлите себѣ, да не отптаютъ сердца ваша объ- 
яденіемъ и піянствомъ и печальми житейскими: бдите 
убо на всяко время молящеся, да сподобитеся избѣ- 
жати всѣхъ сихъ хотящихъ бьіти, и стати предъ 
Сыномъ человѣческимъ (Лук. XXI, 34— 46). Такимъ 
образомъ дни предъ Пасхою Самъ Господь освя
тилъ своимъ ежедневнымъ пребываніемъ и своею 
всенародною проповѣдію Евангелія во храмѣ Бо
жіемъ и заповѣдію благоговѣйно бодрствовать преи
мущественно во дни Страстной седмицы, въ кото
рые эта заповѣдь произнесена, и наконецъ про
славилъ своими спасительными страданіями (Лук. 
XIX, 47). Согласно съ примѣромъ и ученіемъ 
Іисуса Христа, Православная Церковь со временъ 
Апостольскихъ дни Страстной седмицы посвя
щаетъ особенному благоговѣнію и называетъ ихъ 
седмицею Страстною и Великою. Особенно побу
ждая насъ въ Страстную седмицу къ духовному 
бодрствованію и дѣланію добра, Церковь въ вели
кіе дни этой седмицы произноситъ умилительную 
пѣснь:» се Женихъ грядетъ въ полунощи, и 
блаженъ рабъ, сгоже обрлщетъ бдяща: недосто
инъ же паки, егоже обрлщетъ ѵнывающа. Блюди 
убо душе моя, да нс сномъ отлготися, да не смер
ти предапа будеши».

Сопровождая Господа на вольныя страданія и 
смерть , Церковь постановила въ первые три дня 
Страстной недѣли благовѣствовать средн храма 
при общественномъ Богослуженіи глаголы всѣхъ
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Евангелистовъ о жизни, ученіи и дѣяніяхъ Гос
пода, —  начинать это благовѣстіе съ рождества 
Его по плоти и продолжать до вольныхъ Его 
страданій. Симъ продолжительнѣйшимъ благовѣ
стіемъ о земной жизни Іисуса Христа Церковь 
всенародно свидѣтельствуетъ, что Опъ есть Бого
человѣкъ —  Ходатай Бога и человѣковъ , и что 
пострадалъ невинно и добровольно нашего ради 
спасенія, потому-что Его ученіе и дѣла, о коихъ 
благовѣствуетъ Евангеліе, самыя благотворныя для 
людей и должны возбуждать во всѣхъ благого
вѣніе и благодарность къ Нему. Пріемля живое 
участіе въ страданіяхъ Іисуса Христа, сообразуя- 
ся смерти Его (Ф ил. 111, 10), св. Церковь въ 
ссдмнцу страданій и смерти Его облекается въ 
трауръ и дѣйствія свои согласуетъ съ своими пе
чальными воспоминаніями.

Дни Великой седмицы издревле посвящены Цер
ковію каждый особому воспоминанію, и каждый 
называется Великимъ. Созерцая образъ уничиже
нія и славы Сына Божія въ преобразованіяхъ Вет
хозавѣтныхъ и побуждая насъ въ великіе дни Стра
стной подѣли преимущественно къ цѣломудренной 
п благочестивой жизни, Церковь въ великій по
недѣльникъ воспоминаетъ цѣломудреннаго Іосифа, 
бывшаго прообразованіемъ Іисуса Христа, и также 
приводитъ на память вѣрующимъ безплодную смоков
ницу, которая по слову Господа въ день настоящаго 
великаго понедѣльника изсохла. Изсохшая смоков
ница, по словамъ Евангелія, была для Апостоловъ 
знаменательною проповѣдію о силѣ вѣры и молитвы 
(Мат. XXI, 17— 22. Марк. XI, 19— 26).
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Въ величіи вторникъ Церковь назидаетъ насъ преи
мущественно притчею о десяти дѣвахъ, какъ особенно 
приличною времени Великой седмицы, когда намъ 
наиболѣе надобно бодрствовать и молиться, вну
шая ею всегдашнюю готовность къ срѣтенію небес
наго Ж ениха цѣломудріемъ, милостынею и про
чими благими дѣяніями, изображаемыми подъ 
именемъ елея , приготовленнаго мудрыми дѣвами.

