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!1 ПРЕДВАРИТЕльныя п о н я т ія ;  '' • 1
: КІ.ІІ

Понятіе о Вогослуженіи. Богослужевіемъ ПравооЛаввой 
«тіавской Церкви называется рядъ молитвословій, ' совершаемнй. 
вылпредѣленномъ порядяѣ, съ опредѣленныни обрядаіми, въ îcotd1 
рыхъ православные христіанѳ ирииосять Богу и евятьімъ Его сйбй 
сдавославія, благодаренія и прошенія, и при совершеніи которыхѣ 
іюлучаютъ отъ Бога милостй й благодать Святаго Духа. ' ' і!

Богослуженів! называется ч а с т е ы м ъ ,  домашйимъ, когда oito 
совершается частнымъ образомъ одвиыъ йли нѣсволькими лицааш, h 
о бще стве нн ьг мъ ,  к<ща «овершаѳтся отъ лйца йсейЦерквй, ЙЙ 
общѳства христіанъ, лицами; т  to ИйставленйЬши. : !

г  М о я и ш в о с л о в і я  о б щ е с т в е в н а г о  б о г о с л у ж е н і я  р а з Д ѣ л я ю т с я  н а  Д в а  
р а і р я д а с н  и а  с л у в б ы  п о с т о я н н ы я ,  е ж е д в е в й о  с о в е р ш а е м ы я  д л я  
в с ѣ х ъ  і х р р с т і а я ъ ѵ  и  с л у ж б ы  о л у ч а й и  ы я ,  к о т о р ы я  с о в с р ш а ю т с я  
т о л ы е о  ! п о  і в р е м е и а м ъ ,  « о о т в ѣ т с т в е н н о  р і З н ы м ъ  п о т р е б е о с т а м ъ  ѣ Ѣ 1-  
р у ю щ и х ъ ,  и  п о т о м у  н з ш в а ю т с я  т р ё б а м и .  · '

I Провсхождѳніе Вогослужѳнія ; Богослуженіе явилось на зем  ̂
лѣ вмѣстѣ съ человѣкоми ВЬемогущбствб й влагость· Toèttôfla по1- 
буждаютъ людей славословить и благодарить Его; созиавіе же своихъ 
вуждъ заставляетъ обращаться къ Нему съ ирошеніями. A такъ 
какъ человѣкъ состоитъ изъ души и тѣла, которыя находятся въ
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тѣснѣйшей связи между собою, то молитва выражается въ словахъ 
и сопровождается тѣлесными движеніями, и, наоборотъ, внѣшніе 
предиеты возбуждаютъ въ душѣ человѣка молитвенныя расположе- 
нія. Такимъ образомъ явилось и развилось богослуженіе част-  
ное,  разнообразное по молитвамъ и обрядамъ.

Но люди соединились въ общества, и явились молитвословія, 
одинаковыя для всѣхъ членовъ каждаго общества; a для такихъ 
общихъ молитвословій постепенно опредѣлились: мѣсто, время, по- 
рядокъ службы q лица, ее совершающія. Такимъ образомъ, съ 
устройствомъ человѣческаго общества явилось богослужееіе о б щ е- 
с твенное .

Въ Ветхомъ Завѣтѣ, до Моисея, богослуженіе имѣло характеръ 
частнаго, домашняго. Отецъ семьи, патріархъ, для всей семьи или 
рода, выбиралъ иѣсто, назначалъ время и опредѣлялъ порядокъ мо- 
литвы. Но и тогда уже мало-по-малу окрѣпли обычаи, которымъ 
сами патріархи слѣдовали по примѣру своихъ отцовъ. Со временъ 
же Моисея y израильтянъ явилось общественное, самимъ Богомъ 
устроенное, богослуженіе съ храмомъ, священниками и обрядами. 
Іисусъ Христосъ, основатель и глава Христіанской Церкви, испол- 
няя Самъ всѣ постановленія іудейскаго богослуженія, не далъ сво- 
имъ ученикамъ опредѣленнаго богослужебнаго чина (порядка). Но 
Онъ установилъ таинства, повелѣлъпроповѣдыватьЕвангеліе,училъ 
приносить молитвы, обѣщалъ присутствовать въ собраніяхъ хри- 
стіавъ во иыя Бго и тѣмъ положилъ начало общественному бого- 
служенію своей Церкви. Поэтому, тотчасъ по вознесеніи Христа 
на небо въ общесрѣ христіанъ началъ постепенно устроиваться 
порядокъ общественнаго богослужееія. Еще при апостолахъ постав- 
лены были священныя лица, появились опредѣленныя мѣста для 
богослуженія, установился чинъ тѣхъ службъ, при которыхъ со- 
вершаются таинотва крещенія и причащенія, опредѣлены было глав- 
ные обряды при совершеніи прочихъ таинствъ, установились даже 
времена для общей молитвы,— вѣкоторые праздники и посты. Го- 
ненія на христіанъ въ первые три вѣка мѣшали имъ устроить весь 
чинъ общественнаго богослуженія и сдѣлать его однообразнымъ для 
всѣхъ христіанъ; онъ развился вполнѣ и опредѣлился окончательно 
въ главныхъ чертахъ только тогда, когда христіанство было объяв- 
лено господствующею религіею въ Римской имперіи.



3

0 ХРИОТІАНСКОМЪ ХРАМѢ И ЕГО ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХЪ. 

Наименованіб храмовъ.
Хр амо мъ Б о ж і и м ъ  называется особое, посвященное Богу 

и освящеиное зданіе (или отдѣльная часть въ зданіи), гдѣ соби- 
раются христіане для принесенія Богу своей общей модитвы и 
для полученія отъ Hero благодати чрезъ святыя таинства. Такъ 
какъ всѣ христіане вмѣстѣ составляютъ Церковь, то и зданія, въ 
которыхъ оеи собираются для общей молитвы, тоже называются 
ц е р к в а и и .

Каждая церковь посвящается Богу и освящается во имя Пре- 
святыя Троицы и потому называется х ра мо мъ и домомъ Б о- 
ж і и м ъ .  Но кромѣ этого общаго названія каждая церковь имѣетъ 
свое частное названіе, напримѣръ: церковь Св. Троицы, Воскресе- 
нія Христова, Св. апостоловъ Петра и Павла, Успенія Пресвятыя 
Богородицы, Св. апостола Андрея Первозваннаго, Святителя Нико- 
лая Чудотворца, или въ просторѣчіи: церковь троицкая, воскре- 
сенская, успенская, петропавловская, андреевсная, никольская. 
Частныя названія церквей, чаще всего созидаемыхъ по разнымъ до- 
стопамятнымъ случаямъ, даются потому, что каждая церковь 
строится иногда въ память какого-либо событія изъ жизни Спа. 
сптеля и Богоматери, иногда же въ честь угодника Божія, кото- 
рый особенно чтииъ въ извѣстноЗ мѣстности, или имя котораго 
носилъ главный создатель храма*).

Когда въ одномъ городѣ находится нѢскольео церквей, то главная 
изъ нихъ называется соборною,  или соборомъ;  въ соборахъ 
богослуженіе въ праздники совершается нѣсколькими священни- 
ками, иначе сказать соборомъ свящеениковъ. Тотъ соборъ, 
въ которомъ находится каѳедра (то-есть престолъ) епископа, 
называется к аѳе др ал ьн ым ъ.

Происхожденіе храмовъ и святыхъ шсонъ.
Съ устройствомъ на землѣ общества вѣрующихъ во Христа, по- 

явились и христіанскія церкви, какъ мѣста собраній этихъ вѣрую- 
щихъ. Апостолы q первые христіане подвергались гоненіямъ за

*) Тавъ, напримѣръ: на томъ мѣстѣ, гдѣ Христосъ воскресъ изъ мертвыхъ, 
построенъ храмъ Воскресенія Христова; въ Петербургѣ построенъ храмъ прѳ- 
подобнаго Исаакія Далматскаго въ паидть дня рожденія императора Петра I, 
основавшаго Петербургъ, и т. под.

1*
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свою вѣру со стороны язычниковъ и потому собирались для молитвы 
въ частные дома; но и въ этихъ домахъ они отдѣляли для бого- 
служенія особую комнату, на которую смотрѣли съ благоговѣніемъ; 
какъ на такое мѣсто, гдѣ присутствуетъ Господь своею благода- 
тію. Когда число христіанъ увеличилось и въ частныхъ домахъ 
недоставало мѣста для ихъ собравій, a особыхъ храмовъ для бого- 
служенія строить имъ не позволялось, тогда они еачали собираться 
для принесенія молитвъ Богу въ лѣсахъ, въ горныхъ ущельяхъ 
и пещерахъ, или, вблизи городовъ, въ могильныхъ подземельяхъ 
(подземныхъ кладбигцахъ), которыя называются к а т а к о м б а м и .  
Пока христіанъ преслѣдовали за вѣру, они не могли украпіать иѣстъ 
своихъ собраній, хотя этого и желали бы. Но, побуждаемые чув- 
ствомъ благоговѣнія къ Богу, они вмѣсто украшеній употребляли 
въ такихъ мѣстахъ нѣкоторые знаки (символы, аллегоріи), по- 
нятные имъ одниыъ. Такъ, на стѣнахъ катакомбъ ови изображади 
к р е с т ъ  Хрнстовъ знакомъ Т; иногда рисовали к в а д р а т н ы й  ка- 
мень и на немъ дверь,  видѣвъ въ этомъ образъ Христа, кото- 
рый есть камень спасенія и дверь, чрезъ которую кто войдетъ, 
спасется. Часто изображали Христа подъ видомъ рыбы, такъ какъ 
греческое слово ихѳ ис  (что значитъриба)  состоитъ изъ началь- 
ныхъ буквъ словъ, означающихъ по переводу съ греческаго: 
«Іисусъ Христосъ, Божій Сынъ, Спаситель». Еще чаще изобра- 
жали Его подъ видомъ а г н ц а  (ягненка), или п а с т у х а ,  не- 
с у щ а г о  о вц у  на с в о и х ъ  п л е ч а х ъ .  Воскресеніе Христово 
изображали подъ видомъ м о р с к а г о  ж и в о т н а г о  (кита) ,  в ы- 
б р а с ы в а ю щ а г о  ч е л о в ѣ к а  (Пророка Іону) изъ своей па- 
с т и. Въ послѣдующее время въ катакомбахъ около гробницъ му- 
чениковъ начали рисовать ихъ изображевія. Богослушеніе совер- 
шали тогда въ одеждахъ обыкновевнаго покроя, но только упо- 
требляли одежды лучшія и уврашенныя, преимущественно бѣлаго 
цвѣта. Когда христіанамъ было дозволево исповѣдывать свокѵ 
вѣру, они начали строить храмы, или церкви. Иногда они обра- 
щали въ церкви зданія уже готовыя, и тогда приспособляли ихъ 
къ своимъ потребностямъ; большею же частью строили для себя 
особыя зданія, отличавшіяся отъ другихъ и внѣшнимъ видомъ, и 
внутреннимъ устройствомъ. Первыя церкви, построенныя христіа- 
нами, отличались отъ церквей настоящаго времени преимуще- 
ственно тѣмъ, что въ нихъ не было иконостасовъ, a алтарь от- 
дѣлялся завѣсою и только иногда рѣшеткою. Кромѣ того, къ 
древнимъ храмамъ пристроивались обширные притворы для огла-
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шенныхъ, то-есть тѣхъ, которые еще не приняли св. врещенія, 
a только готовились въ нему и получали первоначальное настав- 
леніе въ христіанской вѣрѣ.

Внѣшній видъ храмовъ,

Саыый употребительный внѣшній видъ христіансвихъ храмовъ 
п р о д о л г о в а т ы й ,  на подобіе к ора бля .  Давая такой видъ 
щеркви, христіане выражаютъ мысль, что какъ корабль подъ управ- 
леніевіъ хорошаго кормчаго (рулеваго) проводитъ человѣка чрезъ 
бурное море въ тихую пристань, такъ и Церковь, управляемая 
Хрпстомъ, спасаетъ человѣка отъ потопленія въ глубинѣ грѣховъ 
и приводптъ его въ царство небесное, гдѣ нѣтъ печали и воздыханій. 
Часто церкви строятъ въ видѣ к р е с т а ,  показывая этимъ, что 
христіаве получаютъ спасеніе чрезъ вѣру въ распятаго на крестѣ 
Христа, за котораго они самп готовы все потерпѣть. Ивогда даютъ 
церкви видъ круга, въ знакъ того, что Церковь Христова (обще- 
ство вѣрующихъ во lipucma)  будетъ существовать вѣчво и что 
ова навѣки соединяетъ вѣрующихъ со Христомъ, такъ вавъ кругъ 
ееть сп мв ол ъ в ѣ ч н о с т и .  Иногда даютъ ей форму осьмиуголь- 
вую, видъ з в ѣзды,  въ знакъ того, что какъ звѣзда указываетъ 
путь человѣку во время темной ночи, такъ и Церковь помогаетъ 
ему идти по пути правды среди тьмы нечестія, его окружающаго. 
Послѣднія двѣ формы употребляются не такъ часто, потому что 
онѣ неудобны для внутренняю устройства храма.

Входъ въ церковь устропвается почти всегда съ запада, a глав- 
яою своею частью она обращается на востокъ, въ звакъ того, 
что христіаве идутъ отъ тьмы нечестія къ свѣту истины, (вос- 
токъ служитъ символомъ свѣта, добра, истины, a западъ симво- 
ломъ тьмы зла, заблужденій). Отступленіе отъ этого правила бы- 
ваетъ только тогда, когда въ церковь обращается зданіе, раныпе 
устроенное для другого назяаченія, или когда церковь устрои- 
вается въ частноыъ домѣ, гдѣ ыѣста входа и главной части на- 
значаются по удобству помѣщенія.

На крышѣ храма устроивается иногда одинъ, иногда нѣскольво 
в у п о л о в ъ  (башенъ съ выпуклою или острѳконечною крыгиею) 
для того, чтобы показать, что христіане должны отрываться отъ 
привязанности къ земвому и стремиться къ вебесвому. На куполахъ 
устроиваются г л а в ы  и маковицы.  Одва глава служитъ зна- 
вомъ, что y общества христіанъ Одинъ Глава— Христосъ; тр и



6

г л а в ы  устроиваются въ честь Пресвятыя Троицы; п я т ь  г л а в ъ  
указываютъ на Христа и четырехъ евавгелистовъ, которые оста- 
вили намъ описаніе жизни Христовой; семь г л а въ — на семь та- 
инствъ, чрезъ которыя мы получаемъ семь даровъ Святаго Духа, 
и на семь Вселенскихъ Соборовъ, правилаии воторыхъ мы руко- 
водствуемся до сего дня; д ев ять  г л а в ъ — на девять чиновъ 
авгеловъ-вебожителей, съ которыми христіаве желаютъ соедивиться 
въ царствѣ небесномъ, и наконецъ т р и в а д ц а т ь  г л а в ъ — ва

Хрвста и Ёго двѣвадцать апостоловъ. Каждая глава храыа, a гдѣ 
вѣтъ главъ, то его крыша, увравіается крестомъ, какъ орудіемъ 
вашего спасевія.

Внутреннее расположеніе храмовъ.
Ввутри храмъ имѣетъ три главвыхъ отдѣлевія: 1. мѣсто для 

совершающихъ богослужевіе, алтарь·  при вемъ отдѣлевія: а) для
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принятія и приготовленія приношеній, ж е р т в е н н и к ъ ,  и б) для 
храненіясвящеввыхъ вещей, р и з ни ц а ;  2. для молящихся, цер- 
вовь;  3. для оглашееныхъ, п р и т в о р ъ  и п а п е р т ь .

А. Алтарь.
0. Иконостасъ.
1. Престолъ.
2. Жертвенникъ.
3 Горнѣе мѣсто.
4. Ризница.
5. Царскія врата.
6. Южныя двери.

7. Сѣверныя двери.
8. Амвонъ.
9. Клиросы.

10. Солея.
11. Храмъ.
12. Притворъ, или трапеза.
13. Колокольня.
14. Паперти.

Алтарь н  его принадлежности. Для совершающихъ богослу- 
женіе отдѣляется восточйая часть храма. Она устроивается выше 
остальныхъ частей для того, чтобы богослужееіе и видно и слышно 
было всѣмъ присутствующимъ, и называется а лт аремъ,  что 
значитъ в о з в ы ш е н н ы й  ж е р т в е н в и к ъ .  Входить въ эту часть 
храиа лицамъ, не посвящеенымъ на служеніе Церкви, воспрещается. 
Отъ мѣста для молящихся алтарь отдѣляется завѣсою и стѣ-  
вою. Ивогда въ одной церкви бываетъ нѣсколько алтарей, освя- 
щенныхъ въ паиять различвыхъ событій и въ честь разныхъ 
лицъ; такіе алтари вазываются п ридѣл ами .

Посреди алтаря ставится четырехугольвый столъ. Онъ назы- 
вается с в я т ы м ъ  п р ес то л о мъ ,  потому что на немъ присут- 
ствуетъ Господь, и с в я т о ю т р а п е з о ю ,  потому что на немъ
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щедзігадотяяд едиртіавдіръ въ Асаиішв% ( Пр*«ащеніл ітѣло ;е кро^ь 
Х,|цсрзр ·: Дрестедъ уотроиваетійя і іврь.. видѣ і иу&а > вы і з іа кь  і того, 
что Христозд учт ъ  [ Дч таирства ;сообщаюте® людяиъ всфхѣ странъ
свѣта.

Престолъ, какъ мѣсто славы Господа Творца міровъ вевиди- 
м^го п видимаго, украшается д в у м я о д в ж д а м и , і  вижнею-^бѣ- 
лрю и верхнею— блестящею. На немъ полагается шелковый лли 
льнявой, пдатъ съ изображеніемъ святія со креста тѣла Христова 
и, рриготовлевія его для погребенія. Этотъ платъ называется авти-  
м,цжсомъ, что звачитъ в мѣстопрестол і ,е .  Проиохозкдевіе 
а^^имивса,, слѣдуіощее ; до закону дерковь хрястіавская далжва 
бщт̂ » осрящева евискоцомъ; a таш, , какъ онъ вевсегда могъ самъ 
освящать церави, и вромф того прлходилооь устроивать подвижаыя 
цррквидлядутешествующихъ, то епаовош начали асвящатьтольво 
верхвія доски престолов^,, цли, д|>вяные и шелвовые. влаты, н , иод- 
пясавъ ихъ, цосшали въ новопостроеввш церкви или передавали 
лкдощъ, отправлявшимся въ дутешествіе. Въ послѣдствія времеви 
артнминсы сдѣлались нѳпремѣняою иривадлежностью престоловъ
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даше и въ тѣхъ церквахъ, которыя освящеаы епископаии. Въ &ё- 
тиминсъ влагается яастица с в я т ы х ъ  мощей (то-есть еетлѣн- 
ныхъ остатковъ тѣлъ святыхъ людей), въ память того, что въ 
древности хрястіанв собирались для богослужвнія на гробахъ му- 
чениковъ, и въ знакъ того, что святкге, находясь близъ Бога, 
своими молитвами ходатайствуютъ за еасъ. Если храмъ освященъ 
«пископомъ, то частица св. мощей полагается подъ срединою пре-

<;тола на столпѣ, въ особомъ ящичкѣ. Антиминсъ завертывается 
въ особый шелковый платъ, называемый ил ит о ео ыъ,  что зна- 
читъ обвязка, или обертка.

Необходимую привадлешность престола составляютъ к р е с т ъ и 
е в а н г е л і е  *). Крестъ полагается какъ знаменіе побѣды Христа 
надъ діаволомъ и нашего избавлееія, a святое е в а н г е л і е — какъ

' *) Евангеліѳмъ называется книга, содержащал въ себѣ повѣствовавіе о аѳм-
ной жизни Христа Спасвтеля и пзлохеніе Его ученія. Оно состоитъ изъ четьі- 
рехъ енигь, написанныхъ апостолами Матѳеемъ, Маркоыъ, Лувою и Іоанномъ. 
Сюво е в а н г е л і е  аначнтъ благовѣстге. Описаніе земной жизвн Христа на- 
звано такъ отъ того, что оно сообщаетъ наиъ благую вѣсть о вашѳиъ спасеніи. 
Пртому п апостолы, описавшіе жизнь Спасителя, называются е в а н г е л п с т а ы п ,  
то*есть блаіовѣстнинами.
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книга, заключающая въ себѣ слово Христово, увазшающее намъ 
путь ко спасенію. Въ первые 
вѣва христіанства, пока не была 
уничтояена смертная казнь 
преступниковъ чрезъ распятіе, 
христіане употребляли кресты 
съ различными украшеніями, 
безъ изображенія на вемъ рас- 
пятаго Христа- иногда только 
ови писали агнца, или стоя- 
щаго y подвожія креста, или 
весущаго крестъ.

H a h р Е с т о л ь в ο Е е в а н г е л і е  всегда бываетъ украшево пе- 
реплетомъ, по средивѣ котораго находится изо- 
бражевіе Христа Спасителя (чаще всего образъ 
Воскресевія Христова), a no угламъ пзображе- 
вія четырехъ евавгелистовъ. Евангелисты изо- 
бражаются со своими сиыволами, пваче сказать 
х а р а к т е р а м и ,  то-есть съ такими звавами, 
которые указываютъ ва содержавіе п особен- 
вости написанныхъ ими евангелій.

При апостолѣ Матѳеѣ изображается лицо ч е- 
л о в ѣ к а  или а н г е л а ,  въ знакъ того, что Мат- 
ѳей описалъ Іисуса Христа главнымъ образомъ 

какъ Сына человѣческаго, потомка Авраама,— какъ Мессію израиль- 
скаго, о которомъ писали пророки. Евангелистъ Маркъ изобразилъ 
Христа, какъ посланника Божія, имѣющаго всемогущую силу, кавъ 
царя всѣхъ людей, іудеевъ и язычниковъ, и потому при немъ на- 
ходится изображеніе льва.  мощеаго царя звѣрей. При евангели- 
стѣ Лукѣ, который изобразилъ Христа какъ Спасителя всего рода 
человѣческаго, принесшаго Себя въ жертву за грѣхи всѣхъ людей, 
находится изображеніе т е л ь ц а ,  котораго іудеи приносили въ жер- 
тву. Евангелистъ Іоаннъ полнѣе другихъ апостоловъ передалъ возвы- 
шенное ученіе о Христѣ, какъ Сынѣ Божіемъ, и потому при яемъ 
изображается о р е л ъ ,  высово парящій и прямо смотрящійна солнце.

Кромѣ креста и евавгелія на престолѣ ваходится к о в ч е г ъ ,  
то-есть ящикъ. въ которомъ хравятся з а п а с в ы е с в я т ы е  дары 
(тѣло Христово, мапоеипое кровію Его) для причащенія людей 
въ то время, когда ве полояево служить литургіи, и для прича- 
щевія больвыхъ. Ковчеги эти устроиваются ивогда въ видѣ г р о б a 
или погребальвой пещеры,  и тогда называются г р о б е и ц а м и ,
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иногда въ видѣ х р a м a *). Вообще всѣ вовчеги называются даро- 
х р а н и т е л ь н и ц а м и .  Для перенесенія св. дарові 
въ частные дома, чтобы причащать больныхъ, уст- 
роивается дароносица.  Это— ящикъ съ нѣсколь 
кими отдѣлевіями; въ одномъ полагается закрытыі 
ящичекъ съ частицами св. даровъ, въ другомъ ма- 
ленькая чаша съ ложечкою, a въ третьемъ сосудт 
для вина и губна для вытиравія чаши. Дароносиць 
хранятся тоже на престолѣ.

Мѣсто за престоломъ называется 
горнимъ,  то-есть высшимъ. Ово 
ивогда устроивается выше алтаря.
На этомъ мѣстѣ ставится каѳедра 
(сѣдалище), иваче престолъ,  епи- 
скопа, a no сторонамъ его— сѣдалища для священниковъ. Въ на-

стоящее время каѳедры епископовъ ставятся только въ главныхъ

*) Ковчегъ въ видѣ храыа назывался въ старпну сіономъ и іерусаіимомъ. 
І е р у с а л и ы ъ —древняя столица ѳврѳевъ; С і о н ъ — гора іерусаінмсвая, ва ко- 
тороЛ быіи построеаы дворцы Давида и Соломона Хрнстіане этпмп пменами на- 
чали называть царство неоесяое, котораго они надѣются достигнуть чрезъ Хри- 
сга, постраданшаго за грѣхи людѳй близъ зеынаго Іерусаіима, a въ оослѣдствіи 
назвали пин и ковчеги, хранящіе св. дары, чрѳзъ причащеніе которыхъ они на- 
дѣготся поіучпть спасеніе и пойти въ царство небесное.
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соборныхъ церквахъ, которыя потоыу называются к аѳедраль-  
н ы м и. На восточной сторонѣ храма, надъ горнимъ ыѣстомъ, на- 
ходится изобрааеніе Спасителя *), a no стороиамъ его ставятся 
икоііы апостоловъ, чаще с в я т и т е л е й ,  то-есть святыхъ епи-
скоповъ.

Иногда надъ престоломъ устроивается с ѣ н ь  на четырехъ 
столбахъ и подъ этой сѣнью висячій голубь съ распростертымп 
крыльямп, снмволъ Св. Духа. Въ старину голубь этотъ слушилъ
дарохранительнпцею.

Ж ертвенникъ и его нрннадлежности. Съ лѣвой стороны
алтаря устроавается æ е р т в е н- 
нивъ, иначе п р ед л о ж е н і е , —  
такое мѣсто, въ которомъ при- 
ыимаются прпношенія христіанъ 
для богослуженія. Это мѣсто 
иногда составляетъ особое от- 
дѣленіе, отгороженпое отъ ал- 
таря стѣною съ дверью, ішогда 
отдѣляется отъ него только ко- 
лоннамп илп завѣсою; въ боль- 
шей части церквей оно бываетъ 
въ связп съ алтарсмъ. Въ пред- 

ложеніи всегда находится столъ, называемый также ж е р т в е н -  
никомъ,  для ирпнятія ирпношеній. Онъ облачается въ блестящія 
одежды, какъ и престолъ, a стѣны около него украшаются ико- 
нами. На жертвенникъ ставятся священные сосуды и вещи, упо- 
требляющіеся при таинствѣ причащенія, a именно:

Д и с к о с ъ  (что значитъ круглое блюдо), на которомъ пола- 
гаются частп хлѣба, вынутыя въ воспоыиеаніе 
Христа, въ паыять Богоматери и святыхъ, за 
живыхъ и умершихъ. Для большаго удобства 
дискосъ въ иастоящее время дѣлается на под- 
ставкѣ.

Два н е б о л ы и п х ъ  блюда.  На одеомъ изъ нихъ полатается 
хлѣбъ, пзъ котораго вынпмается часть въ воспоминаніе Христа;

*) Въ очень древнихъ церквахъ, гдѣ на восточной стѣнѣ храиа быю всегда 
окно, по сторонамъ его изображали т а п н с т в о  П р и ч а щ е н і я ,  то-есть съ 
одной стороны Хрпста, преподающаго шестп апостоламъ тѣло свое подъ впдомъ 
хлѣба, a съ другой стороны—Христа, прпчащающаго іізъ чаши шесть другихъ 
апостоловъ кровію своею подъ впдоиъ вона.
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изъ

на ней изображается 
крестъ; надругомъ пола- 
гается хлѣбъ, изъ кото- 
раго вынимается часть въ 
честь Богоматери; на немъ 
изображается ликъ Боаіей 
Матери.

З в и з д и д а , состоящая изъ двуіъ дугъ, соедин^. 
собою винтомъ такъ, что ихъ мошно сложить Хъ
и раздвинуть крестообразно. Она ставится на 
дискосъ для того, чтобы частицы хлѣба, по- 
ложенныя на немъ въ опредѣленномъ порядкѣ, 
не смѣшивались между собою.

Ko п іе -н о ж ъ  въ видѣ щщья остт.н 
Двухъ сторонъ, для выниманія части Г  Съ 
хлѣба. цъ

Ч а ш а ,  или п о т и р ъ  (со- 
судъ для питья). Въ эту ча- 
шу вливается для совершенія 
таинства вино, смѣшанное съ
ВОДОЮ.

К  0 В Ш II к ъ, въ которомъ по~ 
дается вино съ водою.

Л ж и ц а — ложечка, которою 
святыя тайны, тѣло п кровь 

Христовы, преподаются иріічащающішся.
Г y в a грецкая губка для оіпр<ііпя св. сос^довъ посл^і литѵр- 

гіи. При богослуженіи употребляются двѣ губы. Одною вытпрается 
дискосъ, когда частицы хлѣба опускаются въ потиръ; эта губа 
находится въ антиминсѣ на престолѣ и называется антиминсо-  
вою или и л и т и е н о ю .  Другая— употребляется для вытиранія 
чаши послѣ ея омовевія; эта губа лежитъ на жертвеннпкѣ и на- 
зывается и с т и р а л ь н о ю .

П о к ро в ы ,  нзъ которыхъ однимъ покрывается дискосъ, дру- 
гимъ— потиръ, a третышъ— дискосъ и потиръ вмѣстѣ. Онп упо- 
требляются для охрапенія даровъ отъ пыли п ыасѣкомыхъ. По- 
кровы эти называются в о з д у х а м и ,  потому что они покрываютъ 
сосуды, какъ воздухъ покрываетъ землю; преимущественно такъ 
называется большой покровъ.



14

Рип ид ы,  то-есть опахала. Въ древвости онѣ устраивались 
для отогнанія насѣкомыхъ отъ св. даровъ, вогда покровы съ ввхъ 

сняты, и дѣлалвсь изъ павлиньихъ перьевъ, по- 
лотна или тонеой вожи. Въ вастоящее время ри- 
пиды дѣлаются металличесЕІя и представляютъ 
кругь въ видѣ сіявія, съ изображевіемъ въ сре- 
дпнѣ херувима, придѣланный къ дливной руво- 
ятбѢ. Онѣ увотребляются только при архіерей- 
скихъ служевіяхъ и указываютъ на то, что вмѣ- 
стѣ съ нами предъ престоломъ Божіимъ служатъ 
херуввмы.

Ривница н  ея яринадлежности. Съ правой
сторовы алтаря отдѣляется мѣсто для сосудо-  
х р а н и т е л ь н и ц ы ,  илв р и з н и ц ы .  Здѣсь хра- 
вятся церковвые сосуды, ениги, по которымъ от- 
правляется богослужевіе, и одежды свящеввослу- 
жащихъ, ризы.  Такъ какъ вещв эти ваходятся 
на сохраненіи y діаконовъ, то и ризвица вазы- 

вается д і а к о н и в о в ъ * ) .
Срѳдняя часть храиа. Алтарь съ жертвенникомъ и ризницею

*) Въ древности въ Россін она вазывалась к у т е й н и к о м ъ ,  потому что
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отдѣляется отъ мѣста, назначеннаго для молящихся, рѣшеткою 
или перегородкою, которая называется и н о н о с т а с о м ъ ,  потоиу 
что она украшена иконами. Въ иноностасѣ находятся три двери. 
Среднія,ведущія къ престолу, называются в р а т а и и  с в я т ым и ,  
потѳму что чрезъ нихъ выносятся святые дары для причащенія, 
и ц а р с к и м и ,  потому что чрезъ нихъ въ святыхъ дарахъ выхо- 
дитъ Царь славы— Іисусъ Христосъ. Онѣ дѣлаются большею частью 
сквозными п уврашаются рѣзьбой и иконами. Обыкновенно на цар- 
скихъ вратахъ изображаются Благовѣщеніе и евангелисты съ сим- 
волами ихъ, или харантерами. Изображенія эти указываютъ, что 
на престолѣ приносится жертва спасенія, о которой первую вѣсть 
получила Дѣва Марія отъ архангела Гавріила и о которой мы зна- 
емъ изъ повѣствованія четырехъ евангелистовъ.— За царскими 
вратами привѣшивается завѣса *).

Двери съ лѣвой стороны царсвихъ ведутъ въ жертвенникъ и 
называются сѣверными, a съ правой стороны— ведутъ въ риз- 
ницу и называются ю ш н ы и и ,  нлп діаконскими. На этихъ две- 
ряхъ большею частью изображаются или ангелы,— вѣстники воли 
Божіей и слуги царства небеснаго,— или святые діаконы, которые 
при жизни своей завѣдывали жертвенникомъ и ризницею.

Кромѣ украшеній на дверяхъ, вся перегородка, отдѣляющая ал- 
тарь, украшается иконами, иногда въ одинъ, a иногда въ нѣсколь- 
во рядовъ. Оттого иноностасы пыѣютъ разлпчный видъ: они или 
представляютъ сквозную рѣшетку разной высоты, или сплошную 
стѣну до верха храма. Иконы перваго ряда называются мѣстны- 
ми. На правой сторонѣ царскихъ вратъ помѣщается икона Спа- 
сителя, за нею— икона х ра мо ва я ,  то-есть изображеніе того собы- 
тія пли святаго, въ память и честь которыхъ освященъ храмъ. 
Съ лѣвой сторовы находится икона Богоматери. Въ ряду съ эти- 
ми иконамп, если есть мѣсто, помѣщаются иеоны святыхъ, болѣе 
чтимыхъ въ той или другой мѣстности. Надъ царскими вратами 
обыкновенно помѣщается изображеніе Тайной вечери, въ знакъ того,

сюда лрпносіглп съѣстные дары на потребу церковникаыъ, каЕъ-то: кутью, сыръ, 
ліц а, пасху.

*) Прп богослуженіп дарскія врата отворяются для входа a выхода священ- 
аослулащпхъ, a завѣса заврывается или отврывается и пр» закрытыхъ вратахъ, 
для того, чтобы яснѣе показать содержаніе молитвъ и значеніе вѣкоторыхъ обря- 
довъ. Такъ, при службахъ покаянныхъ, каковы: повечеріе, полуночница и часы, 
она бываетъ закрыта въ звакъ того, что грѣхіі наши удаляютъ насъ отъ пеба, 
огь Бога, a во вреыя службъ торжествевныхъ, радостныхъ, указывающихъ на 
то, что Господь спасъ насъ, каковы вечерня я утреня, она открывается. При 
служевіи литургіи завѣса большею частью бываетъ открыта.
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что чрезь пріобщеніе святыхъ Христовыхъ таинъ люди удостоива*- 
ются войти въ царство небесное. Во второмъ ряду иконостаса стаі- 
вятся изображевія главвѣйишхъ праздниковъ, то-есть главныхь 
событій изъ жизни Господа Іисуса Христа и Божіей Матери. Ш  
третьемъ ряду цомѣщаются иконы св. апостоловъ и среди ихтц 
ладъ иковою Тайной вечери, изображевіе Іисуса Христа, о котон 
ромъ они дроповѣдывали, въ царскомъ или архіерейскомъ одѣявіи1, 
съ предстоящими Ему Богоматерью сврава и Іоаввомъ Предтѳчѳю 
слѣва *).. Въ четвертомъ ряду ставятся иконы ветхозавѣтныхъ про+ 
роковъ и среди ихъ образъ Богоматери съ Цредвѣчнымъ Младен  ̂
демъ. Въ ііятомъ и шестомъ рядахъ ставятся иконы св. мучени+ 
вовъ и святителей. Самый верхъ икояостаса украшается крестоігы, 
съ изображеніеиъ распятаго на веиъ Господа Іисуса. Иконостасъ 
такимъ образомъ украшенный, представляетъ вамъ всѣхъ небожі^ 
телей и служитъ какъ-бы квигою, изъ которой и веграмотвые 
могутъ узнать исторію Церкви Христовой и ея ученіе. "ΐ>

Иконостасъ устававливается не ыа самомъ враю адтарваго воэ+ 
вышевія, a такъ, что часть этого возвышенія выдается ва среч 
дину храма. Возвышевіе вредъ иковостасомъ называется солеей 
(что звачитъ возвышеніе). На солею входятъ христіане для прда 
нятія св. причащенія; сюда se выходятъ священнослужители для 
произнесевія общихъ молитвъ и поучевій и для чтенія Священ^ 
наго Писавія; по краямъ солеи стоятъ чтецы и пѣвцы. Средина 
содеи, лротивъ царскихъ вратъ, гдѣ преподается св. причащенів 
и произвосятся молитвы и поучевія, называется амв оно мъ,  то+ 
есть восхожденіемъ, a края солеи, на которыхъ отдѣлены мѣста 
для чтецовъ и пѣвцовъ,— кли роса ми .  Слово клиросъ звачитъ 
жребій. Мѣста эти такъ назвавы потому, что въ древности чтеір 
и пѣвцы иногда выбирались по шребію, да и сами составляюті 
жребій,  или удѣлъ Божій, какъ люди, посвятившіе себя ва 
служевіе церкви Божіей. 1

Подлѣ клиросовъ ставятся иеоны в ы h о с н ы я, для богослуженія 
внѣ цернви. Эти иковы придѣлываются къ длиннымъ рукояткамъ

*)■ Такое изображеніе Христа называется д е и с y с ъ. Христосъ пзображается 
въ царекомъ одѣяніи, потому что Онъ есть Дарь, основавшій на эемлѣ дарство 
Боасіе, a въ архіерейскоиъ одѣяніп потому, что Онъ есть Первосвященнигь, при- 
весшій Самого Себя въ жертву за грѣхи людей. Названіе иконы д е и с у с ъ ,  ш> 
цнѣнію нѣкоторыхъ, пронсходптъ отъ грѳческаго слова д е н с и с ъ ,  что значвтъ 
молитва. Вѣроятно, въ дрѳвности, подъ этимъ образомъ подписывадась ыолатва 
съ заголовкомъ д е и с и с ъ, a люди, не свѣдущіе въ греческомъ языкѣ, прпнялн 
это заглавіе за названіе саыой иконы. ■;
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иногда ва петдяхъ, чаще на швурахъ, въ видѣ 
знамени. Называются они х о р у г в я м и  и пред- 
ставляютъ знамева Церкви, подъ которыми христіа- 
не, какъ воивы царства Христова, идутъ ва борьбу 
съ врагами правды и любви.

Мѣсто за солеею назначается для молящихся; 
стѣвы его, равно и столбища, поддерживающія ку- 
полы, украшаются иконами и взображевіями собы- 
тій изъ жизнв Цервви Христовой.

Противъ царскихъ вратъ на западной сторовѣ 
храма устроиваются входвыя двери, ведущія въ 
притворъ. Называютсяовѣ в р а т а м и  к р а с в ы м и ,  
потому что бываютъ особевно украшены, и цер- 
к о в н ы м и, какъ ведущія въ церковь. Въ большихъ 
церквахъ бываютъ еще меньшія врата съ сѣверной 
и южвой сторонъ храма, чрезъ которыя выходятъ 
въ боковые притворы, или паперти.

Притворъипапѳрть. Пр и т в о р ъ ,  иначе п р е д х ра м і е ,  раз- 
дѣляется ва двѣ части: в н у т р е в в і й  притворъ и в в ѣ ш в і й ,  ва- 
зываемый п а п е р т ы о .  Ввутреввій притворъ въ древности вазна- 
чался для о г л а ш е в в ы х ъ ,  то-есть тѣхъ людей, которые желалв 
сдѣлаться христіавами, слушали христіавское учевіе и готовились 
кокрещевію, и к а ю щ и х с я ,  то-есть христіавъ, которые за грѣхи 
отлучевы были отъ причащенія. Въ притворѣ устроивался водо- 
емъ, или к у п е л ь ,  для крещевія; здѣсь же христіаве за общимъ 
столомъ вкушали вищу по оковчаніи богослуженія. Въ монасты- 
ряхъ и въ настоящее время столовая устроивается въ притворѣ 
и называется т р а п е з о й  (что звачитъ сшлъ). Въ притворахъ. 
уставомъ деркви положево совершать покаявныя службы, для того, 
чтобы яснѣе показать, что люди своими грѣхами удаляютъ себя 
отъ Бога и дѣлаются ведостойными стоять въ храмѣ Божіеиъ.— 
Во внѣшнемъ притворѣ, или на паперти, въ древности стояли 
п л a ч y щ і е (разрядъ кающихся, которымъ былъ запрещевъ входъ 
въ храмъ) в здѣсь просвли молитвъ за себя y входящихъ. На во- 
стокѣ ва паперти совершается отпѣваніе тѣлъ уиершвхъ христіавъ.

Въ вастоящее время число взрослыхъ оглавіеввыхъ ве вели- 
ко, публичнаго отлучевія отъ причащевія почти ве бываетъ, об- 
щіе столы послѣ богослужевія тоже яе устроиваются; потому вѣтъ 
вужды въ обширныхъ врптворахъ. Въ вѣкоторыхъ церквахъ су- 
ществуютъ еще. неболыпіе притворы; во въ большей части церквей

2
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совершенно нѣтъ внутренвихъ притворовъ, a устроены только па- 
перти, которыя сдѣлались мѣстомъ для людей, просящихъ мило- 
стыню.

Обряды, наиболѣе употребительные при богослуженіи,

При богослуженіи наиболѣе употребляются слѣдующіе обряды: 
крестное знаменіе съ поклонами, благословеніе священнодѣйствую- 
щаго, возженіе свѣтильеиковъ, кажденіе ѳиміамомъ и звонъ въ 
колокола.