Въ великую среду, исполняя слова Господа : во 
всемъ міріь речется и еже сотвори сія , въ память 
ея, Православная Церковь воспоминаетъ преиму
щественно о женѣ грѣшницѣ, въ настоящій день 
возлившей мѵро на главу Спасителя , проповѣдуя 
міру , еже сотвори сія , въ память ея , и вмѣстѣ 
обличая предательство Іуднно.

Въ день преданія Господа па страданія и смерть 
за грѣхи наши, когда Онъ простилъ грѣхи женѣ 
грѣшницѣ, Церковь по совершеніи часовъ окан
чиваетъ , по древнему обыкновенію , чтеніе мо
литвы: «Владыко многомилостиво, Господи Іисусе 
Христс Боже», которою она въ продолженіе Ве
ликаго поста ежедневно , на Богослуженіи пове
черія, при преклоненіи главъ и колѣиъ предстоя
щими, ходатайствуетъ предъ Богомъ о дарованіи 
намъ оставленія прегрѣшеній нашихъ. Впослѣдніс 
также въ великую среду совершается Литургія 
преждеоевлщенныхъ Даровъ и молитва св. Ефрема 
Сирина: «Господи и Владыко живота моего» и проч.

Изъ событій великаго четвертка Церковь со 
временъ Апостольскихъ воспоминаетъ въ этотъ 
день преимущественно умовеніе ногъ , установле-
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Христа въ саду Геосимапскомъ и взятіе Богоче
ловѣка па страданія и смерть.

Въ велѵкііі пятокъ совершились и воспомина
ются Церковію святыя, спасительныя и страшныя 
страданія и смерть Господа Іисуса Христа, насъ 
ради волею Имъ претерпѣнныя. Посему въ этотъ 
день Православная Церковь начинаетъ свое Бого
служеніе трогательнымъ благовѣстіемъ о страда
ніяхъ и смерти Богочеловѣка, раздѣленнымъ на 
12 чтеній Евангельскихъ, называемыхъ страст
ными Евангеліями. Каждое чтеніе Евангелія воз
вѣщается благовѣстомъ и при каждомъ чтеніи 
предстоящіе засвѣчаютъ свѣтильники: что знаме
нательно можетъ указывать на торжество и сла
ву, сопровождавшія Сына Божія и во время сама
го уничиженія Его, и свидѣтельствовавшія о Его 
высочайшей святости и Божествѣ. Господь, идя на 
страданія и смерть, самъ предрекъ: нынѣ просла- 
виея Сынъ человѣческій, и Йогъ прослависа о Немъ. 
Аще Богъ прославися о Немъ, и Йогъ прославитъ 
Его въ Себѣ, и абіе прославитъ (Іоан. XIII, 31—32).

Участвуя въ страданіях'ь Іисуса Христа, пре
терпѣнныхъ Имъ за наши грѣхи, и особенно въ 
самый день искупительныхъ страшныхъ страда
ній и смерти Господа, Который самъ назвалъ 
этотъ день врсмспсмъ отъятія Жениха отъ Апо
столовъ и временемъ поста (Лук. V, 34), Церковь 
съ первыхъ временъ своихъ въ этотъ дспь пе со
вершаетъ Божественной Литургіи, но послѣдова-

19
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ніе часовъ, въ настоящемъ видѣ изложенное Ки
рилломъ Александрійскимъ въ V вѣкѣ.

Вечеромъ въ пятокъ, когда Іисусъ Христосъ 
предалъ на крестѣ духъ свой Богу Отцу, тайные 
ученики Его, Іосифъ Арнмаѳсискііі, называемый 
благообразнымъ (Марк. XV, 43), п Никодимъ, ис
просивъ позволеніе у Ііилата, сняли со креста 
для погребенія пречистое тѣло Господа (Іоан. 
XIX, 8—4-0). Время снятія со креста тѣла Гос
подня Православная Каѳолическая Церковь освя
щаетъ въ великій пятокъ великимъ вечернимъ Бо
гослуженіемъ, при которомъ съ благоговѣніемъ вы
носится на средину храма св. плащаница для ио- 
клоиснія изображенному па ней умершему за насъ 
Господу и лобзанія.