П оедонѳніѳ я  крѳстное 8наменіе. Для выраженія молитвен- 
наго чувства человѣкъ естественно употребляетъ веѣшніе знаки. 
Нѣкоторые изъ этихъ знаковъ общи всѣмъ людямъ, таковы: по- 
клоны поясные и земные, колѣвопреклоненія, вакловенія головы, 
поднятіе рукъ. Всѣ эти движенія выражаютъ преданность Богу, 
сыиреніе, раскаяніе, мольбу о вомвлованіи, благодарвость и бла- 
гоговѣніе.

Но, кромѣ общечеловѣческихъ выражевій молитвеннаго чувства, 
православными христіанами при всѣхъ молитвахъ употребляется 
знакъ, который исключительно только имъ принадлежитъ: это—  
к р е с т н о е  знамен і е.  Крестное знаменіепосамомудревнему обы- 
чаю мы совершаемъ такъ: большой, указательный и средній пальцы, 
правой руки складываемъ вмѣстѣ, a безъииенный и мизинецъ при- 

кладываемъ къ ладони. Сложивши такимъ образонъ паль- 
цы руки, мы прикладываемъ ее сначала къ челу, по- 
томъ къ груди, затѣмъ къ правому и лѣвому плечамъ 
и такимъ образомъ дѣлаемъ ва себѣ знакъ креста. Этимъ 
знавомъ мы выражаемъ свою вѣру во все, чему научилъ 
насъ и что сдѣлалъ для еасъ Христосъ-Спаситель: сложе- 
ніемъ трехъ пальцевъ мы выражаемъ вѣру въ Пресвя- 

тую Троицу единосущную и нераздѣльную; двумя пальцами, при- 
гнутыми къ ладони, выражаемъ вѣру въ то, что Сынъ Божій со- 
шелъ съ неба на землю, сталъ человѣкомъ, не переставая быть 
Богомъ, и такимъ образомъ соединплъ въ Себѣ два естества, бо- 
жеское и человѣческое; полагая руку на чело, грудь и плечи, вы- 
ражаемъ вѣру въ то, что Тріединый Богъ освятилъ наши мысли, 
чувства, желанія и дѣла; наконецъ, осѣняя себя знакомъ креста, 
выражаемъ вѣру въ то, что Христосъ освятилъ нашу душу и спасъ 
насъ своими страданіями на крестѣ.
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Благословеніѳ свящѳннодѣйствующаго. При каждомъ бого- 
служеніи епископы и священники благословляютъ молящихся какъ 
совершители таинствъ, въ которыхъ сообщается благодать Святаго 
Духа. Ыолящіеся съ благоговѣніемъ принимаютъ это благословеніе, 
наклоеяя свои головы. Для благословевія священнодѣй- 
ствующіе складываютъ пальцы руки такъ, что изъ сло- 
женія ихъ составляется имя І и с у с ъ  Х р ис т о с ъ :  для 
этого указательный палецъ протягиваютъ прямо, a сред- 
ній немного наклоняютъ, чѣмъ изображаются буквы ІС; 
затѣмъ безъименный сгибаютъ, большой кладутъ на него 
посрединѣ, a мизинецъ нѣсколько наклоняютъ, чѣмъ об- 
разуются буквы ХС. Такое перстосложеніе называется имено-  
с л о в ны мъ .

Возженіѳ свѣтильниковъ. Во всѣхъ храмахъ на престолѣ и 
жертвенеикѣ, также за престолоыъ и предъ иковами зажигаются 
свѢтильнпеп не только во время вечерняго и ночнаго, во и днев- 
наго богослуженія. Они служатъ выраженіемъ того, что Господь 
даетъ намъ свѣтъ истины, и что душа наша горитъ любовью къ 
Богу и провикнута чувствомъ радости и торжества. Сообразно съ 
такимъ значеніемъ свѣтильниковъ, освѣщеніе увеличивается при 
праздничномъ торжественномъ богослуженіи и уменьшается при 
службахъ покаянныхъ.

Для освѣщевія употребляется елей и воскъ. Е л е й (масло изъ 
плодовъ масличныхъ, или оливковыхъ деревьевъ), сим- 
волъ ыилости, указываетъ на то, что Господь даетъ ми- 
лости людямъ, a люди съ своей стороны готовы приво- 
сить Ему въ жертву дѣла милосердія. Чистый же в о с к ъ .  
собираемый пчелами съ душистыхъ ι і * * \ 
цвѣтовъ, служитъ знакомъ того, ЧТО ! il
молитвы людей, приносимыя отъ чи- Ij y II \
стаго сердца, пріятны Богу. I  4 \  і

Свѣтильники, употребляемые въ #  |  #  ж/ ' ж
храмѣ, бываютъ п е р е н о с н ы е  и 
н е п о д в и ж н ы е ;  тѣ и другіе раз- i f  /
личаются еще по количеству свѣчъ 
и лампадъ. Переносные всегда уст- 
роиваются для свѣчъ и бываютъ въ JL
одну, двѣ и три свѣчи. Свѣтиль- 

никъвъ одну свѣчу называется п о д с в ѣ ч н и к о м ъ  и указываетъ, 
что едішъ есть Богъ— свѣтъ вѣчный; свѣтильеикъ въ двѣ свѣчи
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еазывается д и к и р і е м ъ  (двусвѣчіемъ) и изображаетъ собою, что 
въ Іисусѣ Христѣ р а  естества— божеское и человѣческое, a въ 
три свѣчи— т р и к и р і е м ъ  (трисвѣчіемъ) и указываетъ на три 
Лица Божества.— Въ неподвижныхъ свѣтильникахъ возжитаются 
предъ иконами елей и восковыя свѣчи. Свѣтильники эти назы- 
ваются к а н д и л а м и  и л а м п а д а м и ,  если устроены въ одву 
свѣчу; поливавдилами ( многосвѣчниками) ,  если въ семь или

двѣнадцать свѣчъ (семь свѣчъ въ нихъ указываютъ на семь да- 
ровъ Св. Духа, a двѣнадцать— на апостоловъ), и п а н и к а н д и -  
лами (всѣсвѣчниками), если въ нихъ больше двѣнадцатп свѣчъ.

Иногда паникандило устроивается въ видѣ круга, устав- 
леннаго свѣчами; тогда оно называется х о рос ъ ,  что 
значитъ кругъ, собранге.

Кажденіе ѳиміамомъ. Кромѣ возженія свѣтильни- 
ковъ приеадлежностью богослуженія служитъ к a ж д е н і е 
ѳ имі амомъ (древесною дугиистой смолою). Это важ- 
деніе иногда совершается предъ престоломъ и иконами: 
тогда оно выражаетъ желаніе молящихся, чтобы молитва 
ихъ также возносилась къ небу, какъ ѳиміамъ несется 
вверхъ. Иногда кажденіе совершается предъ молящимися: 
тогда оно выражаетъ желаніе совсршаюіцаго службу, 
чтобы благодать Св. Духа также окружала души вѣрую- 
щихъ, какъ окружаетъ ихъ благовонный дымъ ѳиміама; 
молящіеся наклоняютъ при этомъ свои головы въ знакъ
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привятія благодати. Для кажденія употребляется сосудъ, вазы- 
ваемый к а ди ло мъ и к а д и л ь в и ц е ю ;  кадило есть чашка съ 
крышкою, повѣшенная на трехъ цѣпочкахъ, соедивееныхъ въ одной 
рукояткѣ.

Звонъ въ кодокода. При храмѣ ваходятся к о л о к о л а .  Ови 
помѣщаются или на крышѣ храма, въ башвяхъ куволовъ, или при 
входѣ во храмъ, на паперти, въ такъ вазываемыхъ з в о в в и ц а х ъ ,  
или подлѣ храма въ особо устроенвыхъ здавіяхъ, вазываемыхъ к  о- 
л о к о л ь в я м и .  Ивогда звовнпца строится высокою башвею вадъ 
дапертью· тогда ова обыквовевво вазывается колокольнею.

Колокола употребляются для того, чтобы 
•созывать къ богослужевію, выражать торжество 
Деркви и возвѣщать о главвыхъ дѣйствіяхъ 
богослужевія тѣмъ христіавамъ, которые при 
вемъ не присутствуютъ,дабы и ови могли при- 
«оедивить свои иолитвы къ обществеввой мо- 
литвѣ вѣруюіцихъ. По различію цѣли, для κο
τοροή звовятъ, различаются три  з в ова :

1) У д а р я ю т ъ  въ о дивъ к о л о к о л ъ  
я ѣ с к о л ь к о  разъ:  таной звовъ бываетъ до 
вачала службы въ храмѣ и называется благо-  
в ѣ с т о м ъ ,  тавъ какъ даетъ радоствую вѣсть 
о вачалѣ богослужевіл. Тавимъ же звономъ даютъ звать о времеви 
совершенія таивства ва литургіи, a ивогда о времеви чтевія еван- 
гелія ва другихъ службахъ. Гдѣ много коловоловъ, )таиъ благо- 
вѣстъ производится по развымъ двямъ въ развые воловола, вото- 
рые вазываются: праздвичвый, иваче поліелейвый, воскресвый, 
оростодвеввый, ыалый.

2 ) У д а р я ю т ъ в ъ в ѣ с к о л ь Б о к о л о в о л о в ъ  в н ѣ с т ѣ  въ 
т р и  п р і е м а :  такой звовъ вазывается т р е з в о в о м ъ  и бываетъ 
дри вачалѣ торжествеввыхъ службъ (литургіи, вечерви и утрени) 
послѣ благовѣста. Въ торжествевные дви бываетъ вседвевнцй 
трезвовъ.

8) У д а р я ю т ъ  въ к а ж д ы й  к о л о к о л ъ  п о о д в о м у  р а з у  
и, п е р е б р а в ш и  т а к и м ъ  образомъ всѣ к о л о к о л а  раза 
два или т р и ,  у д а р я ю т ъ  р а з о и ъ  во всѣ к о л о к о л а .  Та- 
кой звовъ вазывается п е р е з в о н о м ъ и  бываетъ ври вывосѣ креста 
и влащаввцы u при совершевіи такъ вазываемыхъ к р е с т в ы х ъ  
ходовъ.



0 ЛИЦАХЪ, СОВЕРШАЮЩИХЪ БОГООЛУЖЕНІЕ, И ИХЪ
ОДЕЖДАХЪ.

Свшценныя лица.

Лица, участвующія въ совершееіи богослуженія, раздѣляются 
н а с в я щ е в н о с л у ж и т е л е й и ц е р к о в в о с л у ж и т е л е й .  Свя- 
щеннослужителями называются тѣ лица, которыя получили бла- 
годать Св. Духа въ таинствѣ священства для управленія Цер- 
ковыо, какъ обществомъ христіаеъ, таковы: епископъ, священ- 
никъ, діаконъ; a церковнослужителями называются тѣ лица, кото- 
рыя избравы на служеніе при церкви, какъ мѣстѣ богослуженія.

Первую, высшую отепееь священства имѣетъ епископъ, что 
значитъ н а д з и р а т е л ь .  Такъ называются преемники апостоловъ 
въ служеніи Церкви и управленіи ею. По отвошенію къ обще- 
ственному богослужевію оби суть начальники всѣхъ церквей, на- 
ходящихся въ ихъ области Они освящаютъ храмы илп авти- 
минсы, даютъ позволевіе на совершеніе службы въ этихъ хра- 
махъ и поставляютъ всѣхъ при нихъ служащихъ. Какъ началь- 
ники священниковъ, иначе іереевъ, епископы называются архіе* 
реями. Всѣ епископы раввы между собою по благодати священ- 
ства. Но такъ какъ области, порластныя имъ, различаются 
своею обшифостью и своимъ значевіемъ въ земныхъ царствахъг 
то и еписБОпы получили разныя названія. Еписбопы малыхь 
областей или городовъ называются просто е п и с к о п а м и  и 
а р х і е р е я м и *  епископы городовъ и областей болѣе значитель- 
ныхъ начали называться а р х і е п и с к о п а м и  (то-есть началь- 
ными, первыми епископами)\ епископы столичныхъ городовъ> 
иначе митрополій, называются м и т р о п о л и т а м и ;  епископы 
дрѳвнихъ столицъ всемірной Римской Имперіи (Рима, Константи- 
нополя, Александріи, Автіохіи) и Іерусалима, изъ которыхъ вѣра 
христіанская распространилась по землѣ, получили назвавіе па- 
т р і а р х о в ъ  (что значитъ начальншъ отцовъ). Епископы 
иногда имѣютъ y  себя помощникаии тоже епископовъ; ѳти под- 
вачальные архіереи называются в и н а р і я м и ,  то-есть тмѣст- 
никами. Христіанскія церкви въ нѣкоторыхъ областяхъ (какъ 
и y  насъ въ Россіи) управляются Соборомъ, или собравіемъ нѣ- 
сбол ьби хъ  епископовъ; таной Соборъ называется с и н о д о м ъ .
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Вторую степень священства занимаютъ іереи,  то-есть свл- 
щеннти. Іереи по благословенію своего епископа управляютъ 
малыми христіансними общинами, составляющими п р и х о д ы ,  
и инѣютъ въ своемъ завѣдываніи приходскія цервви. Они бла- 
гословляютъ начало кашдаго общественнаго богослуженіи, совер- 
шаютъ всѣ таинства Церкви, кромѣ священства, и имѣють подъ 
своимъ наблюденіемъ всѣхъ лидъ, служащихъ при церкви. Они 
тояе имѣютъ право благословлять низшихъ себя именемъ Господ- 
нпмъ, но тольбо одною рукою. Всѣ священннЕИ по благодати свя- 
щенства равны мешду собою, но различаются по значенію церквей 
и приходовъ, которые находятся подъ ихъ управленіемъ. Одни изъ 
нихъ называются просто с в я щ е н н и к а м и ,  или і ереями;  
другіе получаютъ зваеіе п р о т о і е р е е в ъ  (то-есть первыхъ, ста- 
рѣйшихъ іереевъ); протоіереи пользуются первенствомъ, когда 
служатъ вмѣстѣ съ священниками. Священники придворныхъ со- 
боровъ называются п р е с в и т е р а м и  (старѣйгиинами), a глав- 
ный священникъ имѣетъ званіе п р о т о п р е с в и т е р а .  Священ- 
ники, имѣющіе саыъ нонашескій, называются і ер о мо н ах а ми ,  
то-есть священномонахами.

Третыо степень священства имѣетъ д і а к о н ъ ,  что значитъ 
служителъ. Онъ слуаитъ епископу и священеику при соверше- 
ніи таинствъ, a самъ совершать ихъ не мошетъ и потому не 
имѣетъ права благословлять именемъ Господнимъ. При обществен- 
номъ богослуженіи онъ, съ благословенія священника, произноситъ 
общія молитвы, читаетъ Священное Писаніе и наблюдаетъ за бла- 
гочиніемъ молящихся; на его попеченіи находятся всѣ священ- 
ныя вещи: сосуды, книги, одежды. По степени священства всѣ 
діаконы равны между собою, но различаются по чинамъ. Старшіе 
діаконы при главныхъ церквахъ называются п р о т о д і а к о н а м и ,  
то-есть перводгаконами, и пользуются первенствомъ, когда слу- 
жатъ вмѣстѣ съ другими діаконами; a главный діаконъ при епи- 
скопѣ получаетъ званіе а р х и д і а к о н а ,  то-есть начальтго діа- 
кона. Ёсли діаконъ изъ монаховъ, то онъ называется і ерод і а -  
нономъ (то-есть священнодіакономъ).

Первое мѣсто между церковнослужителями занимаютъ ипо- 
д і а к о н ы ;  они участвуютъ въ богослуженіи при епископахъ и 
потому находятся только при епископскихъ каѳвдрахъ. За ними 
слѣдуютъ ч т е ц ы  н п ѣ в ц ы ,  называемые д ь я ч к а м и  и пса-  
л ом щи к ам и ,  и пономарп,  или придверники. На обязан- 
ности послѣднихъ дежитъ смотрѣніе за чистотою храма и зво-
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номъ въ колокола. При богослуженіи они выносятъ свѣтильники 
и подаютъ кадила, а, освободившись отъ исполненія этихъ обя- 
занностей, принимаютъ участіе въ чтеніи и пѣніи. Всѣ церковно- 
служители вмѣстѣ называются п р и ч т о м ъ ,  потому что причи- 
слены къ церкви, и к л и р о м ъ  ( клироіианами) , какъ состав- 
ляющіе жребій Божій *).

Овященныя одежды и знаки отличія.

Священныя лица при богослуженіи издревле облачаются въ 
особыя одежды, которымъ придано особое духовное значеніе. 
Одежды эти съ древнѣйшихъ временъ украшаются крестами. 
Одеждою дьячка служитъ стихарь · одеждою иподіакона стихарь 
съ ораремъ, всегда подвязанныиъ; діаконы ииѣютъ стихарь, 
орарь и поручи; священникъ— подризникъ (стихарь), епитрахиль, 
поручи, поясъ и фелонь (а нѣкоторые изъ нихъ еще набедренникъ, 
палицу, свуфью и камилавку); одеждами епископа служатъ: под- 
ризникъ, епитрахиль, поясъ, поручи, набедренникъ, палица, сак- 
косъ, омофоръ и митра.

Стих&рь и  лодризникъ. С т и х а р ь  —  одежда длинная до 
пола, съ рукавами, принадлежитъ всѣмъ свяіценнымъ степенямъ 
съ яебольшимъ отличіемъ, именно діаконскій стихарь дѣлается съ 
широкими рукавами, a епискоискій и священническій— съ узкими. 
Такъ какъ послѣдній надѣвается подъ другою одеждою, —  подъ 
ризою, то называется п о д р из ни к ом ъ .  Одежда эта напоминаетъ 
священнослужителю, что благодать Св. Духа покрываетъ его какъ-бы 
одеждою спасенія и радости и облекаетъ его красотою. Въ на- 
стоящее время эту одежду носятъ, съ благословенія епископа, и 
причетниЕИ.

Орарь и  ѳпнтрахиль. Орарь есть священнаа одежда также 
всѣхъ степеней священства и служитъ знакомъ того, что благодать 
Святаго Духа въ обиліи на нихъ изливается. Діаконъ носитъ его 
на лѣвомъ плечѣ и только иногда опоясывается имъ крестооб- 
разно. Орарь составдяеть главную его одежду, безъ которой онъ

*) Варочемъ, къ клиру иногда причисляюіь н свящевяослужитеіей тогда 
раздѣляютъ вго на высшій и низшій.  Высшимъ клпромъ называюгъ свяшенно- 
слугнтелей, a низшимъ—дерковнослужитеіей.
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не совершаетъ ни одной церковной сіужбы. Дерша вовецъ ораря 
въ правой рукѣ, діаковъ приподвимаетъ его, когда приглашаегь

1. Стихарь съ ораремъ, 2. Орарь, 3. Риза, 4. Епитрахиль, 5. Поручь, 6. Поасъ, 
7. Набедренникъ, 8. Палица, 9. Скуфья, 10. Камилавка, 11. Митра, 12. Саккосъ сх  

омофоромъ, 13- Наперсный кресгь, 14. Панагія, 15. Орлецъ, 16. Посохъ.

къ начатію молитвъ и вниыанію и когда произноситъ саыыя мо- 
литвы. Въ древвости діакоеы отврали ораремъ уста причастви- 
б о въ . Такъ вакъ діавоны ва зеилѣ служатъ около престола Бо- 
жія, водобво ангеламъ окружающимъ Его на небесахъ, то, для
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указавія этого, на древнихъ ораряхъ вышивалась аегельская 
пѣснь: «Святъ, святъ, святъ, Господь Саваоѳъ».— Священникъ 
и епископъ носятъ эту одеясду на обоихъ плечахъ, такъ что она 
огибаетъ ихъ шею и спускается спереди двумя концами, кото- 
рые для удобства сшиты или соединены пуговицами. Отъ такого 
способа ношенія орарь священническій получилъ названіе епи- 
т р а х и л ь ,  что значитъ н а в ы й н и к ъ ,  н а ш е й н и к ъ .  Священ- 
н и б и  и епископы надѣваютъ орарь на оба илеча въ знакъ того, 
что они получили сугубую благодать евященства и вполнѣ по- 
святили себя на служевіе Церкви. Изъ церковнослужителей орарь 
носятъ только иподіаконы, опоясываясь имъ крестовидно чрезъ 
плечи и подвязывая его подъ нлечомъ.

П оручя и  лоясъ. Поручи, или н а р у к а в е и к и ,  привадле- 
жатъ всѣмъ степевямъ свящевства, какъ указаніе на то, что слу- 
жащій Церкви долженъ надѣяться не на свои силы, a на помощь 
Божію. Поясъ же принадлежитъ только къ одеждамъ свящееника 
и епископа и служитъ для нихъ знакомъ, чтоБогъ укрѣпляетъ ихъ 
своею силою, поставляетъ ихъ ва непорочный нуть и помогаетъ 
имъ съ быстротой оденя возноситься на высоту святости.

Фѳлонь и саккосъ Фелонь  одежда длинная, широкая, безъ 
рукавовъ, съ однимъ отверстіемъ для головы, закрывающая во- 
кругъ все тѣло. Она служитъ указаніемъ того, что священники 
облечевы въ правду, этою правдою ограждены отъ окружающаго 
ихъ нечестія и, слѣдовательно, должны быть служителями правды. 
Въ церквахъ восточныхъ фелонь устроивается одинаково длинною 
спереди и сзади· въ церквахъ русскихъ, гдѣ церковныя одежды 
шьются изъ богатыхъ парчей, которыя трудно свернуть въ складки 
на плечахъ, дѣлается спереди фелони вырѣзъ, такъ что спереди 
она бываетъ меого короче, чѣмъ сзади. Фелони y насъ обыкно- 
венно называются ризаып.

Въ продолженіе многихъ вѣковъ фелони носилп и епископы. 
Но когда христіанская вѣра сдѣлалась господствующею, импера- 
торы греческіе дали главнымъ епископамъ,— патріархамъ,— право 
носить д а л м а т и к ъ  (одежду въ родѣ короткаго стихаря съ ко- 
роткими рукавами, иіи полурукавами), такую одежду, которую 
носили только цари и важнѣЗшія лица въ государотвѣ. Епископы 
приняли эту одежду ве какъ земное украшееіе, a какъ указаніе 
ва то, что ови должны возвышаться святостью жизви, и назвали 
ее с а к к о с о м ъ ,  что значитъ: рубище, или одежда смиренгя.
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Съ теченіенъ времени одежда эта сдѣлалась общею одеждою всѣіъ 
еписвоповъ, которую они носятъ теперь вмѣсто фелони.

Онофоръ. Омофоръ,  что значитъ наплечт къ , вошедъ въ 
число церковвыхъ одеждъ, какъ отличительеая одежда епископа. 
Сначала омофоры дѣлались изъ волвы, потомъ изъ бѣлой шер- 
стяной матеріи, a въ настоящее время они шьются изъ той же 
матеріи, изъ какой и другія ризы. Омофоръ есть длинный ши- 
рокій платъ, украшенный крестами и возлагаемый на плечи 
архіерея такъ, что одинъ конецъ его опускается спереди, a дру- 
гой сзади. Одежда эта служитъ знакомъ власти епископа, напо- 
миваетъ ему, что онъ должевъ заботиться объ обращеніи за- 
блуждающихся, какъ милоссрдый пастырь, который беретъ ва 
свои плечи заблудившуюся овцу.

Мятра, камилавка и  скуфья. Повязки, главотяжи употреб- 
лялн при богослуженіи сначала только патріархи; впослѣдствіи 
же времеви онѣ сдѣлались привадлежвостыо церковнаго облаче- 
вія всѣхъ епископовъ. Въ вастоящее время архимавдриты, про- 
тоіереи и вѣкоторые свящеввики получили право восить при бо- 
гослуженіи головныя украшенія. Головное украшеніе архіереевъ 
п архимавдритовъ вазывается ми т ро ю (что звачитъ повязка)\ 
головвыя украшевія іереевъ вазываются: одви— к а м и л а в к а м и ,  
a другія— с к у ф ь я м и .  Слово к а м и л а в к а  звачитъ или сдѣ-  
ланное изъ верблюжъей гиерсти, или защищающее отъ жара·, 
a слово с к у ф ь я  звачитъ похожее на чашу или черепъ.

Набѳдрѳнннкъ н  палица. Въ древности лица, занимавшія 
важвыя долашости въ войскахъ и царснихъ палатахъ, восили при 
бедрѣ мечи разваго рода и подъ вими подвѣшивали н а к ол ѣ н -  
н и б и  тоже разваго вида, набедреввики и палицы. Греческіе 
императоры, сдѣлавшись христіанами, дали епископамъ и вѣко- 
торымъ священвикамъ право восить ихъ безъ мечей; такимъ 
образомъ ови вошли въ число церковвыхъ облачевій, какъ з н а к и  
о т л и ч і й .  Лица, получившія право восить только набедренникъ, 
привѣшиваютъ его съ правой сторовы; получившія же и палицу—  
съ правой сторовы прввѣшиваюгь ее, a вабедренникъ восятъ ыа 
лѣвомъ боку. Ёпвскопы и священвики съ этими зваками отличій 
восятъ ихъ какъ вапомивавіе того, что ови получили духоввый 
мечъ, слово Божіе, которымъ должны поражать все вечистое и 
порочвое.
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Нанѳрсный крѳстъ, панагія , жевдъ н  орлецы. Къ осо- 
бымъ знакамъ отличій епископскаго сана въ настоящее вренн 
иривадлежатъ: к р е с т ъ ,  п а н а г і я ,  жез лъ и орлецы.

К р е с т ъ  еиископы возлагаютъ на грудь поверхъ облаченія 
въ напоминавіе того, что распятаго Христа они должвы не только 
носить въ сердцѣ, но и предъ всѣми исповѣдывать, то-есть 
должвы быть проповѣдвиЕами вѣры Христовой. Наперсвые кре- 
сты, различнымъ образомъ украшенные, даются, какъ з н а к и  отли- 
ч}я, всѣмъ архимавдритамъ и вѣкоторымъ протоіереямъ и іереямъ.

П а е а г і я  (что значитъ всесоятая)  есть небольшой круглый 
образъ Спасителя или Божіей Матери, обыкновенно богато укра- 
шенный, который архіереи носятъ на груди. Ояа дается и яѣ- 
которымъ архимаядритамъ. Въ старину панагія дѣлались вѣ- 
сколько иваче,— въ видѣ складваго ящпчка, круглаго или четы- 
рехѵгольнаго, ва одной сторовѣ котораго былъ образъ Богома- 
тери, a на другой Спасителя или Пресвятой Троицы; въ этотъ 
ящичекъ полагались частицы святыхъ мощей.

Ж е з л ъ  или п о с о х ъ ,  въ вастоящее вреыя, употребляютъ 
всѣ епископы въ знакъ того, что они пастыри стада Христова 
и должны имѣть о немъ попеченіе, какъ отцы о своихъ дѣтяхъ. 
Потому жезлъ этотъ называется п а т и р и с с а  (отъ греческаго 
слова патиръ— отецъ). Архіерейскій жезлъ имѣетъ ваверху рожки 
и увѣвчивается крестомъ. Болыпею частью ва рожкахъ изобра- 
жаются головы змѣи, въ напоминаніе словъ Спасятеля: будъте 
мудри, яко змія. Какъ змѣя ежегодяо обновляется, сбрасывая 
съ себя старую кожу и для того продираясь чрезъ колючія ра- 
стенія, такъ и епископъ, руководя своею паствою, долженъ самъ 
идти и другихъ вести по пути просвѣщенія и обяовлееія, не- 
смотря на горести и страданія. На посохѣ y рукоятви привѣши- 
вается для украшенія небольшой четырехугодьный платъ, назы- 
ваеыый с у л о к ъ .  или ш и р и н к а .

О р л е ц а ы и  называются круглые коврики съ изобрашеніемъ 
летящаго надъ городомъ одноглаваго орла съ сіяніемъ вокругъ 
головы его. Во время богослуженія епископъ стоитъ на орлецѣ 
въ вапоминаніе того, что овъ учевіемъ и жизнью своею должевъ 
возвышаться надъ всею паствою и слушитъ для нея примѣромъ 
стремленія отъ земваго къ небесному.
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0 БОГОСЛУЖЕНІИ ОБЩЕСТВЕННОМЪ.

Кругъ суточнаго, седмичнаго и годоваго Богослуженія-

Общественеое богослуженіе состоитъ изъ разныхъ молитвосло- 
вій, или церковныхъ службъ. Всѣ эти службы пріурочееы къ 
разнымъ часамъ сутокъ. Онѣ выражаютъ наши воспоминанія о 
событіяхъ, случившихся въ эти часы, и содержатъ моленія, со- 
гласныя съ этими воспомипаніямп.

К р угъ  суточнаго Вогослужѳнія. Въ древности сутки начи- 
нались съ вечера. Съ 6-ти часовъ вечера (по нашему счету) на- 
ступала ночь, которая раздѣлялась на четыре части или с т р а ж и  
(т. е. смѣны воииовъ)·. вечеръ (наши отъ 6 до 9 часовъ ве- 
чера), п олн о чь  (отъ 9— 12 ночи), п ѣ т л о г л а ш е н і е ,  то-есть 
ѵѣиіе пѣтуховъ (12— 3 час. по полуночи) и у тр о  (3— 6 час. 
утра). День начинался съ 6 часовъ утра по нашему счету и раз- 
дѣлялся также на четыре части, которыя назывались тоже стра- 
жами и час ами  *): п е р в ы й  часъ (6— 9 часовъ утра по на- 
шему счету), т р е т і й  часъ  (9— 12 пополудви). ш е с т о й  чаеъ 
(12— 3 полудни) и д е в я т ы й  часъ  (3— 6 пополудни). Казкдую 
часть сутокъ христіане начинали обществеенымъ молитвословіемъ. 
Такъ образовались восемь церковныхъ службъ: для часовъ ночи—  
вечерня ,  п овечер і е,  п о л у н о щ н и ц а  и у т р е н я ,  a для 
часовъ дня— первый,  т р е т і й ,  ш е с т о й  и д е в я т ы й  часы.  
Кромѣ того, въ псполненіе заповѣди Христа —  преломлять хлѣбъ 
въ Его воспоминаніе, ежедневно совершается еще л и т у р г і я ,  a 
если нѣтъ литургіи, то чинъ и з о б р а з и т е л ь н ы х ъ .  иначе 
обѣдница .  Такимъ образомъ составился к р у г ъ  с у т о ч н а г о  
б о г о с л у ж е н і я  изъ девяти службъ.

К р угъ  сѳдмичнаго Богослуженія. Каждый день с е д м и ц ы  
(по нашему недѣли)  посвященъ особеннымъ воспоминаніямъ имен- 
но: недѣл я ,  то-есть воскресенье, посвящена воспомиеанію вос- 
кресенія Христа изъ мертвыхъ; п о н е д ѣ л ь н и к ъ — въ честь не- 
бесныхъ силъ безплотныхъ— ангеловъ; в т о р е и к ъ — въ честь

*) Отсюда выраженіе с т о я т ь  н а  с т р а ж ѣ ,  плп н а  ч а с а х ъ .
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пророковъ и между ними высшаго изъ пророковъ, Іоанна Пред- 
течи; среда— въ честь креста Христова, какъ день преданія 
Господа Іисуса Христа Іудою; ч е т в е р г ъ — въ честь святителей 
и между ними святителя Нинолая, архіепископа города Миры- 
Ликійскія; п я т н и ц а  —  въ честь креста, какъ день распятія 
Христова; с у б б о т а — въ честь всѣхъ святыхъ и въ память 
всѣхъ умершихъ въ надеждѣ на воскресеніе и жизнь вѣчную. 
Молитвословія въ честь Божіей Матери полагаются въ каждый 
день седмицы, a преимущественно въ воскресенія, среды и пят- 
ницы. Сообразно съ воспоминаніямп объ этихъ событіяхъ и ли- 
цахъ, въ неизмѣеный кругъ суточнаго богослуженія входятъ нѣ- 
которыя пѣснопѣнія и молитвы, измѣияющіяся съ каждымъ днемъ 
седмицы. Кромѣ того, службы субботы и особенно воскресенья 
отправляются съ болыпею торжественностью, какъ праздничныя, 
a службы среды и пятницы посвящаются покаянію и соеди- 
няются съ постомъ въ продолженіе всего года за исключеніемъ 
шести недѣль въ году, когда постъ вслѣдствіе особыхъ воспоми- 
наній отмѣняется. Недѣли эти называются с п л о ш н ы м и  *). 
Такъ являются особенеости богослуженія въ каждый день сед- 
мицы и образуется в р у г ъ  с е д м и ч н а г о  б о г о с л у ж е н і я .

К р угъ  богослуженія годоваго. Каждое число каждаго мѣ- 
сяца, каждый день года посвящается или воспоминанію особыхъ со- 
бытій, или паняти различыыхъ святыхъ. Въ честь этого событія 
или лица установлены особыя пѣснопѣвія, молитвы и обряды, ко- 
торые присоединяются еъ особымъ молитвамъ и пѣснопѣніямъ дня 
седмицы и такимъ образомъ вводятъ еще новыя особенности въ 
неизмѣнный ходъ ежедневной службы,— особенности, измѣняющіяся 
съ каждымъ днемъ года. Отъ этого образуется к р у г ъ  г о д о ва г о  
б о г о с л у ж е н і я .

Понятіѳ о праздникахъ 2  равдѣлѳніѳ ихъ. Въ кругѣ го- 
доваго богослужееія особенно большія измѣненія бываютъ въ дни 
великихъ праздниковъ и постовъ. ПраЗдниками называются дни тор- 
жества въ честь Господа, Богоматери и святыхъ, въ память на- 
кихъ либо милостей Божіихъ. По предмету богослуженія праздники 
раздѣляются на Г о с πодни, въ честьГоспода Бога; Богородич-

*) Таковы: двѣ недѣли святокъ, недѣля послѣ дня Мытаря п Фарисея, ведѣля 
сырная, недѣля Пасхи и недѣія послѣ Троицына дня.
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яы , въ честь Богоматери, и с в я т ы х ъ ,  въ честь святыхъ авге- 
ловъ и человѣковъ. По торжественности богослуженія они раздѣ- 
ляются на в е л ик і е ,  с р е д н і е и м а л ы е ; п о  времени празднова- 
нія— на н е п о д в и ж н ы е ,  бывающіе ежегодно въ одни и тѣ же 
числа мѣсяца, и п о д в и ж н ы е ,  бывающіе ежегодно въ одни и 
тѣ же дни недѣли, но переходящіе на разныя числа мѣсяца, вмѣстѣ 
съ переходомъ праздника Пасхи.

Праздникъ Пасхи, какъ день воскресеніяХристова,есть празд-  
е и к ъ  п р а з н и к о в ъ  и т о р ж е с т в о т о р ж е с т в ъ .  Кромѣэтого 
праздника, особеннымъ торжествомъ богослуженія отличаются двѣ- 
вадцать праздниковъ, частію неподвижныхъ, частію подвижеыхъ, 
воторые называются д в у н а д е с я т ы м и ;  одни изъ нихъ установ- 
лены въ честь Господа, другіе въ честь Богоматери. Въ честь Гос- 
пода Іисуса Христа празднуются дни: Р о ж д е с т в а  Х р и с т о в а ,  
П р е о б р а ж е н і я ,  Т о р ж е с т в е н н а г о  входа  въ І е р у с а -  
л имъ,  В о з н е с е н і я ,  П я т и д е с я т н и ц ы  и В о з д в и ж е н і я  
К р е с т а Х р и с т о в а .  Въ честь Богоматери празднуются дни: 
Р о ж д е с т в а  ея, В в е д е н і я  во храмъ,  Б л а г о в ѣ щ е н і я ,  
€ р ѣ т е н і я ,  когда ова принесла во храмъ Богомладенца Іисуса, 
извѣстный подъ именемъ Срѣтенія Господня, и У с п е н і я. Дву- 
надесятые праздники имѣютъ дни п р е д п р а з д н е с т в а и  по- 
п р а з д н е с т в а ,  во время которыхъ на всѣхъ службахъ произно- 
сятся пѣснопѣнія праздника. Кромѣ того первый девь послѣ мно- 
гихъ изъ двунадесятыхъ праздниковъ посвящается въ честь лицъ, 
которыя участвовали въ событіи, воспоминаемомъ въ праздничный 
день. Приготовленіемъ къ нѣкоторымъ праздникамъ служатъ посты 
и особыя молитвы за умершихъ.

Соединеніе вседневныхъ службъ. Въ древности, преиму- 
щественно въ монастыряхъ, всѣ службы суточнагв богослуженія 
совершались отдѣльно въ часы, для нихъ опредѣленеые. Въ на- 
стоящее время овѣ соедиеяются въ три богослуженія: вечернее,  
состоящее изъ службъ девятаго часа, вечерни и повечерія; утрен-  
нее, въ которое входятъ службы полунощницы, утрени и перваго 
часа, и п олуденное ,  состоящее изъ службъ третьяго и шестаго 
часовъ и литургіи или обѣдвицы. На дни "воскресные и великіе 
праздники вечернее и утревнее богослужевія соединяются въ одву 
службу, которая вазывается б д ѣ н і е м ъ (провожденгемъ времет  
безъ сна) и состоитъ изъ вечерни, утреви и перваго часа. Такъ 
какъ въ нѣкоторыхъ мовастыряхъ служба эта, начинаясь по за- 
хожденіи солнца. продолжается до разсвѣта и всегда соеднвяетъ
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въ себѣ молитвы вечера и утра, тоонаназывается в с е е о щ н ы м ъ  
бд ѣн і емъ ,  въ просторѣчіи в с е н о щ н о ю и  в сено чне ю.

Въ тѣ дни Великаго поста, въ которые не подожено литур- 
гіи, если придется празднивъ, по случаю котораго должна быть 
литургія, происходитъ слѣдующее измѣненіе въ распредѣленіи днев- 
ныхъ службъ: у т р е н н е е  богослуженіе состоитъ изъ полунощни- 
цы, утрени и перваго часа, п о л у д е е н о е — изъ третьяго, ше- 
стаго и девятаго часовъ, вечерни и литургіи, a в е ч е р н е е —  
изъ повечерія.

Воспоминанія, соединенныя съ двунадесятьши 
праздниками.

Рождѳство Пресвятыа Богородиды. Пресвятая Дѣва Марія 
родилась въ незнатномъ галилейскомъ городѣ Назаретѣ. Родите- 
лями ея были святые праведные Іоакимъ и Анна. Св. Іоанимъ про- 
есходилъ изъ колѣна Іудина, изъ царскаго рода Давида, a св. 
Анва изъ колѣна Левіина, изъ первосвященническаго рода Аарона. 
Іоакимъ и Анна долго не имѣли дѣтей, горевали объ этомъ и 
молили Бога, чтобы Онъ снялъ съ нихъ поношеніе безчадства. Гос- 
подь услышалъ молитву ихъ и даровалъ имъ дочь, которую онд 
назвали М a р і е ю, чхо значитъ госпожа, или высокая. Событіе этоу 
радостное для рода человѣческаго, такъ какъ оно открыло дверь 
ко спасенію, празднуется 8-го сентября. Слѣдующій за тѣмъ день- 
посвящается памяти Іоакима и Ацны, которые называются Бого- 
отцами, потому что дочь ихъ, Марія, удостоилась быхь Матерін> 
Богочеловѣка Іисуоа Христа.

Сущность пѣснопѣній этого праздника выражается въ тропарѣ *) 
дня: « Рождество Твое Богородице Дѣво, радость возвѣсти ( возвѣ- 
стило, принесло) всей вселеннѣй; изъ Тебе (ибо изъ Тебя) возсія 
солнце правды, Христосъ Богъ нашъ, и, раврушнвъ клятвѵ (прокля-  
m ie), даде (далъ) благословеніе, и упразднивъ (уничтоживъ) смерть,

) Т р о п а р е м ъ  называется кратноя пѣснь о сущности воспоминаемаго 
событія нли о подвигахъ того лица, въ честь кохораго совершается служба, »  
также о значевіи самон службы. Каждая служба и каждый день имѣюгь свой 
тропарь.
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дарова намъ животъ вѣчеый (далъ намъ жизнь вѣчную)». ІІримѣни- 
тельно къ воспоминаніямъ дня назначены и чтенія изъ Св. Пиеанія. 
Изъ книгъ Ветхаго завѣта читаются мѣста, содержащія прообразы Дѣвы 
Маріи: 1) о лѣстницѣ, видѣнной патріархомъ Іаковомъ (Быт. XXVIII,
10— 17); 2) о затворенныхъ вратахъ, впдѣнныхъ пророкомъ Іезе- 
кіилемъ (Іез. XLIII, 27; XLIV, 1— 4), и 3) о премудрости, создав- 
шей себѣ домъ (Прит. IX, 1— 11). Евангеліе на утрени говоритъ 
о свиданіи Дѣвы Маріи съ Елизаветою (Лук. Ï, 39—49. 56). На 
литургіи изъ посланій апостольскихъ читается объ уничиженіи Хри- 
ста, начавшемся въ рожденіи Его, и о послѣдуюіцей Его славѣ 
(Фил. II, 5— 11), a изъ Евангелія— бесѣда Христа съ Марѳою и 
Маріею и проповѣдь Его, за которую ублажали и Его и Богоматерь 
(Лук. X, 3 8 —42; XI, 27— 28).