Въ великую субботу Православная Церковь во
споминаетъ тѣлесное погребспіс Іисуса Христа. 
Воспоминая всѣ событія, относящіяся къ погре
бенію Іисуса Христа въ великую субботу , Цер
ковь на утреннемъ Богослуженіи этого дня совер
шаетъ образъ погребенія Христова. Для сего по
слѣ плача надъ гробомъ Господа и послѣ Вели
каго славословія , при колокольпомъ погребаль
номъ звопѣ, бываетъ крестное хожденіе кругомъ 
храма со св. нлаіцапицею , освѣщаемое многочис
ленными свѣтильниками, согласно съ словами Цер
кви, которая называетъ гробъ Христовъ свѣтлѣй
шимъ , яко источникъ нашего воскресенія.
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БОГОСЛУЖЕНІЕ ВЪ ВЕЛИКІЙ ПОСТЪ.

Во дни Великаго поста, установленнаго самимъ 
Господомъ , Церковь преимущественно предъ дру
гими постами руководствуетъ насъ къ сокрушенію 
о грѣхахъ и покаянію, по возможности удаляя 
въ это время всякую торжественность и веселіе. 
Посему самое Богослуженіе въ Великомъ посту 
особсппо соображено съ намѣреніемъ Церкви со
дѣйствовать иамъ въ подвигахъ поста, сокруше
нія , покаянія и причащенія.

Торжествуя съ причащающимися Тѣла и Крови 
Христовой и согласно съ этимъ торжествомъ до
ставляя намъ покой отъ семидневныхъ трудовъ 
поста и стоянія, Церковь совершаетъ по суббо
тамъ Чстыредесятпицы , когда обыкновенно бы
ваютъ причастники и въ недѣлю Ваій, какъ въ 
дванадесятый праздникъ, болѣе краткую Литургію 
св. Іоанна Златоустаго. Но раздѣляя съ причастпи- 
ками пасхи Христовой духовную радость и покой 
но субботамъ и въ недѣлю Ваій, въ прочіе воскрес
ные дни Великаго поста Церковь совершаетъ про
страннѣйшую Литургію св. Василія Великаго, вну
шая, что въ самые воскресные дни Четырсдесят- 
ницы прилично памъ продолжительнѣйшее стояніе 
на молитвѣ при Богослуженіи.

На Литургіяхъ въ субботніе и воскресные дни 
св. Чстырсдссятницы Церковь большею частію 
произноситъ Евангеліе отъ Марка , которое на-
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часомъ своимъ и вообще краткостію своего благо
вѣстія особенно соотвѣтствуетъ днямъ сокрушенія 
о грѣхахъ и непродолжительному времени поста.

Постановленіе совершать полную Литургію по 
воскреснымъ днямъ и субботамъ Великаго поста 
издревле освящено примѣромъ Церкви первен
ствующей , непрерывно въ каждую субботу и въ 
каждыіі воскресный деоь приносившей безкров
ную Богу жертву благодаренія — въ субботу (') въ 
воспоминаніе созданія міра, а въ день воскресный 
въ воспоминаніе возсозданія его (Дѣян. 11,46) (*). 
Кромѣ же субботъ, дней воскресныхъ, праздника 
Благовѣщенія и иныхъ торжествъ , храня строгііі 
постъ, Церковь совершаетъ въ продолженіе Че- 
тыредссятннцы но понедѣльникамъ , вторникамъ 
и четверткамъ, исключая четвертокъ пятой недѣ
ли, вмѣсто Литургіи, часы куино съ вечернею, а 
по средамъ, иятшщамъ н въ четвертокъ пятой 
седмицы, соединенно съ часами и вечернею, 
Литургію прсждс-освященныхъ Даровъ. Соединяя 
Богослуженіе часовъ и Литургіи Даровъ прся;де- 
освящепныхъ во время Белинаго поста съ вечер
нимъ пѣніемъ , Церковь внушаетъ тѣмъ ежеднев
ное , кромѣ субботы н дня воскреснаго , храненіе 
поста до вечера и сдинократпос въ день принятіе 
пшцн въ продолженіе св. Чстырсдссятннцы. Но 
Богослуженіе совершенной Литургіи, отправляемое 
по субботамъ и воскреснымъ днямъ Четыредссят-

(*) Сократ. истор. кн. У, гл. 21 .

(г) Соп*[Ц. АроМоІ. ІіЬ. VII, гар. 31.
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ницы безъ соединенія съ вечерней, указываетъ 
на ослабленіе поста н двукратное пришдое‘/пиіци 
въ субботу и день воскресный.

ЛИТУРГІЯ ПРЕЖДЕОСВЯЩЕІІНЫХЪ 
ДАРОВЪ.

Преждеосвпщепными Дарами называются тѣ, кои 
но освященіи на преждебывшсй Литургіи св. Ва
силія Великаго или св. Іоанна Златоуста хранятся 
на престолѣ въ ковчегѣ, и потомъ вторично при
носятся на Литургіи , отъ чего она и называется 
Литургіею преждеоевлщеипыхъ Даровъ. Какъ часть 
Литургіи св. Василія Великаго и св. Златоуста 
она называется также неполною, и великопостною— 
отъ дней Великаго поста, въ кои она бываетъ. 
Начало ся какъ и полпоіі , положепо самимъ Іи
сусомъ Христомъ и Апостолами. На Апостольское 
начало ся указуется въ постановленіяхъ Апостоль
скихъ , гдѣ говорится : «послѣ лріобщепія всѣхъ 
мужей и женъ , діаконы возмутъ останки и от
несутъ въ дарохранительницу (тгитоуорм)» ('). Около 
364> года на Литургію преждсосвященныхъ Даровъ 
указустъ Соборъ Лаодикійскій, опредѣливъ не при
носить въ Чстыредесятницу св. хлѣбъ , развѣ въ 
субботу и день воскресный (*). Въ VI вѣкѣ Церковь 
приняла вѣрнѣйшее письменное изложеніе и под
твержденіе древности и важности ея отъ св. Гри-

('} СопяІіС. Аро*ІоІ. ІІЬ. VIII, сар. 13. 
(■) Праи. 49.



горія Двоеслова, почешу она и называется Литур
гіею его ('). Въ 691 году шестыіі Вселенскій Соборъ 
подтвердилъ дрсвпін обычаи Церкви , постано
вивъ : «во всѣ дни поста со. Четыредссятннцы , 
кромѣ субботы и дня воскреснаго и Благовѣщенія 
св. Литургія да бываетъ не иная , какъ прсжде- 
освящспныхъ Даровъ (*).»

Если Соборами опредѣлено, по древнему обычаю, 
совершать Литургію Даровъ преждеосвящен- 
ныхъ въ Великій постъ, то причина первопачаль- 
паго ея установленія безъ сомнѣнія заключается 
въ правилахъ этого поста, которой Церковь пре
имущественно предъ прочими постами приняла и 
подтвердила проводить въ глубокомъ сокрушеніи 
о грѣхахъ. Содѣйствуя во дни Великаго поста на
шему сокрушенію, Церковь въ эти дни сѣтова
нія и слезъ удаляетъ отъ насъ по возможности 
ыстолысо мірскія радости , по и умаляетъ источ
никъ даже и св. радостей , не раздѣльныхъ съ 
полпою Литургіею. Ибо эта Литургія есть высо
кое и радостнѣйшее торжество общенія и едине
нія Церкви (Дѣли. 11, 46), особенно въ древнія 
времена , когда за нею слѣдовала вечеря любви , 
видимо и ощутительно дополнявшая и распростра
нявшая радость единенія вѣрующихъ въ Іисусѣ 
Христѣ. Посему желая умалить для пасъ во дни 
великопостныхъ подвиговъ смиренія — радости и

(') Двоесловомъ оиъ пазваиъ за свои превосходный бесѣды 
см. въ чет. Мин. 12 марта.

(-) Ирав. 52.
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даже духовныя, Церковь постановила во время 
Великаго поста совершать Литургію неполную, послѣ 
коей притомъ нс могло быть и вечери любви.