Воздвиженіе чѳстнаго и животворящаго креста. Празд- 
никъ этотъ совершается 14-го сентября въ память двухъ событій: 
1) обрѣтенія царицею Еленою, матерью императора Конставтива 
Великаго, честваго креста, ва которомъ распятъ былъ Христосъ, 
и 2) возвращевія этого креста изъ плѣва отъ персовъ гречесвимъ 
императоромъ Иракдіемъ. Крестъ Христовъ былъ обрѣтевъ въ 326 
году. Царица Елева прибыла въ Іерусалимъ, чтобы содѣйствовать 
построевію храма ва мѣстѣ страдавій и воскресевія Христа и, 
если будетъ возможно, вайти крестъ, ва которомъ былъ распятъ 
Спаситель. Но ыѣсто Христовыхъ страдавій было вамѣревно скры- 
то, засыпано землею, и на немъ былъ построенъ языческій храмъ. 
Послѣ долгихъ поисковъ отыскалп это мѣсто по указавію одного 
еврея, по имевн Іуда. Когда расчистили его, то въ одвомъ углу 
нашли пещеру, въ которой погребенъ былъ Христосъ, a въ другомъ 
три вреста и дощечку съ вадписыо Пилата, лежавшую отдѣльно 
отъ крестовъ. Христіане со слезами молили, чтобы самъ Господь 
указалъ изъ трехъ крестовъ тотъ, на воторомъ Оеъ принялъ стра- 
давіе. Послѣ молитвы ови вачали возлагать вресты одивъ за дру- 
гимъ на умершаго. При возложевіи третьяго вреста умершій вос- 
вресъ. Тогда христіане съ величайшею радостью и благоговѣві- 
емъ бросились лобызать животворяв\ій Крестъ Христовъ. Но тавъ 
какъ ве всѣ моглн подойти въ нему, a всѣ желали хотя увидѣть 
его, то патріархъ іерусалимскій, ставъ ва возвышевіе, воздвигалъ 
(приподнималъ) крестъ, a народъ покланялся ему до земли, вос- 
клицая: «Господи, помилуй». Отъ этого подвятія Креста и празд- 
вивъ получилъ названіе Воздвижетя.

Крестъ Христовъ находился въ Іерусалимѣ въ храмѣ Воскре- 
сенія, построенвомъ на Голгоѳѣ, до 614 года, когда Хозрой, цзрь

з
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персидскій, вавалъ на Іерусалимъ, ограбилъ его, сжегъ храмъ 
Воскресенія и съ другимв сокровищами взялъ съ собою древо Кре- 
ста. Императоръ Ираклій удачно повелъ войиу съ персами и 
въ 628 году заключилъ миръ, по которому Крестъ былъ возвра- 
щееъ грекамъ. Самъ Импораторъ, снявъ царскія одежды, босой по- 
несъ на своихъ плечахъ Крестъ на Голгоѳу. Здѣсь Крестъ былъ 
поставленъ на преянее мѣсто при всеобщнхъ восмицаніахъ наро- 
да: «Господи, поиилуй». Возвращеніе честнаго Креета взъ плѣна 
увелвчило торжество праздника Воздвпжевія, Вышло тогда пове- 
лѣніе повсюду праздновать его, отъ чего онъ вазвавъ всемгрнымъ. 
Съ того же времени праздвовавіе Воздввжевія соедивено съ по- 
стомъ въ воспоминаніе страдавій Іясуса Христа и въ указавіе то- 
го, что хрнстіаниеъ долженъ идти за Хрвстомъ лутемъ сграданій, 
умерщвлая свов страсти a похотл.

Такъ какъ сяла креста открылась въ побѣдахъ благовѣрныхъ 
государей яадъ врагами и въ торжествѣ христіанства, то главнымъ 
лѣснолѣвіемъ дея Воздвиженія служитъ молитва за царя благовѣр- 
ваго и народъ христіанскій: «Спаси, Господи, люди Твоя и благо- 
сіови достояніе (владѣніе) Твое; цобѣды бдаговѣрному Императору 
нашему Александру Николаевичу на сопротивныя (на врагоеъ) даруя 
и Твое сохраняя крестомъ Твоимъ жительство (общество, государ- 
ство)» .— Въ чтеніяхъ изъ внигъ Священнаго Писавія изображается 
благодатная сила креста. Паремін указываютъ прообразы креета
1) въ древѣ, усладившемъ горькія зоды Мерры (Исх. XV, 22; XVI, 1);
2) въ райскомъ древѣ жизни, прообразовавшемъ воплотившуюся 
премудрость, то-есть Сына Божія (ІІрит. III, 11— 18); 3) въ дре- 
вахъ, послужившихъ украшенію храма Божія (He. LX, 11— 16). 
Евангеліе на утрени говоритъ о прославленіи Сына Божія гласомъ 
Отца съ неба и расплтіемъ (Іоан. XII, 28— 36). На литургіи—  
ааостолъ говоритъ о силѣ и лремудрости слова крестнаго, то-есть 
} ченія о спасеніи людей крестными страданіями Христа (1 Кор. I. 
18—24), a Евангеліе о судѣ y Пилата и распятіи Іисуса Христа 
(Іоан. XIX, 6 — 11; 13— 20; 25—28; 30— 35).

Введѳніе во хракъ  Пресвятыя Богородяцы. Праведвые 
Іоаквмъ и Анва, еще до рохдевія y вихъ дочерв Маріи, дали обѣіъ 
восвятить Богу дитя, которое Овъ даруетъ имъ. Когда пресвятой 
Маріи исволнилось три года, ови прпвели ея ео храму въ сопро- 
вожденіи дѣвицъ со свѣтилышками в поставвли ва лервую сту- 
пеиь лѣстницы. По древыему преданію, отроковица Марія сама взо- 
шда на пятвадцать стувеней храма. На верху лѣстнвцы встрѣ- 
тилъ ее ііервосвягцеввикъ Захарія, отецъ Іоанва Предтечв, и объ-
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ятый Духомъ Святымъ, ввелъ ее не только во святилище, но и 
во Святое-Святыхъ, куда и самъ по закону могъ входить только 
одважды въ годъ. Дивплся народъ этому вхождевію, дивились ему 
и ангелы Божіи.

Христіане празднуютъ этотъ день 21-го ноября, какъ предвѣстіе 
примиренія людей съ Богомъ силою Хрпста. Тропарь дня: «Днесь 
(сегодня) благоволенія Божія предображеніе (предъизображеніе, пред- 
вѣстіе) и человѣковъ спасенія проповѣданіе (проповѣдъ о спасеніи 
людей)·, въ храмѣ Божіи ясно (явно) Дѣва являегся и Христа всѣмъ 
предвозвѣщаетъ; Той и мы велегласно возопіимъ (Е й  и мы громко 
возгласимъ)·. радуйся смотрѣнія Зиждителева (промышленія о насъ 
Создсітеля) исполненіе».— ІІареміи представляютъ величіе Дѣвы 
Маріи въ прообразахъ: 1) Скиніи, покрытой славою Господней (Исх. 
XL, 1— 5; 9— 10; 16. 34. 35); 2) Кивота, внесеннаго въ новопо- 
строенный Соломономъ храмъ (3 Цар. V III, 1. 3— 7; 9— 11); 3) во- 
ротъ затворенныхъ, видѣнныхъ пророкомъ Іезекіилемъ (Іез. X L III, 
27; X LIY , 1— 4). Евангеліе какъ на утрени, такъ и на литургіи 
то же, которое положено на день Рождества Богородицы. Чтеніе 
лзъ Апостола говорить о лицахъ, имѣвшнхъ право входить въ Ски- 
вію (Евр. IX, 1— 7).

Рождество Христово 25 декабря. Господь нашъ Іисусъ 
Христосъ воплотился отъ Дѣвы Маріи въ 5508 году отъ сотво- 
ренія міра въ іудейскомъ городѣ Виѳлеемѣ, въ царствованіе рим- 
«каго пмператора Августа, подъ вдастью котораго была и Іудея. 
Когда приближалось время рождества Христова, вышло приказаніе 
•отъ Августа Еесаря сдѣлать народеую перепись и для этого каж- 
дому іудею приказаео было явнться въ тотъ городъ, изъ кото- 
раго происходпли его предки. Іосифъ и Марія, какъ потомки царя 
Давида, отправились для записи изъ Назарета въ Виѳлеемъ, го- 
родъ Давидовъ, гдѣ по предсказанію пророка Михея слѣдовало ро- 
диться Христу. Здѣсь они не нашли себѣ пристанища въ гостин- 
вицѣ и поселились въ пещерѣ, куда пастухи загоняли стада въ 
яенастную погоду. Въ ночь на 25 декабря въ этой пещерѣ отъ 
Дѣвы родплся Сынъ,— обѣщанный Спаситель міра. Марія спеле- 
вала его и положила въ ясли. Первыми извѣстіе о явлевіи Хри- 
«та получилп виѳлеемскіе вастухв. Имъ явился Авгелъ и сказалъ: 
«ве бойтесц я возвѣщаю вамъ великую радость. Въ городѣ Да- 
вида родился Сваситель, который есть Христосъ Госводь. И вотъ 
вамъ звакъ: вы вайдете Младевца въ пелевахъ, лежащаго вт. 
ясляхъ». Въ это же вреыя пастухи увидѣли множество авгеловъ, 
которые вѣли: «Слава въ вышнихъ Богу и ва земли миръ, въ

3*
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чеіовѣцѣхъ благоволевіе ». Еогда скрылось видѣніе ангеловъ, па- 
стухи пошли въ пещеры, нашли тамъ Младенца, лежавшаго въ 
ясляхъ, и поклонвлись Ему, какъ Богу. Чрезъ нѣсколько време- 
ни точно также иоыонились Ему, какъ Богу, волхвы,—мудрецы, 
пришедшіе съ востова. Ови принесли Ему въ даръ золото, ладонъ 
н сиирву. Волхвы узнали о рошденіи Хри<?га по явленію необык- 
вовеввой звѣзды.

Сущность праздничныхъ пѣснопѣній содержится въ тропарѣ и 
вондакѣ дня. Тропарь Празднвва: «Рохдество Твое, Христе Боже 
вашъ, воэсія мірови свѣгь разума, въ немъ бо звѣздамъ слуаащіи 
звѣздою учахуся Тебѣ кланятися Солвцу правды и Тебе вѣдѣти съ 
высоты Востока, Господи слава Тебѣ». (Христосъ Богъ нагиг,рож - 
дество Твое открыло міру свѣтъ истины , потому что тогда люди, 
служивгиіе звѣздамъ, ткт, богамг, отъ звѣзды научилисъ покло- 
няться Тебѣ, солнцу правды, и знашь Тебя, Востокь съ оысоты; 
Господи, слава Тебѣ). Кондакъ *) празднива: «Дѣва днесь Пресу- 
щественваго (который выше ѳсякаго существа)  раждаетъ ц 
земля вѳртепъ (пегцеру) Неприступному прнноситъ; ангели съ 
пастырьми (пастухами) славословятъ, волсви (волхвы) же со 
звѣздою путешествуютъ; васъ бо радіі родися Отроча мдадо, пре- 
вѣчный Богъ (потому что для насъ родился младенецъ, который 
есть оѣчный Боіъ)  ».—Примѣнительно въ восяомиваніянъ дня ва- 
звачены слѣдующія чтенія изъ Св. Пвсанія: восемь паремій, содер- 
жащихъ пророчества о рожденіи Христа и славвонъ царствѣ Его: 
Быт. I, 1— 13; Чис. XXIV, 2— 3. 5— 9. 17— 18; Мих. IV, 6— 7 . 
V, 2— 4; Ис. XI, 1— 10; Вар. ІП, 36. IV, 4; Дав. II, 31— 36. 
44— 45; Ис. IX , 6— 7; Ис. VII, 10— 16; VIII, 1— 4. 8— 10. Евав- 
геліе о рождевів Хрвста (Матѳ. I, 18— 25). На лвтургіи чтевіе изъ 
Авостола говоритъ о тоиъ, что мы становимся благодатными сынами 
Божіяив чрезъ вѣру въ Іисуса Хрнста (Гал. IV , 4 — 7), a чтеніе 
взъ Евангелія— о повловевіи волхвовъ вовороядеввоііу Царю іудей- 
свому (Махѳ. II, 1— 12).

Крещѳніе Господне. Іисусъ Христосъ 30~лѣтъ отъ рожде- 
вія првшелъ ма рѣку Іорданъ къ Іоавву и иотребовалъ отъ него 
крещенія. Іоавнъ крестилъ Его. Богда Христосъ вышелъ изъ вѳды 
и молился, Іоаннъ увидѣлъ отверзавшіася небеса и Духа Божія,

*)_ Кондакъ есть краткая пѣсвь, содержаніе которой сходво съ троиаремъ; 
отлнчіе отъ троііаря сосюптъ въ томъ, что онъ оЛширнѣе раскрываѳгх какую 
либо часть троиаря, вапр. тотъ илц другоО подвигъ свлтаго или одну черту 
ираздшіка; каждыи день ішѣетъ свой иондакъ. Часго случается, что тропарь 
уЕаэыиаетъ ыа доблесть, за иоторую иы прослаоляемъ, a аовдакъ на подвигъ. 
XU3HU, коюрому до.гл ны иодражать.
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въ видѣ голубя, спускающагося на Іисуса, и услышалъ голосъ съ 
ееба: «сей есть Сынъ Мой возлюбленный, въ которомъ Мое бла- 
говоленіе». Тогда Іоаннъ узналъ, что Іисусъ есть Христосъ, Сынъ 
Божій. Воспоминанію этого событія посвящено 6-е января. День 
этотъ называется еще С в я т ы м ъ  Б о г о я в л е н і е м ъ ,  потому что 
при крещеніи Іисуса Христа явилась Пресвятая Троица: Сынъ 
Божій приеималъ крещеніе въ рѣкѣ Іордаяѣ, Богь Отецъ свидѣ- 
тельотвовалъ о своемъ Сынѣ голосомъ съ неба, a Духъ въ видѣ 
голубя свопмъ явленіемъ подтверждалъ слова Бога Отца. Въ древ- 
ности наканувѣ этого дня оглашевеые принимали таинство кре- 
іценія, отчего девь этотъ получилъ названіе п р а з д н и к а  про- 
с в ѣ щ е н і я .

Тропарь праздника: «Во Іорданѣ крещающуюся Тебѣ, Господи, 
Тройческое явися поклоееніе: Родителевъ бо гласъ свидѣтельство- 
ваше Тебе, возлюбленнаго Тя Сына именуя, и Духъ въ видѣ го- 
лубинѣ извѣствоваше словесе утвержденіе; явлейся Христе Боже 
и міръ просвѣщей, слава Тебѣ. (Господи, коіда Ты крест ился  
въ Іорданѣ , явилосъ поклоненіе Пресвятой Троицѣ. Ибо голосъ 
О т ца свидѣтельствовалъ о Тебѣ. называя Тебя возлюбленнымъ 
Сыномъ, и  Д у х г  въ видѣ голубя видимо подтверждалъ истин- 
ность этого слова; Христосг Богъ, явившіпся и  просвѣтившій 
міръ, слава Тебѣ)*. Кондакъ праздника: <Явился еси днесь все- 
леннѣй, и свѣтъ Твой, Господи, знаменася (открылся, положплъ 
знакъ) на насъ, въ разумѣ ( сознательно)  поющихъ Ти: пришелъ 
еси и явился еси, Свѣтъ неприступный». На день крещенія Господня 
положено тринадцать паремій, изображающихъ всемогущее дѣйствіе 
благодати Божіей, оказанное надъ водами во время Ветхаго Завѣта, 
которое служило прообразомъ благодатной силы крещенія. (Быт. I, 
1 — 13; Исх. ХГѴГ, 15— 18. 21— 23. 27— 29; Исх. X V , 22. XVI, 1; 
Inc. Нав. I I I . 7— 8. 15— 18; 4 Цар. П , 6— 14; 4 Цар. У , 9 — 14; 
Ис. I , 16— 19; Быт. X X X II, 1— 10; Исх. II , 5— 10; Суд. VI, 36— 40; 
3 Ц ар. X V III, 30— 39; 4 Цар. 11,19— 22; Ис. X L IX , 8— 15).Еван- 
гельскія чтенія на утрени (Map. 1 ,9 — 11) и на литургіи (Мат. III ,
13— 17 говорятъ о крещеніи Господнемъ; a чтеніе изъ Апостола 
(Тит. I I ,  11— 14; I II , 4 — 7) о благодати Божіей. сообщаемой въ 
таинствѣ крещенія.

Срѣтеніе Господне. По закону Моисееву въ сороковой день 
по рожденіи нладенца мужескаго пола мать его должна была пред- 
ставпть его предъ Господа. то-есть принести его въ храмъ, и при 
этоыъ принести жертву о своемъ очищеніи и выкупъ за первенца. 
Въ жертву очищенія приносили агнца и горлицу, a въ случаѣ 
бѣдности— двухъ молодыхъ голубей или горлицъ: выкупъ же за
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иервенца онредѣленъ былъ закоеомъ въ пять сиклей (на нашв 
деньги 4 р. 30 κ.). Въ сороковой день по рожденіи Іисуса Христа 
Дѣва Марія прпшла въ храмъ со свопмъ Младенцемъ и принссла 
въ жертву очищевія двухъ голубей. Въ храмѣ встрѣтилъ ее бла- 
гочестивый старецъ Симеонъ, которому Духомъ Святымъ было 
открыто, что Онъ не умретъ, пока не увидитъ Хрпста. По от- 
кровепію Божію Симеонъ узналъ, что младенецъ Іисусъ есть Спа- 
ситель міра. Онъ взялъ Его на свои руки, возблагодарплъ Бога 
и назвалъ Іисуса «свѣтомъ язычииковъ и славою Израпдя». Въ 
это время жила при храмѣ 84-лѣтняя вдова, пророчица Анна. Ова 
подошла къ Маріи, славила Бога и говорнла о Христѣ всѣмъ, ожи- 
давшимъ избавленія. Воспомпнанію этого событія посвящено 2-е 
февраля; a слѣдующій затѣмъ день посвящается памяти святыхъ 
Симеона Богопріимца и Анны Пророчиды.

Тропарь праздника: « Радуйся благодатная, Богородице Дѣво, изъ 
Тебе бо возсія (потому что изъ тебя возсгяло) солнце правды, 
Христосъ Богъ нашъ, просвѣщаяй сущія во тьмѣ (просвѣщающій 
людей, находящихся во тьмѣ невѣжества)\ веселися и Ты, старче 
(старецъ) праведный, пріеаый (принявшій) во объятія Свободителя 
душъ нашихъ, дарующаго намъ воскресеніе».— Въ пареміяхъ этого 
дня говорихся: 1) объ отдѣленіи первенцевъ еврейскихъ на служе- 
ніе Богу и законѣ очищенія (Исх. X II, δ ΐ .  X III, 1— 3. 10— 12.
14— 16. X X II, 29; Лев. X II, 2—4. 6 - 8 ;  Числ. V II, 15— 17;;
2) объ очищеніи души благодатію Божіею, представленномъ подъ 
видомъ ирикосновенія горячаго угля къ устамъ пророва (Ис. VI, 
1— 12), и 3) о пришествіи Господа въ Египехъ и паденіи идоловъ 
лредъ Лицемъ Его (Ис. XIX, 1— 5. 12. 16. 19—21). Евангелія 
на утрени (Лук. II, 25— 32) и ва литургіи (Лук. II, 22— 40) изо- 
бражаютъ событіе праздника, a чтеніе изъ Апостола говоритъ о 
первосвященническомъ достоинствѣ Христа (Евр. VII, 7— 17).