Но и дни Великаго поста Церковь издревле ие всѣ 
съ одинаковымъ чувствомъ проводитъ, и нѣкоторые 
изъ нихъ, ознаменованные особенными воспоми
наніями благоговѣйно отличаетъ ; по этому Ли
тургія Даровъ преждеоевящепныхъ и въ Великій 
постъ совершается нс ежедневно. Какъ суббота 
и день воскресный, сообразно священнымъ воспо
минаніямъ , соединеннымъ съ ними, издревле от
личаются отъ прочихъ дней седмицы , всегдаш
нимъ совершеніемъ полной Литургіи , такъ дни 
Креста— среда и пятница во время Четырсдесят- 
ницм, издревле также, по преданію, отличаются 
отъ прочихъ дней седмицы , т. с. отъ понедѣль
ника , вторника и четвертка , совершеніемъ Ли
тургіи прсждеосвящснныхъ. Даровъ. Впрочемъ она, 
какъ великопостная, по нуждѣ, совершается ино
гда и въ попедѣльникъ , вторникъ и четвертокъ 
Великаго поста. Преимущсствспно же совершать 
ее по середамъ и пятницамъ св. Четыредссятни- 
цы принято Церковію издревле ('), сообразно съ 
священными воспоминаніями въ сін дни Креста, 
отличающими ихъ и отъ субботы и дня воскрес
наго и отъ прочихъ дней седмицы. Ибо и Ли
тургія Даровъ преждсосвящснныхъ совершается 
собственно для благочестно подвизающихся въ пс- 
сеніи креста по слову Христову.

Г) Со. Василія В. 90 письмо къ  Кесаріи. Сократ. Истор 
кп. У, гл. 21. Такъ же см. о служеніяхъ и чппоиоложеиілхъ 
Православп. Церкви о Литургіи преждеосвящ. Даровъ.
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Литургія преждеосвященныхъ Даровъ подобно 
полной, раздѣляется также па три части. Пер
вой части Литургіи полной соотвѣтствуютъ на 
Литургіи великопостной часы; второй — вечерня, 
а третья часть полной составляетъ третію часть 
преждеосвященныхъ, только не во всей полнотѣ 
совершаемую. Прилично подвигамъ поста и покая
нія часы великопостные бываютъ продолжитель
нѣе обыкновенныхъ, какъ по соедипснію ихъ съ 
вечернимъ девятымъ часомъ, такъ и но особен
нымъ псалмамъ и молитвамъ, произносимымъ на 
третьемъ, шестомъ и девятомъ часахъ.

Въ продолженіе Великаго поста Церковь изо
бражаетъ преимущественно грѣхопаденія и укло
ненія наши отъ предназначенной цѣли бытія, и 
руководствуетъ падшихъ къ обновленію и блажен
ному пакибытію. Посему во время Великаго поста 
обличая насъ во грѣхахъ и угрожая за нсраская- 
ніе въ нихъ правосудіемъ Божіимъ, Церковь еже
дневно на шестомъ часѣ читаетъ Пророческія 
прещенія Исаіи.

Во время вечерни преждеосвященные Дары, не
видимо для предстоящихъ, при свѣтильникѣ и ка
жденіи уготовляются на жертвенникѣ, для вели
каго входа.

По маломъ вечернемъ входѣ Царскія врата за
творяются и сообразно знамсповапію вечерняго 
Богослуженія, а равпо и назначенію поста н по
каянію Церковь ежедневно, какъ въ среду и пят-
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ницу, такъ въ понедѣльникъ, вторникъ н четвер
токъ Великаго поста , произноситъ пареміи ('). 
Чтеніе ихъ начинастсл книгою Бытія, повѣтсвую- 
щею о первомъ бытіи міра и указующею путь къ 
благодатному пакабытію волею и помощію Божі
ею, и продолжается до повѣствованія о пасхѣ 
Ветхозавѣтной, событіе коей есть образъ нашего 
грѣховнаго искупленія и пакибытія. Къ пареміи о 
созданіи и обновленіи міра присовокупляется дру
гая изъ книги Притчей Соломоновыхъ, внуша
ющей любить и стяжать болѣе всего премудрость, 
для которой созданъ и возстановленъ міръ , и ко
торая есть самъ Богъ. Такимъ образомъ по ве
чернемъ входѣ , какъ по маломъ на полной Литу
ргіи , бываетъ чтеніе Писанія , и первая паремія 
замѣняетъ чтеніе изъ книгъ Апостольскихъ , а 
другая чтеніе Евангелія. Послѣ первой пареміи 
отверзаются Царскія врата и Священнослужашіп, 
обратясь къ предстоящимъ крестообразно бла
гословляетъ ихъ свѣтомъ свѣтильника и благо
ухающимъ кадиломъ , бывшими при уготовленіи 
преждеосвященныхъ Даровъ , произнося: «свѣтъ 
Христовъ просвѣщаетъ всѣхъ». Это дѣйствіе , 
совершаемое только при чтеніи паремій на вечер
ни , соединенной съ Литургіею, и тѣмъ отли
чая эту вечерню отъ совершаемой въ другое вре
мя , указуетъ на свѣтильникъ, всегда сопут
ствующій Евангелію, и па куреніе ѳѵміама при 
чтеніи Апостольскомъ, — на полной Литургіи , и 
знаменательно изображаетъ плоды Слова Божія ,

(‘) О пареч. см. выше стр. 20.

20
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отверзающаго да я насъ путь къ Богу , просвѣща
ющаго и услаждающаго насъ , явленные и въ 
первомъ бытіи міра, и являемые въ благодат
номъ обновленіи и пакибытіи нагасмъ. При свѣ
тѣ свѣтильника и куреніи ѳгміама^ — сихъ зна
ковъ жизни святой и блаженной, предстоящіе по
вергаются па землю: ибо сей свѣтъ и оѵміамъ 
истекаютъ отъ святыхъ страшныхъ тайнъ Тѣла 
и Крови Христовой.

Послѣ чтенія Писанія на полной Лнтургін бы
ваетъ сугубая ектенія или прилѣжнѣйшес моле
ніе , которое на Литургіи нсполпой, сообразно 
Великому посту іі вмѣстѣ вечернему Богослуженію, 
предваряется и восполняется пѣніемъ: «да испра
вится молитва моя яко кадило предъ Тобою, воз- 
дѣлніе руку моею, жертва вечерняя» (Псал. 140, 
1-4) ('). При семъ умилительномъ пѣніи Православ
ные христіане преклоняютъ колена имолятся, а Свя- 
іценнослужащій, предстоя престолу, совершаетъ ка
жденіе, сообразно словамъ молитвы: «да исправит
ся молитва моя, яко кадило». По пропѣтіи сего при- 
лѣжнѣіішес моленіе продолжается молитвою св. 
Ефрема Сирина: «Господи и Владыко живота моего» 
и проч. и потомъ обычною сугубою ектеніею, за 
которою слѣдуютъ и прочія ектеніи полной Ли
тургіи. Только отъ среды четвертой недѣли св. 
Четырсдесятницы, по древнему обыкновенію, 
прилагается особая ектенія о присоединеніи къ 
Церкви готовящихся ко св. Крещенію, которое 
древле принимали они въ великую субботу.

: ') СІИ СТИЛИ СМ. ЦЫ [IIС стр. І і .
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При великомъ входіь на полной Литургіи Цер- 
коііь напоминаетъ намъ, что мы тайно изобра
жаемъ Херувимовъ, а на Литургіи преждеосвлще- 
ныхъ Даровъ, сообразно таинсту совершенному, 
еще выше внушаетъ: «нынѣ Силы небесныя съ 
нами невидимо служатъ: се бо входитъ Царь 
славы: се жертва тайная совершенна дорѵноент- 
ся: вѣрою и любовію приступимъ, да причастни
цы ж и з н и  вѣчныя будемъ. Аллилуіая На Литургіи 
полной Царь славы входитъ въ образѣ даровъ 
приготовляемыхъ, и вѣрующіе преклоняютъ предъ 
ними главы, на преждсосвященпои же входитъ 
существенно — самъ Царь славы Христосъ Богъ, 
присущій въ тайнахъ Тѣла н Крови своей, п вѣ
рующіе «богоподобное творятъ поклоненіе ницъ 
падше» (').

Но великомъ входѣ на Литургіи неполной три 
дѣйствія, какъ относящіяся къ освященію даровъ 
уже нс повторяются, а именно 1) приготовленіе 
вѣрпыхъ къ совершенію жертвы и таинства, 2) 
самое совершеніе жертвы и таинства и 9) воспоми
наніе всѣхъ членовъ Церкви. Но прочія дѣйствія 
Литургіи полной, относящіяся до вѣрующихъ пред
стоящихъ во храмѣ, слѣдуютъ въ обыкновенномъ 
порядкѣ, какъ-то : приготовленіе вѣрующихъ къ 
Причащенію, самое Причащеніе, благодареніе за 
Причащеніе, раздаяніе антидора и благословепіе 
для выхода изъ храма.

{') С.ніиа изъ устава Церковнаго.
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