Б лаговѣщ еніе Пресвятыя Богородиды. Воспитываясь при 
храмѣ, Дѣва Марія дала Богу обѣтъ на всю жизнь остаться дѣ- 
вою. Когда исполнилось ей четырнадцать лѣтъ, свящеееики храма, 
ея воспитатели, захотѣли выдать ее замужъ: но она отказалась 
отъ этого и сказала имъ о своемъ обѣтѣ. Тогда священники пере- 
дали ее родствениику ея, старду Іосифу, какъ обрученную невѣсту 
для храненія ея дѣвства подъ видомъ супружества. Святая Дѣва 
поселилась въ Назаретѣ, въ домѣ Іосифа, гдѣ и помогала ему 
своими рукодѣльями. Здѣсь однажды явился къ ней Архангелъ 
Гавріилъ и сказалъ: «радуйся благодатная, Господь съ тобою, бла- 
гословенна Ты въ женахъ» Дѣва Марія смутидась Тогда Архан-
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гелъ объяспилъ. почему онъ называетъ ее благодатеою: «не бойся 
Марія: Ты обрѣла благодать y Бога. И вотъ родишь ты Сыва и 
варечешь имя Ему Іисусъ. Онъ будетъ велпкъ и наречется Сы- 
номъ Всевышняго; и дастъ Ему Господь престолъ Давида, отца 
Его, и воцарится Онъ надъ домоыъ Іакова во вѣки и царству Его 
не будетъ конца. Духъ Святой найдетъ ва тебя и сила Всевыш- 
вяго осѣнитъ тебя; почему рождаемое свято и наречетея Сынъ 
Божій». Марія со смиреніемъ приняла эту благую вѣсть. «Ce раба 
Господня; да будетъ мнѣ по слову Твоему», сказала ова Анге- 
лу. Получпвъ ангельское благовѣстіе, Дѣва Марія поспѣшила къ 
своей родствевницѣ Елизаветѣ, женѣ священнива Захаріи. Елиза- 
вета по впушевію Святаго Духа привѣтствовала ее словами: «бла- 
гословевна Ты въ я!енахъ и благословенъ плодъ чрева Твоего! И 
откуда это мвѣ, что Матерь Господа моего пришла ко мнѣ? И бла- 
женна она, что повѣрила: сказанное ей отъ Господа исполвится*. 
Поражеввая этимъ привѣтствіемъ, Дѣва Марія воскликвуіа: «Ве- 
личитъ душа моя Господа и возрадовался духъ мой о Богѣ, Спа- 
сителѣ моемъ, что призрѣлъ онъ на смиревіе рабы своей; ибо от- 
вынѣ будутъ ублажать мевя всѣ роды». Это событіе праздвуется 
вами 25-го марта, какъ начало вашего спасенія, подъ вазвавіемъ 
Благовѣщевія Пресвятой Дѣвы. На слѣдующій день, 26-го марта, 
бываетъ Соборъ А р х а н г е л а  Г а в р і и л а ,  то-есть назначено 
собтраніе христіавъ для богослужевія въ честь Архавгела.

Тропарь праздника: f Днесь спасенія нашего главизва и еже отъ 
вѣка таинства явленіе (сегодня начало нагиего спасенгя и обнару- 
женіе тайны,кот орая ѵредназначена бьиа ѵрежде всѣхъ вѣковг). 
Сынъ Божій сынъ Дѣвы бы?аегь и Гавріилъ благодать благовѣ- 
ствуетъ. Тѣмже ( поэтому)  и мы съ еныъ Богородицѣ возопіимъ. 
радуйся, благодатная, Господь сх Тобою».— Цареміи п Евангеліе 
на утрени тѣ же, что и въ день Рождества Богородицы. На литур- 
гіи апостольское чтеніе (Евр. II, 11— 18) говоритъ о соединеніи 
Божества и человѣчества въ лицѣ Іисуса Христа, a евангельское 
(Лѵк. I, 24— 38)— излагаетъ событіе праздника.

Входъ Господа Іисуса Христа въ Іерусалимъ. За шесть 
двей до Пасхи, ва другой день послѣ вечери въ Виѳавіп, гдѣ 
Марія, сестра Лазаря воскрешевваго Христомъ изъ ыертвыхъ, по- 
мазала мѵромъ воги Христа и тѣмъ вриготовила Его къ погребе- 
нію, Іисусъ Христосъ изъ Виѳавіп пошелъ въ Іерусалимъ. Его ок- 
ружнла огромная толпа народа. Одви провожали Его изъ Виѳавіи, 
другіе вышли къ Нему на встрѣчу изъ Іерусалвма. На дорогѣ апо-
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столы, no приказанію своего Учителя, привели ослицу и съ нею 
осленка и покрыли послѣдняго одеядами. Христосъ возсѣлъ на 
ослѳнка. Весь еародъ съ удивленіемъ смотрѣлъ на вроткаго Учите- 
ля. Чудеса, совершенныя Имъ, заставляли вѣрить, что Онъ есть 
Мессія, славный Царь Израиля, и овазывать Ему почести. И вотъ 
одни срывали пальиовыя вѣтви и бросали ихъ no пути; другіе сбра- 
сывали съ себя одежды и постилали ихъ подъ ноги осленка. Ясно 
исаолнялись на Христѣ слова пророка: «скажите дщери Сіоновой: 
ce Царь твой грядетъ къ тебѣ вроткій, сидя на молодомъ ослѣ, 
рожденномъ отъ подъяремной». Богда путники поднялись на вер- 
шину горы Елеонской, съ которой видѣнъ былъ весь Іерусалииъ, 
сопровождавшіе Христа запѣли пѣснь: «Осавна сыву Давидову! 
Благословенъ грядущій во имя Господне, Царь Израилевъ! Осанна 
въ вышнихъ!» Враги Христа, фарисеи, замѣтили Господу: «Учи- 
тель, запрети учевивамъ своимъ!» іисусъ Христосъ отвѣтилъ инъ: 
<если они умолвнутъ, камви возопіютъ». Богда Христосъ вступилъ 
въ Іерусадииъ, весь городъ пришелъ въ движеніе. Войдя во храиъ, 
Христосъ исцѣлилъ слѣпыхъ и хромыхъ, воторые окружили Его. 
Въ это вреия дѣти, нахая пальмовымн вѣтвяии, восклицали: «Осан- 
на Сыну Давидову». Такой почестн, оказываеиой Івсусу въ са* 
моиъ доиѣ Божіемъ, не могли перенести фарисеи. <Слышишь-лв3 
что они говорятъ? » свазали ови Христу. <Да развѣ вы никогда 
ве читали въ Писаеіи: изъ устъ иладенцевъ и грудныхъ дѣтей 
Ты устроилъ хвалу», отвѣтилъ иыъ Господь. Фарисеи пришлв въ 
ярость и готовы были схватить Христа, но побоялись народа. Вос- 
поминаиію этого событія посвященъ праздникъ Входа Господня, 
совершаемый въ послѣдвее Воскресеніе предъ Пасхою.

Тропарь праздника: «Общее воскресеніе прежде Твоея страсти 
увѣряя, изъ мертвыхъ воздвиглъ еси Лазаря, Христе Боже. Тѣмже 
и мы, яко отроцы, побѣды знаменія носяще, Тебѣ, Побѣдителю 
смерти, вопіемъ: осанна въ вышеихъ, благословенъ грядый во имя 
Господне (предъ своими страданіями удостоѳѣряя, что всѣ люди 
воскреснутъ, Ты, Христ е Боже, воскресилъ Лазаря. Цотому и 
мы, подражая дѣтямъ и неся знаменія побѣды, Тебѣ, Побѣди- 
телю смерти, восклицаемь: осанна въ вышнихъ обителяхъ, благо- 
слоѳенъ идущій во имя Господне) » .— Пареміи этоѵо двя содержатъ 
пророчества о царскомъ служеніи Христа (Быт. XLLX, 1— 2. 8— 12;

— 19; Зах. IX, 9— 14). Евангельскія чтенія на утрени 
(Мат. XXI, ι - n .  15— 17) и на литургіи (Іоан. XII, 1— 18) описы- 
ваюгь событіе входа въ Іерусалимъ; чтеніе изъ Апостола внушаетъ 
намъ радоваться о Господѣ (Фидип. IV, 4— 9).
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Вознѳсеніе Господне. Въ сороковой дееь по воскрѳсѳніи Хри- 
ста апостолы собрались въ одноиъ доиѣ въ Іерусалимѣ. Здѣсь явнлся 
въ нимъ Іисусъ Христосъ, обѣщалъ послать Духа Утѣшителя 
и повелѣлъ имъ оставаться въ Іерусалимѣ, пока они не получатъ 
силы свыше. Послѣ этой бесѣды Онъ пошелъ съ ними къ Виѳа- 
ніи, остановился на горѣ Елеонской и началъ возноситьвя на небо, 
благословляя ихъ. Ученики поклонились Христу. Спаситель уае 
скрылоя въ облакахъ небесныхъ, a ученики Его стояіи и смотрѣли 
на небо. Въ это время явились къ нимъ два ангела въ бѣлыхъ 
одеждахъ и сказали: <что вы стоите и смотрите на небо? Сей 
Іисусъ, вознесшійся на небо, придетъ такинъ же образонъ, кавгь вы 
видѣли Его восходящимъ на небо». Услышавъ эгу радостную вѣсть, 
апостолы возвратились въ Іерусалииъ. Мы празднуеиъ день возне- 
сенія Христова въ 40-й день послѣ Пасхи, какъ день полной сла- 
вы Богочеловѣка, какъ окончаніе дѣла нашего спасенія, вогда Хри- 
стосъ и человѣчествомъ своимь возсѣлъ одесную Бога Отца.

Тропарь праздняка: «Вознеслся еси во славѣ, Христе Боже нашъ. 
радость сотворивый ученикомъ обѣтованіекъ Святаго Духа (доста- 
вивъ радость ученикамъ обѣщангемъ Святаго Д уха), извѣщеннымъ 
имъ бывшимъ благословеніемъ (такъ какъ они укрѣпились въ вѣрѣ 
чрезъ благословеніе), яко (что) Ты еси Сынъ Божій, избави- 
тель ыіра». —  Въ первой пареміи изображается Церковь Христова 
подъ видомъ горы дома Божія, къ которой стекаются потоиви Адама 
(Ис. II, 2— 3); во второй— пророкъ представляетъ возвращеніе къ 
Отцу Сына Божія, перенесшаго крестныя страданія (Ис. LXII, 10. 
LX ÙI, 3. 7— 9); въ третьей заключается пророчество о плодахъ 
вознесенія Господня (Зах. XIV, 1. 4. 8 — 11). Евангеліе утреннее 
(Map. XVI, 9— 20) и литургійное (Лук. XXIV, 36— 53) и чтеніе 
изъ Апостода (Дѣян. I, 1 — 12) говорятъ о явленіи Христа по вос- 
кресеніи и о вознесеніи Его на небо.

Пятидѳсятжица. По вознесеніи на небо Христа Спасителя, 
ученики Его остались въ Іерусалимѣ. Здѣсь они часто собирались 
въ одномъ домѣ, въ горницѣ Сіонской, a проводилв время въ мо- 
литвѣ, съ нетерпѣніемъ ожидая Духа Утѣшителя. Наступила пя- 
тидесятница, еврейскій ветхозавѣтный праздникъ въ панять Синай- 
скаго законодательства. Всѣ вѣрующіе во Христа были въ этотъ 
день вмѣстѣ. Внезапно сдѣлался шумъ и спльный вѣтеръ охватилъ 
домъ, въ которомъ ови были собравы. Ученикн Христа почувство- 
вали неизъяснимую радость и съ удивленіемъ увидѣли надъ го- 
ловами каждаго огоеь въ видѣ языка. Это Духъ Святый сошелъ на



нихъ. Необыкновенный шумъ обратилъ внішаніе проходящихъ; около 
дома собралась огроиная толпа народа, въ которой бнли люди изъ 
различныхъ странъ. Тогда вѣрующіѳ во Христа вышли на вровлн> 
дома и, объятые силою Святаго Духа, заговорили. Чудна была рѣчь 
ихъ; они получпли даръ говорить разныміт языками. Людп вабож- 
ные изъ всякаго народа подъ небесами изунлялись и спрашивали 
другъ друга: «сіи говорящіе не всѣ ли галилеяее? Какъ же мы сли- 
шимъ ихъ нашими языками говорящихъ о великихъ дѣлахъ Бо- 
жіихъ?» Тогда апостолъ Петръ объяснилъ народу, что Духъ Свя- 
тый сошелъ на нихъ, кавъ это было прѳдсвазано пророкомъ, п 
сообщилъ иѵъ даръ язывовъ Къ этому объяснснію апостолъ при- 
соединилъ проповѣдь о воскресевіи Христа. Вслѣдствіе этой про- 
повѣди три тысячи человѣкъ увѣровали во Христа и въ тотъ же 
день крестились. Такъ исполнились ожиданія учениковъ Христо- 
выхъ: девь Пятидесятницы, въ который утвержденъ былъ Ветхій 
Завѣтъ при горѣ Синаѣ, сдѣлался днемъ утвержденія Новаго За- 
вѣта,— Царства Христова на землѣ. Событіе это мы празднуемъ 
подъ именемъ П я т и д е с я т н и ц ы  въ 50-й день послѣ Пасхи.

Тропарь праздника: «Благословенъ еси, Христе Боле нашъ, иже 
премудры ловцы явлей (который простызя рыбаковъ сдѣлалъ му- 
дрецами), ниспославъ имъ Духа Святаго, и тѣми уловлей вселенную 
(и чрезъ нихъ прив.гекшій къ вѣрѣ вселенную), Человѣколюбче, слава 
Тебѣ».— Пареміи содеракатъ прообразы сошествія Свят. Духа и 
пророчества объ этомъ событіи. Въ первой пареміи повѣствуется, какъ 
Духъ Божій сошелъ на старѣйшинъ израильскихъ во врсмя путе- 
шествія по пустынѣ (Числ. XI, 16. 17. 24— 29); вторая паремія 
содержнтъ пророчество Іоиля о ниспосланіи Святаго Духа (Іоил. II, 
2 3 —32); a третья— пророчество Іезевіиля объ обновленіи человѣка 
силою Святаго Духа (Іезек. XXXVI, 24— 28). Евангеліе на утрени 
говоритъ о предварительномъ дарованіи апостоламъ Святаго Духа 
дуновеніемъ на нихъ Христа воскресшаго (Іоан. XX, 19— 23). На 
литургіи Апостолъ описываетъ самое событіе сошествія Св. Духа 
(Дѣян. II, 1— 11), a въ Евангеліи воспоминается обѣтованіе о Св. 
Духѣ, сказаввое Господомъ во время праздника Кущей (Іоан. VII, 
37— 52. VIII, 12).

Преображеніе Господне. Однажды Іисусъ Христосъ прямо 
сказалъ своимъ ученикамъ, что Его ожидаютъ въ Іерусалимѣ стра- 
данія отъ первосвящеевиковъ, книжниковъ и язычвиковъ. Это извѣ- 
стіе показалось ученикамъ невѣроятвымъ и смутило ихъ. Поэтому 
они нуждались въ томъ, чтобы Іисусъ Христосъ показалъ имъ та- 
кой знакъ своего Божества, который поддержалъ бы вѣру ихъ.

_ 4 2 _________
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когда они увидятъ Христа страдающимъ? Господь Іисусъ и пока- 
залъ гімъ свою божестаеввую славу. Взявъ съ собою Петра, ïauo- 
Bà и Іоанва, Онъ взошелъ съ ними на одну высокую гору въ Га- 
лилеѣ и вачалт. таиъ молпться. Во время молитвы видъ его из- 
мѣвился: лице Его сіяло какъ солвце, одежды казалпсь бѣлымп какъ 
снѣгь: подлѣ Hero стояли Моисей и Илія и бесѣдовали съ впмъ 
о смерти, ожидавшей Его въ Іерусалимѣ. Необыкновевная радость 
ваполнила сердца учениковъ при этомъ видѣвіи. Вогда оно уви- 
дѣли, что Моисей и Илія удаляются отъ Христа, Петръ восклик- 
вулъ: «Господи, хорошо намъ здѣсь быть. Сдѣлаемъ здѣсь три па- 
латки, для Тебя. Моисея и Иліи». Вдругъ свѣтлое облако окру- 
жило вхъ, и ови услышали голосъ съ веба: «Сей есть Сынъ Moft 
возлюбленный, въ которомъ Мое благоволевіе; Его слушайте». Уче- 
ники испугались в пали на лица свои. Іисусъ Христосъ подошелъ 
къ вимъ и сказалъ: «вставьте и ве бойтесы». Опи подвяли го- 
ловы и увидѣли, что предъ ними стоитъ Іисусъ въ обыкновен- 
вомъ своемъ видѣ. Воспомиііавію этого событія посвящево 6-е ав- 
густа, девь П р е о б р а ж е в і я  Г осв од в я .

Тропарь дня: „Преобразился еси на горѣ, Христе Боже, пока- 
завый ученикомъ Твоимъ славу Твою, якоже можаху (насколько 
они могли видѣтъ ее). Да возсіяеть и вамъ грѣшнымъ свѣтъ 
Твой присносущный, молитвами Богородицы (пусть, no молит- 
вамъ Богородицы, и для насъ грѣшныхг возсгяетъ вѣчный сѳѣтъ 
Твой). Свѣтодавче (податель свѣта) слава Тебѣ.“— Пареміи гово- 
рятъ о божествееной славѣ, повазавной Моисею и Иліи (Исх. XXIV,  
12— 18; Исх. ХХХШ, 1 1 - 2 3 ;  XXXIV, 4. 5. 6. 8; 3 Цар. XIX, 
3— 13; 15— 16). Евангелія на ѵтрени (Лук. IX, 28— 36) и на ли- 
тургіи (Мат. XVII, 1— 9) описываютъ событіе Преображенія. Чте- 
ніе взъ Апостола говоритъ о самовидцахъ божественной славы Хри- 
ста (2 Петр. I. 10— 19).

Успеніѳ Пресвятыя Вогородиды. Богоматерь чрезъ Архан- 
гела Гавріила получила извѣстіе о своей близкой ковчинѣ и съ ве- 
личайшею радостью готовилась къ смерти. Предъ смертью ова по- 
хелала увидѣть апостоловъ и молила объ этомъ своего Сыва Бога. 
Ыолитва ея была услышава: по повелѣнію Божію ко дню ея сиер- 
ти собрались съ развыхъ стравъ свѣта всѣ апостолы, кроыѣ Ѳомы. 
Они были свидѣтелями ея тихой, блажеввой ковчины; они видѣ- 
ли, какъ явился Христосъ, овруяеввый ангелами, взялъ Пресвя- 
тую душу Ея и вознесъ ее ва вебо. Съ возженвыми свѣтильви- 
каын и пѣніемъ псалмовъ авостолы перевесли бездыхаввое тѣло
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Божіей Матери въ Гсѳсиманію и погребли его въ пещерѣ, въ κο
τοροή были похоровееы Іоакимъ, женаегоАннаи Іосифъ. На тре- 
тій день послѣ погребенія ея прпшелъ въ Іерусалвмъ Апостолъ 
Ѳома. По желанію его, апостолы отврыли пещеру. гдѣ было погре- 
бено тѣло Пресвятыя Богородицы, и не нашли таиъ еичего, кронѣ 
ризы ея. Такъ овазалось, что Христосъ воскресилъ ее въ третій 
день. Апостолы недоумѣвали объ этоиъ. Но въ тотъ æe день Бо- 
гонатерь явилась имъ въ небесномъ сіяніи, окруженвая ангелаии 
и увѣрила вхъ въ своемъ восвресеніи. По овончаніи вечерней тра- 
пезы апостолы, возвышая хлѣбъ, воторый ови отлагали въ честь 
Христа, хотѣли свазать по обыкновенію: «Господи, Іисусе Христе, 
помогай наиъ»; но, увидѣвъ Матерь Божію, воскливнули: <Пре- 
святая Богородице, помогай наиъ» *). Чудвое иреставлееіе Бозкіей 
Матери празднуется нами 15-го августа.

Тропарь праздника: „Въ рождествѣ (ѳърожденіи Христ а) дѣв- 
ство сохранила еси, во успеніи (смерти) міра не оставнла еси, Бо- 
городице; представилася еси еъ  животу. Мати сущи Живота (Ты  
перешла къ жизни, mates какъ ты мать Ж изни , то-естъ Х ри- 
ета), и молитвами Твоими избавляеши отъ смерти души наши“.— 
Пареміи, Апостолъ и Евангелія тѣ же, кавія положеяы на день 
рождества Богоматеря.

Понятіе о вседнѳвныхъ службахъ.
В е ч е р н я  бываетъ великая, вседневная и иалая. Служба эта 

пронивнута воспоминаніемъ о сотвореніи міра, грѣхопаденіи, из- 
гнавіи изъ рая и глубовомъ раскаяніи лучшихъ людей. которые 
ваходили для себя отраду тольво въ надеждѣ на Спасителя н съ 
радостью встрѣтили Его пршпествіе.

П о в е ч е р і е  есть молитвословіе предъ отходомъ во сну. Такъ 
какъ совъ есть образъ смерти, το и повечеріе пронивнуто мыслью 
ο смерти, но мыслью не ирачвою, a освѣщенною воспоминаніемъ, 
что Христосъ послѣ своей смерти сошелъ въ адъ в вывелъ от- 
туда души праведеивовъ, ожидавшихъ Его пришествія.— Повечеріе 
бываетъ в ел ик о е  и малое.  Веливое  повечеріе состоитъ изъ 
трехъ частей. Въ перв ой  мы высказываемъ благодаревіе Богу 
за прошедшій девь и надежду, что Овъ дастъ яамъ спокойный

*) Это послужпло началомъ совершаемаго въ мовастырлхъ обряда возноше- 
нія на трапезѣ и ѣ ба  въ честь Богоматѳри. подъ именѳмъ п a н a г і ѵ, что зна- 
чвтъ всесвятая.
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сонъ въ наступающую ночь, a послѣ смерти упокоитъ насъ 
вмѣстѣ съ праведвиЕами. В то ра я  часть— вокаяввая. Т р е т ь я  
часть состоитъ изъ славословій Богу и святыыъ Его. Малое 
повечеріѳ есть сокращевіе великаго.

П о л у н о щ в и ц а  есть молитвословіе, совершаемое въ вол- 
ночь,— въ память полуночной молитвы Іосуса Христа въ саду 
Геѳсимавскомъ,— по подражанію авгеламъ, которые день и вочь 
славословятъ Господа, и въ вапоминавіе того, что иы востоявво 
должвы быть готовы еъ отвѣту ва страшвомъ судѣ Христа, ко- 
торый придетъ неожиданво, какъ женихъ въ полувочи.— Полу -  
в о щ н и ц а  бываетъ вседвеввая, субботняя и воскресвая.

Примѣчаніе. Въ тЬ деи, когда воложево всевощвое 
бдѣвіе, службы повечерія я полувощвицы опускаются.

У т р е н я  вачивается молитвами за царя, a послѣ этихъ мо- 
литвъ главвымъ образомъ состоитъ иэъ прославлевія Господа, 
давшаго вамъ не только двеввой свѣтъ, во и духоввый свѣтъ, 
Христа-Спасителя. Потому вся утревя провиквута восвомивавіемъ 
времени, когда Христосъ явился ва землѣ и жилъ здѣсь веуз- 
нанныиъ и вепризваввымъ почти всѣми людьмп.— Служба утрени 
раздѣляется на три части. Пе рв ая  часть состоитъ нзъ пѣвія 
псалмовъ, въ которыхъ выражаются раскаяніе и надежда на Сва- 
сителя, и общвхъ молвтвъ о помиловавіи. Псалиопѣвіе вачивается 
славословіемъ, которое воспѣли ангелы въ вочь Рождества Хри- 
стова: «Слава въ высшихъ Богу и на земли міръ, въ человѣ- 
цѣхъ благоволевіег, и прерывается болѣе ясвымъ прославлевіемъ 
воолощенія Христова: «Богъ Госводь и явися вамъ, благословенъ 
грядый во инд Господне». Вто ра я  ч а с т ь  вся посвящена про- 
славленію дневнаго святаго или воспоминаемаго на этотъ день со- 
бытія.— Т р е т ь я  часть состоитъ изъ хвалебныхъ вѣсвопѣвій и 
иолнтвъ о даровавіи христіавамъ благъ душеввыхъ. Утреня бы- 
ваетъ вростодвеввая, съ великимъ славосіовіемъ и съ поліелеемъ.

Ч а с а м и , или с л у ж б а м и  часовъ,  называются краткія 
иодитвословія, совершаеыыя въ тѣ часы двя, которые соедивевы для 
хрвстіавива съ особыми восвомивавіями. Службы часовъ сходвы 
между собою по своему составу. Каждый часъ  вачивается при- 
глашевіемъ вокловиться Христу и состоитъ изъ чтевія трехъ 
исалиовъ. Затѣмъ слѣдуютъ: троварь дая, богородичевъ (пѣсвь въ 
честь Богоматери), модптва Госнодвя, ковдакъ двя, молитва: «вже 
ва всякое время, ва всякій часъ»... u загаючптельиая молатва 
часа. Но врн этомъ сходствѣ служба одвого часа отличается отъ
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службы другаго тѣмъ, что еэждый часъ имѣетъ свои псалиы *) 
я заключительныя молитвы, сообразныя съ воспомпнаемыми со- 
бытіями и съ чувствами, мыслями и желаніями, которыя въ 
душѣ вѣрующаго являются при этихъ воспоминааіяхъ.— Въ сдужбѣ 
п е рв а го  часа  воспоминается приведееіе Христа на судъ Пилата. 
€лужба т р е т ь я г о  часа  посвящена воспоминанію Пилатова суда 
надъ Христомъ, бичеванія Его, поруганія надъ Нимъ и сошествія 
Св. Духа на апостоловъ. Въ службѣ ш е с т а г о  часа воспоми- 
нается шествіе Христа на Голгоѳу, распятіе Его, поруганіе вадъ 
Распятымъ и тьма по всей зеылѣ, a служба д е в я т а г о  часа 
оосвящена воспоминанію предсмертныхъ страданій Христа и Его 
смерти. Часы бываютъ вседневные, великопостные, царскіе и 
пасхальеые.

Литургія совершается по чину Свв. Іоанна Златоустаго, Ва- 
силія Веливаго и Григорія Двоеслова.

Всенощное бдѣніе *’).

Всенощныиъ бдѣніеиъ называется богослуженіе, состоящее изъ 
службъ вечерни, утрени и перваго часа, которыя соверш&ются 
лри этоиъ съ большею торжественностыо, особецно въ частяхъ, 
посвяіценныхъ воспоминаніямъ дня.

В е ч е р н я,

Начало службы и предначияательный Осадомъ. Слувба
начинается просдавленіемъ Пресвятыя Троицы. При открытихъ

*) Псалмы положевы: на первомъ часѣ 5, 89 и 100, на третьемъ 16, 24 и 50; 
яа шестомъ 53, 54 и 90; ва девятомъ 83, 84 и 85.

**) Одно указаніе на содержаніе молвтвъ н пѣснопѣвій церковныхъ, безъ 
прочтевія ихъ съ учевикамп, едва ли можѳтъ позяакомпть посдвднихъ съ бого- 
-служеніенъ. Имѣя это въ виду, иы считаемъ нужнымъ указать ва сіѣдующія 
кноги, какъ на н е о б ю д и і ы я  п о с о б і я  для ознаконлѳнія учащихея съ 
молитваіш і  пѣснопініями тѣхъ службъ, при которыхъ оня чащѳ прпсѵт- 
ствуютъ: 1) Руководетво къ пониманію Лравославнаю Боіослуженія, священннка 
Лебедева, воторое содержнтъ; шеотопсалиіе, часы, цѣсноиѣнія воскресвыя, празд- 
вичпыя п великопостныя, ва славявскоиъ яшкѣ съ руссЕикъ переводомъ и 
2) Богослужебные каноны въ русскомъ переводѣ, арофессора Ловягина. Желаю- 
щимъ лостнгвуть болѣе полваго разумнаго понимавія церковнаго устава указы- 
ваеыъ на лучшее и, можно сказать, едпнственное y насъ, по этом/предмету, со- 
чиаеніѳ свящѳввнка Ковставтива Нпкольскаго, подъ заглавіемъ: ІІособіе т  изу· 
ченію устава Богослуженія Лравославной Церкви-
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царсквхъ вратахъ, при полвомъ освѣщеніи храиа, свящеввивъ, стоя 
предъ престоломъ, произеоситъ: «слава святѣй, едияосущвѣй, ки - 
вотворящей и нераздѣльнѣй Тропцѣ», и затѣмъ троекратно при- 
глашаетъ собравшихся еоклониться Христу, Цареви ( царю)  и Богу 
вашему. Въ отвѣтъ на это приглашеніе вѣрующіе или, отъ лица 
дхъ, пѣвцы иоютъ псаломъ Давида (103-й), врославляющій Бога, 
Творца міра и Проыыслителя: *Благословя, душе моя, Госвода. 
« Благословенъ еси, Господи! Господи Боже мой, возвеличился еси 
«зѣло (весьма). Во исповѣдавіе и въ велелѣпоту облевлся еси (Tu  
сдѣлся сяавою и велтолѣпгемъ). Дивна дѣла Твоя, Господи. Вся 
«премудростію сотворилъ еси. Слава Ти ( Тебѣ) ,  Господи, сотворив- 
«шему вся! ». Псаломъ окавчивается троекратвымъ пѣвіемъ: ал ли- 
л у і а ,  что значитъ: хвалите Бога или Богъ да будетъ восхва- 
ляемъ. Во время пѣвія псалма совершается каждевіе по всему храму. 
Такъ какъ этимъ псалиомъ вачинается рядъ службъ суточваго бого- 
служевія, то овъ называется п р е д в а ч и в а т е л ь н ы м ъ .  Слова 
псалма вводятъ молящихся въ то блаженвое состояніе перваго чело- 
вѣка, когда онъ, еще невинный, орославлялъ Творца своего вмѣ- 
стѣ со св. авгелаии. Отворенвыя царскія врата напомияаютъ, что 
въ то время грѣхъ ве отдѣлялъ людей отъ Бога, a свѣтъ лампадъ 
A дымъ ѳиміама указываютъ, что свѣтъ божественвый просвѣ- 
іцалъ людей и благодать Св. Духа ихъ оживляла.

Ве&якая ектен ія . Послѣ прославлееія Творца міра словами 
средвачввательваго всалма, произносятся протяжво краткія про- 
шевія къ Господу о даровавіи наиъ мира, a именно: чтобы Господь 
лримирился съ нами и спасъ ваши души,— чтобы Овъ даровалъ 
ииръ всему міру, всѣиъ христіанаиъ, вашей цердвд, нашеиу оте- 
честву, чтобы избавилъ всѣхъ отъ моровой язвы^ голода и войвы. 
ломогъ вамъ избѣжать скорби, гвѣва ивужды, и особевво оказалъ 
свою милость находящиися въ опасности н бѣдѣ,— чтобы Онъ по- 
ииловалъ насъ ио своей благодати, по молитвамъ Богоматери и 
«вятыхъ, такъ накъ Ему приладлежатъ слава, честь и поыоневіе. 
-Собравіе такйхъ прошевій яазывается е и те в іе ю ,  что звачитъ 
протяженге, мирвою,  такъ какъ ово состоитъ изъ прошевій о 
мирѣ, и ве ли ко ю,  лотоыу что заключаетъ въ себѣ мвого про- 
шевій. Прошевія ектеаіи пропзноситъ діаковъ*), a молящіеся вли, 
отъ лица ихъ, вѣвцы вослѣ наждаго лрошенія поютъ: «Господи

*) Если служба пропсходитъ безъ діакона, то все напначенное діавону со- 
вершаегся саященныиомъ.



48

помилуй». Произносится («a при закрытыхъ царскяхъ вратахъ, 
чѣмъ указывается, что грѣхъ удалилъ насъ отъ Бога п закрылъ 
для насъ врата царства небеснаго. Заврытіѳ царскихъ вратъ вскорѣ 
послѣ начала службы напоминаеть еамъ, что блаженство первыхъ 
людей въ раю продолжалось недолго.

Великая ектевія начинается приглашеніемъ поиолиться миромъ, 
то-есть помирившисъ со всѣми и неразсѣянно: «миромъ Господу 
«помолимся», и состоитъ изъ прошеній: «ю свышвенъ нирѣ и о спа- 
«сеніи душъ нашихъ», т. е. чтобы Господь примирился съ нами, 
простилъ намъ грѣхи и чрезъ это далъ спасенге душамъ нашимъ;—  
«о мирѣ всего міра, благостояніи святыхъ Божіихъ церквеб и сое- 
«диненіи всѣхъі, т. е. чтобы Господь даль спокойствіе всему м іру , 
помоіъ христіанскимъ обществамъ твердо стоятъ въ вѣрѣ и бла- 
гочестіи, прекратилъ раздоры между христганами и соединилъ 
ихъ въ одну Церковъ; «о святѣмъ храмѣ семъ (въ которомъ совер- 
шается служба) и входящихъ въ онь (въ него) съ вѣрою, благоговѣ- 
ніемъ и страхомъ Божіимъ». Затѣмъ слѣдуютъ прошенія о различ- 
ныхъ членахъ Цервви и того государства, въ воторому ны принад- 
лежииъ: «о Святѣйшѳмъ Правительствующемъ Синодѣ (т. е. со- 
браніи епископовъ и пресвѵтеровъ, управляющихъ Церковію), о 
«мѣстномъ епископѣ (его имя), честнѣмъ пресвитерствѣ (свягценни- 
кахг), во Христѣ діаконствѣ (дгаконахъ), о всемъ причтѣ (о людяхъ, 
причисленныхъ its церкви,— чтеѵдхг, пѣвцахъ, пономоряхъ) и людехъ 
( прихожанахъ церкви);— «о благочестивѣйшемъ Г о с у д а р ѣ  И м п е р а -  
«торѣ  и всемъ Царствующемъ Домѣ (семействѣ Царя), о всей п а -  
• латѣ (о начальникахъ, поставленныхъ отъ царя) и воивствѣ» (о 
воинахъ) ;— «о пособити и поворити подъ нозѣ ихъ всякаго врага н 
«супостата», т. е. чтобы Господъ помоіъ имъ во всѣхъ дѣлахъ и 
покорилъ имъ врала, какъ явнаю, такъ и тайнаго,— сопротивни- 
ка;— «о градѣ сѳмъ (евоемъ городѣ), всякомъ градѣ, странѣ ( о всемь 
царствѣ) и вѣрою живущихъ въ вихъ (т. е. о христіанахъ, на- 
селяющихъ эт у страну)», Принеся молитвы о членахъ Церкви и 
государства, мы оросимъ Господа, чтобы Овъ васъ всѣхъ избавнлъ 
огь всякой бѣдн; молимся Ему: «о благорастворевіи воздуховъ, о 
изобиліи плодовъ земныхъ и временѣхъ мврвыхъ>, т. е. чтобы 
Господъ иэбавилъ насъ отъ моровой язвы, заражающей чрезъ воз- 
духъ, отъ неуражая и войны; — *о плавающихъ, путешествующихъ, 
«недугующихъ (болъныхъ), страждущихъ (страждущихь отъ юлода 
или отъ враговъ), плѣвенвыхъ и о спасеніи ихъ»;— о томъ, чтобы 
Овъ и вамъ помогъ избаситься отъ всякія скорби, гвѣва и нужды» 
и «застувилъ, спасъ, помиловалъ и сохравилъ васъ своею благода- 
тію». Ектевія оканчивается предавіемъ себя въ волю Божію: «Пре- 
«святую, вречистую, преблагословеипую, славную Владычицу «ашу
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«Богородицу и Приснодѣву Марію помянувши (воспомянувъ), самн 
<себѣ (себя) и другъ друга и весь животъ нашъ (всю жизнь нашу) 
«Христу Богу цредадимъ>. На эти слова ектенін молящіеся поютъ: 
«Тебѣ, Господи». По окончаніи прогаеній ектеніи, священникъ 
возглашаетъ: «яко (потому что) подобаетъ Тебѣ всякая слава. честь 
«и поклоненіе, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, нынѣ и ігрисно 
(всегда) и во вѣки вѣковъ ( вѣчно), т. е. мы приносимъ Тебѣ свои 
моленгя, потому что Тебѣ, Тріединому Богу, принадлежатъ слава, 
честь и поклоненіе. На возгласъ священника молящіеся отвѣчаютъ 
словомъ «аминь», что значитъ: истинно такъ.

Каѳиэма. По окончаніи великой ектеніи слѣдуетъ пѣніе (или 
чтеніе) к а ѳ и з м ы .  К а ѳ и з м о ю  называется отдѣленіе изъ кпиги 
Священнаго Писанія, П с а л т и р и , в ъ  которой собраны п с a дмы, 
религіозныя пѣсни древнихъ евреевъ *). Каждая каѳизма раздѣ- 
ляется на три стктіи, т. е. стоянгя) и каждая статія отдѣляетс-я 
отъ другой троскратнымъ пѣніемъ «аллилуіа», съ прибавленіемъ 
словъ: «слава Тебѣ, Боже»; отчего стктіи называются еще сла- 
в a м и. Въ древности всѣ каѳизмы пѣлись поперемѣнно на два хора; 
отъ такого способа пѣнія части каѳизмъ получили названіе a н т и- 
фоновъ,  что значитъ п р о т и в о г о л о с н и к ъ  *"). Слово каѳизма 
значитъ с ид ѣн і е .  Части Псалтири называются такъ потому, что 
въ древности, по окончаніи ихъ, читались поучевія, во время ко- 
торыхъ всѣ сидѣлг, a въ настоящее время, когда чтеніе поучевій 
прекратилось, вазвавіе это осталось за каѳизмами потому, что по- 
зволяется сидѣть во время чтевія псалмовъ. На праздничвыхъ и 
воскресныхъ вечерняхъ поется первый автифовъ первой каѳизмы, 
содержащій въ себѣ' сожалѣвіе о потерянномъ чрезъ грѣхъ бла- 
женствѣ, соединевное съ вадеждой ва спасеніе. Стихи псалмовъ 
раздѣляются пѣвіемъ «аллилуіа».

«Блажевъ мужъ, иже не иде (который не пошелъ) на совѣтъ не- 
«чистивыхъ. (Аллилуіа). Работайте Гоеподеви (служите Господу)  со 
«страхомъ и радуйтеся Ему съ трепетомъ. (Аллилуіа). Блажени вси 
«надѣющіися Нань (на Него). (Аллилуіа). Воскресни Господн, и спаси 
€мя, Боже мой. (Аллилуіа). Господне есть спасеніе и на людехъ Тво- 
«ихъ благословеніе Твое». (Аллилуіа).

*) Вся Псаітирь, заключающая въ себѣ 150 псадмовъ, раздѣіяется на двад- 
цать наѳивмъ, которыя и прочитываются всѣ на службахъ церковныхъ въ про- 
должѳніе недѣлп; a въ Вѳликомъ иосту вся Псахгирь прочптывается еженедѣльно 
по два раза.

**) Въ настоящее время вечѳрняя каѳнзма поется только ва праздничныхъ я 
воекресныгъ вечервяіъ, a въ прочів дня на вечѳрвѣ и во всѣ почти дни на 
утренѣ каѳпзмн читаются, a поготся только славы.

4
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Малая ектѳнія. Послѣ наѳизмы произносится иалая  екте-  
н і я, которая есть сокращеніе великой. Эта ектенія начинается при- 
глашеніемъ къ молитвѣ: «пакн (опять) и оаки ииромъ Господу 
помолимся», состоитъ изъ одного прошенія: «заступи, спаси, по- 
милуй и сохрани насъ, Боже твоею благодатію », и оканчивается 
преданіемъ себя въ волю Божію, и славословіемъ. Малая ектенія 
служитъ для отдѣленія одной части службы отъ другой.

Стихи псалмовъ «Господн воззвахъ» и стихиры на Гос- 
поди воззвахъ». Раскаяніе въ грѣхахъ вызываетъ изъ души че- 
ловѣка мольбу о помилованіи, и потоиу послѣ каѳизмы поются из- 
бранные стихи изъ псалмовъ («Господи, воззвахъ къ Тебѣ, услы- 
ши мя»), въ которыхъ выражаются: во -первыхъ,  изъ глубины 
сердца идущая мольба о томъ, чтобы Господь услышалъ наши не- 
достойныя молитвы, помогъ намъ удержаться отъ зла и уда- 
ляться отъ людей порочныхъ и принялъ насъ въ число своихъ 
избравныхъ; в о-в т о р ы х ъ— увѣренность, что Господь услышитъ 
еагау молитву. Послѣдніе стихи псалмовъ, въ которыхъ выражает- 
ся надежда на спаоеніе, поются поперемѣнно съ пѣснопѣніями, 
составленными въ честь того, кому посвящена служба, и указы- 
вающими, что Господь принимаетъ молитву любящихъ Его. Эти 
пѣснопѣнія называются с т и х и р а м и  на Господи воззвахъ .  
Послѣдняя стихира прославляетъ Богоматерь и содержитъ ученіе 
(догматъ) о воплощеніи Сына Божія, почему называется бого- 
р одиченъ д ог матикъ .

« Господи воззвахъ къ Тебѣ, услыши мя; вонми гласу (будь вни~ 
«мателенъ къ голосу) моленія моего, внегда (когда) воззвати м и  е ъ  
«Тебѣ, услыши мя,Господи. Да исправится(прямо къ небу понесется) 
«молитва моя, яко кадило (какъ дымъ изъ кадила) предъ Тобою; воз- 
«дѣяніе руку моею жертва вечерняя (поднятіе рукъ моихъ прими 
«кака вечернюю жертву). Изведи изъ темниды душу мою исповѣда- 
«тися имени Твоему (чтобы возвѣститъ славу имени Твоего). (Сти- 
<хща). Меее (меня) ждутъ праведницы (праведники) ,  дондеже 
« ( когда) воздасн ми (воздашь мнѣ). (Стихира). Отъ стражи утрен- 
«нія (orna утренней смѣны воиноѳъ) до нощи да уповаетъ Израиль 
«на Господа. (С т и хи ра ). Яко (потому что) y Господа мидость 
«и многое y Hero избавленіе, и той (Тотъ) избавитъ Израиля (сѳой 
«избранный народъ) отъ всѣхъ беззаконій его. ( С т и х и р а ). Хвали- 
«те Господа вси языцы (народы), похвалите Его вси людіи. (Сти- 
* х ир  а). Яко утвердися милость Его еа насъ и истина Господняпре- 
бываетъ во вѣкъ*. (Б о г о р о д и ч е н ъ ).
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Вѳчерній входъ и «Свѣтѳ тихій». При пѣніи послѣдеей сти- 
хиры, богородична, отворяются царскія врата въ указаніе того, 
что надежда вѣрующихъ была не напрасна и что воплощеніе Сына 
Божія открыло намъ врата царства небеснаго. Въ это время вы- 
ходитъ священникъ, сѣверными вратами, предшествуемый діако- 
номъ съ кадильницею, и свѣщеносцемъ со свѣтильникомъ, и, оста- 
новясь предъ царскими вратами, крестообразно благословляетъ къ 
востоку. Діаконъ громко произносить: «премудрость прости». Воз- 
гласомъ п р е м у д р о с т ь  увазывается, что въ этомъ входѣ выра- 
жается тайна явленія въ міръ Спасителя, именно: входъ сѣвер- 
яыми, a не царскими вратами указываетъ, что Христосъ явился 
въ уничиженіи, свѣтильникъ и кадило напоминаютъ, что Онъ при- 
несъ намъ свѣтъ истины и благодать Святаго Духа, a крестооб- 
разеое благословеніе входа указываетъ, что Христосъ открылъ намъ 
входъ въ царство небесное своими врестными страданіями. Возгла- 
сомъ прбсти,  что значитъ: стойте прямо, просто, священ- 
никъ приглашаетъ молящихся стоять съ благоговѣніемъ. Вѣрую-. 
щіе, услышавъ въ богородичнѣ вѣсть о воплощеніи Сына Божія 
и увидѣвъ во входѣ священника символичеекое указаніе на блага, 
какія мы получили чрезъ это воплощеніе, поютъ хвалебвую пѣснь 
Христу, какъ Богу. Во время пѣнія этой пѣсни свящевникъ вхо- 
дитъ царскими вратаин въ алтарь и становится за ирестоломъ 
подлѣ горняго мѣста.

«Свѣте тихій святыя славы без- 
смертнаго Отда небеснаго, свя- 
таго, блаженнаго Іисусе Христе; 
пришедше на западъ солнца, ви- 
дѣвше свѣтъ вечерній, поемъ От- 
да, Сына и Святаго Духа, Бога. 
Достоинъ еси во вся времена пѣтъ 
быти гласы преподобными, Сыне 
Божій, животъ даяй: тѣмже міръ 
Тя славитъ».

Ты, Іисусе Христе, тихій 
свѣтъ святой славы безсмертнаго 
Отца небеснаіо, святаго,блажен- 
наго! М ы, доживя до заката солн- 
ца и увидя вечерній свѣтъ, воспѣ- 
ваемъ Бога— Отца, Сына и Свя- 
таго Д уха. Сыне Божгй, дающгй 
жизнь! Ты во всѣ времена до- 
стоинъ быть воспѣваемымъ голо- 
сами преподобныхц пот ому-т о  
мгръ Тебя и прославляетъ.

Прокименъ. По окончаніи вечерняго славословія произвосится 
п р о к и м е н ъ  (что значитъ передній, начальный, главный). Такъ 
называется краткій стихъ, выбранный болыпею частью изъ Свя- 
щеннаго Писанія, который выражаетъ значеніе цѣлой службы и 
слѣдовательно указываетъ ва главное содержаніе молитвъ, пѣсно-
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пѣній и чхеній изъ Свящеенаго Писанія извѣстнаго дня *). По 
окончаніи прокпмна царскія врата затворяются.

По такому важному значенію прокимна, онъ выдѣляется изъ всей 
службы замѣтнымъ образомъ: діаконъ говоритъ «вонмемъ» ( будемъ вни- 
мательны); свяіценникъ благословляетъ предстоящихъ, говоря «миръ 
всѣмъ», на что молящіеся отвѣчаютъ еыу съ поклономъ: «и духови 
твоему (и  твоей душѣ желаемъ того же)»; діаконъ ещ еразъвозгла- 
шаетъ. «вовмемъ, премудрость (будемъ внимательны, высказывается 
премудростъ) » ; послѣ этого три раза поется прокименъ.

Пареміи. Въ нѣкоторые дни послѣ прокимна читаются паре- 
міи. Слово п ар ем і я  зеачитъ п р и т ч а ,  илн и н о с к а з а н і е .  Въ 
церковномъ оогослуженіп этимъ именемъ ііазываютвя ішранныя 
ч т е н і я  изъ Священнаго Писанія, преимущественно изъ Ветхаго 
Завѣта, которыя или содержатъ въ себѣ прообразъ воспоминаемаго 
собыхія и пророчество о немъ, или объясняютъ значеніе празднп- 
на, или вырашаютъ похвалу святому, въ честь котораго установ- 
ленъ праздникъ. Пареміи положены на всѣ праздники, кромѣ вос- 
кресеній, и на дни Великаго поста. Число ихъ различно; болыпею 
частью бываетъ двѣ или три пареміп **).

Сугубая и просительная ѳктенія. Высказавъ прославленіе 
Христу, какъ Богу, мы припосимъ Ему свои прошенія словами 
двухъ ектеній, произносимыхъ діакопомъ : въ п е р в о й просимъ по- 
милованія всѣмъ христіанамъ, какъ живымъ, такъ и умершимъ, 
особенно тѣмъ, которые послужили на пользу церкви, a во в το- 
ρο й высказываемъ, ^акихъ именно душевныхъ милостей пспраши- 
ваемъ для живыхъ христіанъ. Ектенія о помилованіи христіанъ 
называется с у г у б о ю,  потому что «Господи помилуй» послѣ каж- 
даго прошенія поется три раза; a эктенія о дарованіи духовныхъ 
благъ христіанамъ называется п р о с и т е л ь н о ю ,  потому что по- 
слѣ всякаго прошенія поется «подай Господи»

С у г у б а я  ектенія начинается приглашеніемъ: «рцемъ (скажемъ)  
«вси, отъ всея души и отъ всего помышленія нашего рцемъ» и со- 
стоитъ изъ моленій: «объ И мператорѣ нашемъ,— о Его державѣ (вла- 
істи), побѣдѣ, пребываніи (продленіи жизни), мирѣ, здравіи, спа- 
«сеніи», и о томъ, чтобы «Господъ Богъ нашъ наипаче (особенно)

*) Напрпмѣръ на воскресной вечернѣ положенъ прокименъ: «Господь воця- 
рнся, въ лѣпоту облечѳся> (одѣлся во славу).

**) На нѣкоторые дни положено больше паремій. Такъ, наканунѣ Рожде- 
ства Христова в о с е м ь ,  наканунѣ Крещенія д в ѣ н а д ц а т ь ,  а въ субботу 
предъ Пасхою п я т н а д ц а т ь  паремій.
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-*поспѣшилъ и пособилъ Ему во всѣхъ (во ѳсемъ) и покорилъ подъ 
«нозѣ (ноги) Его всякаго врага и супостата;— о царствующемъ До- 
«мѣ;— о Святѣйшемъ Синодѣ, мѣстномъ епископѣ и всей во Христѣ 
«братіи нашей;— о христолюбивомъ воиествѣ;— о блаженныхъ и при- 
«снопамятныхъ (всегда поминаемыхъ) создателехъ святаго храма се- 
«го (въ которомъ совершается служба) и о всѣхъ прежде почив- 
«шихъ (умершихъ)  отцехъ и братіяхъ, здѣ лежащихъ (около этого 
*храмапохороненныхг)  и повсюду (т. е. погребенныхъ)христіанахъ;—  
«о милости, жизни, мирѣ, здравіи, спасеніи, посѣщевіи, прощеніи 
<0 оставленіи грѣховъ рабовъ Божіихъ братіи святаго храма сего 
л(т. е. прихожанахъ сего храма);— о плодоносящихъ {приносящихъ 
хпожертвовангя) и добродѣющихъ (жертвующихъ на украшеніе хра- 
іма)  во святѣмъ и всечестнѣмъ храмѣ семъ, труждающихся (тру- 
«дящихся на полъзу храма) ,  поющихъ и предстоящихъ людехъ, ожи- 
«дающихъ отъ Тебѣ (Тебя)  великія и богатыя милости». Прошенія 
эти священникъ оканчиваетъ славословіемъ, въ которомъ изъясняетъ, 
почему мы надѣемся получить отъ Бога просимое: «яко (потомучто) 
«милостивъ и человѣколюбецъ Богъ еси».

П р о с и т е л ь н а я  ектенія начинается приглашеніемъ: «исполнимъ 
(выполнимъ, принесемъ) молитву нашу Господеви», и состоитъ изъ 
прошеній, чтобы Господь далъ намъ: «вечера всего совершенна, свята, 
«мирна и безгрѣшна;— ангела мирна, вѣрна наставника, храаителя 
«душъ и тѣлесъ вашпхъ;— прощенія и оставленія грѣховъ и пре- 
<грѣшеній нашихъ;— добрыхъ и полезныхъ (всего добраю и полеэна- 
«го)  душамъ нашимъ и мира мірови (спокойствія всему мгру)·.—про- 
< чее время живота (остатокъ жизни) нашего въ мирѣ и покаяніи 
«скончати;—христіанскія кончины живота нашего, безболѣзеенны, 
«непостыдны (непозорной), мирны и добраго охвѣта на страшнѣмъсу- 
«дищи Христовѣ». Въ заключительномъ возгласѣ священникъ выска- 
зываетъ, что мы надѣемся получить отъ Бога просимое, такъ какъ 
Онъ «благъ и человѣколюбецъ ». Въ указаніе на то, что мы должны 
надѣяться на полученіе просимаго, свяіценникъ по окончаніи екте- 
ніи благословляетъ народъ, говоря: «миръ всѣмъ», на что присут- 
ствующіе отвѣчаютъ благожеланіемъ: «и духови твоему».

Послѣ ектеній поются пѣснопѣнія въ честь и память того лица 
или событія, которымъ посвящены службы дня. Пѣснопѣнія эти раз- 
дѣляются стихами, взятыми изъ различныхъ мѣстъ Св. Писанія, и 
аотоиу называются стихирами на стиховнѣ, или на стихахъ.

Окончаніе вѳчѳрни. Проникнутые вадеждою на Сына Божія, 
который, воплотившись отъ Дѣвы Маріи, далъ вѣрующимъ въ Hero 
право называть Бога своимъ Отцемъ, ны можемъ спокойно отойти 
ко сну, хотя бы сонъ этотъ перешелъ для насъ и въ смерть. По- 
тоыу вечернія молитвы ны оканчиваемъ предсиертною молитвою
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Симеона Богопріимца, ыолитвою Господнею и хвалебвою пѣснію въ 
честь Богоматери и просимъ благословенія y Бога, восвлицая: «бу- 
«ди имя Господне благословенно отнынѣ и до*вѣка». Въ отвѣтъ 
на это священникъ благословляетъ народъ, произнося: «благосло- 
«вевіе Господне на васъ, того благодатію и человѣколюбіемъвсегда, 
«нынѣ и присно и во вѣки вѣковъ».

Молитва Симеона: «Нынѣ отііу- 
щаеши раба Твоего, Владыко, по 
глаголу Твоему съ миромъ: яко 
видѣста очи мои спасеніе Твое, 
eæe еси уготовалъ предъ лицемъ
всѣхъ людей, свѣтъ во открове- 
ніе языкомъ и славу людей Тво- 
ихъ Израиля».

Нынѣ Ты, Владыко,отпускаешъ 
раба своего no сѳоему обѣщангю сь 
миромъ, потому что глаза мои 
увидѣли спасенге Твое,которое T u  
пртотовилъ предъ лицемъ всѣхъ 
людей: это свѣтъ для просвѣще- 
нія язычниковъ, это слава людей 
Твоихъ, народа Израилъскаго.

Л и т ія  и благословеніѳ хлѣбовъ. Ивогда на всенощныхъ бдѣ- 
ніяхъ при концѣ вечерни бываетъ исхожденіе свяіценнослужащихъ 
съ кадильницею н свѣтильниками въ притворъ храма на литію. 
Слово л и т і я  значитъ усердное моленіе. Въ древности исхожде- 
ніе это совершалось для того, чтобы кающіеся и оглашенвые, стояв- 
шіе въ притворахъ, могли участвовать въ радости праздника. Тогда 
вмѣстѣ со свящеввикамн выходили въ притворъ и вѣрные^ 
выражая этимъ свое смиревіе и братскую любовь къ согрѣшив- 
шимъ. Въ настоящее время исхожденіе на іитію  осталось памят- 
никомъ древняго обычая и напоминаніемъ христіанамъ, чтобы онв 
смотрѣли за чистотой своей души, воторая одна дѣлаетъ ихъ до- 
стойвыми входа въ домъ Божій. Л и т і я  состоитъ въ томъ, что 
діаконъ произноситъ ектенію: «о спасевіи людей,— о Государѣ и 
«Его Домѣ, о священномъ чивѣ,овсявой душѣ христіансвой озлоб- 
«левной (находящейся въ грѣхахъ и горѣ) и помощи тре- 
«бующей, о городѣ, страеѣ и всѣхъ христіанахъ, въ ней живу- 
«щихъ; объ умершихъ отцахъ и братіяхъ,— объ избавлевіи отъ го- 
«лода, губительства (заразы), труса (землетрясенія), потопа, 
«огвя, меча, нашествія враговъ и междоусобвой брани». По оков- 
чавіи ектевіи всѣ присутствующіе преыоняютъ головы, и свящев- 
никъ произвоситъ молитву, въ которой проситъ, чтобы «Господь 
«принялъ молитву нашу, далъ намъ оставленіе прегрѣшевій, ото- 
«гвалъ отъ насъ всякаго врага, уыирилъ (успокоилъ) нашу жизвь^ 
«помиловалъ и спасъ насъ». Въ церквахъ, ве имѣющихъ притвора. 
литія совершается внутри храма, y западвыхъ дверей.

Примѣчате. Во время общественныхъ бѣдствій л и т і и
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совершаются иногда на поляхъ, площадяхъ или городскихъ 
стѣнахъ. Для этого выходятъ изъ храма съ крестами, хо- 
ругвями и иковами. Такіе выходы вазываются к р е с т н ы м и  
ходами.

По окончаніи литіи священнослужители при пѣвіи стихиръ вы- 
ходятъ изъ притвора и останавливаются на срединѣ храма предъ

столомъ, на которомъ воложевы пять 
хлѣбовъ п три сосуда,—одинъ съ 
пшеницею, другой съ винограднымъ 
виномъ и третій съ елеемъ. По прочте- 
віи заключительныхъмолитвъ вечерни, 
свящевникъ крестообразно осѣняетъ 
дары и ііроситъ Господа, чтобы Онъ 
благословилъ ихъ и умношилъ во всемъ 
мірѣ и освятилъ вѣрвыхъ {хри- 
стіанъ), вкушающихъ эти дары. Вечер- 
ня оканчивается благословеніемъ наро- 
да.— Въ древвости тотчасъ вослѣ бла- 

гословевія хлѣбовъ читалось отдѣлевіе изъ А п о с т о л а * ) и  пред- 
лагалось объясневіе прочитавнаго. Во время этого чтевія всѣ си- 
дѣли, a діановы раздавалв слушаввіимъ по куску благословевваго 
хлѣба и по чашѣ вива, для того чтобы ови подкрѣпили свои си- 
лы. Въ вастоящее время по случаю сокращевія службы ввушевіе 
пищи мешду вечервею и утренею отмѣвево.

Утреня .
Шестопсалміѳ. Утревя ва всевощвоыъ бдѣніи вачивается тот- 

часъ послѣ благословенія народа свящеввикомъ. ІІри маломъ освѣ- 
щеніи храма и ври закрытыхъ царсквхъ вратахъ чтецъ троекратно 
произвоситъ авгельскую пѣсяь, воспѣтую въ вочь Рождества Хри- 
стова предъ двеввымъ разсвѣтомъ: «слава въ вышнихъ Богу и 
«на земли миръ, въ человѣдѣхъ благоволевіе», и затѣмъ медленно 
читаетъ шесть псалмовъ (3, 37, 62, 87, 102 и 142), въ кото- 
рыхъ поперемѣвво выражается скорбь души, раскаявающейся въ 
своихъ грѣхахъ (псалмы 37, 87 и 142), и вадежда ва милость 
Божію и ва спасевіе (псалмы 3, 62 в 102). Псалмы эти вазы- 
ваются ш е с т о п с а л м і е м ъ .  Во время чтевія трехъ послѣдвихъ 
псалмовъ свящевнивъ предъ царскими вратаии молча читаетъ 
у т р е в в і я  ыо ли твы,  какъ ходатай за народъ предъ Богомъ.

Апосюлоыъ вазывается книга Св. Ппсанія, заключающая въ себѣ книгу 
Дѣяній апостольскпхъ, Послааія апостоловъ и Апокалипсисъ.
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Великая ѳктенія, „Богъ Господь“, тропарь, налая екте- 
нія и каѳизмы. По окоечаніи шестопсалмія ыы приносииъ Богу 
свои прошенія о дарованіи благъ душеввыхъ и тѣлесвыхъ сло- 
вами в е л п к о й  е к т е н і и ,  a затѣмъ поемъ хвалебвую пѣснь 
Богу, явившемуся на землѣ для нашего спасенія, которая слу- 
житъ продолженіемъ ангельскаго славословія: «Богъ Господь и 
«явпся намъ, благословенъ грядый во имя Господее». Къ этой 
пѣсни прибавляется тропарь праздвива, какъ указаніе на милости, 
дарованныя намъ чрезъ воплощеніе Сына Божія. Во время пѣнія 
«Богъ Господь» и троііаря увеличивается освѣщеніе въ храмѣ, 
въ знакъ того, что явившійся Христосъ есть свѣтъ міру. Послѣ 
тропаря читаются рядовыя к а ѳ и з м ы ,  въ которыхъ словами 
псалыовъ мы выражаемъ сознаніе своего недостоинства предъ Бо- 
гомъ (въ древностн послѣ каѳизмъ читалось объясненіе Апостола). 
Чтеніе каѳизмъ оканчивается малою е к т е н і е ю .

Эта часть утреви, состоящая изъ продолжительнаго чтенія псал- 
мовъ съ краткими только славословіями въ честь Христа, явив- 
шагося въ міръ, и въ память тѣхъ благъ, которыя Овъ даровалъ 
своимъ явленіемъ, вапоминаетъ намъ время, когда Христосъ жилъ 
уже ва землѣ, никѣмъ почти не узнанный, a люди продолжали 
ждать Его пришествія и молили Бога о помилованіи, съ ведоумѣ- 
ніемъ и недовѣріемъ слушая вѣсть, что Господь явился на землѣ. 
Какъ состоящая изъ молитвъ преимущественно покаянныхъ, озна- 
ченная часть утрени совершается при закрытыхъ царскихъ вратахъ.

Поліѳлей. Вторая часть утрени, состоящая изъ прославленія 
воспоминаеыаго въ этотъ день событія или лица, совершается съ 
особенною торжествевностью на праздничныхъ всенощвыхъ. По 
прочтеніи каѳизмъ, при открытыхъ царскихъ вратахъ, поется пса- 
лоыъ: «хвалите имя Господне», съ припѣвомъ «аллилуіа» послѣ 
каждаго стиха. Пѣніе этого псалма называется поліелеемъ, что 
значитъ многомилостиво и многомасліе, потому что въ псалмѣ 
ѳтоыъ часто повторяются слова: «яко въ вѣкъ милость Его », a 
во время его пѣнія зажигаются всѣ лампады. При пѣвіи поліе- 
лея въ звакъ благоговѣвія и торжества совершается каждевіе по 
всему храму.

Вѳличаніѳ и воскрѳсныѳ тропари. Въ великіе праздвики  
послѣ поліелейвыхъ стиховъ ва средивѣ храма лредъ иеовою  празд- 
в и к а , положевною в а авалоѣ, поется в е л и ч а н і е , — кратк і й стихъ  
въ честь враздвуемаго лица или событія. Въ дви воскресвые вмѣ- 
сто величавія поются в о с к р е с н ы е  т р о п а р и ,  въ которыхъ го-
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ворится о воскресеніи лриста, и вѣрующіе приглашаются покло- 
ниться Пресвятой Троицѣ. Тропари эти поются съ припѣвомъ: 
«благословенъ еси, Господи, научи мя оправданіемъ (заповѣдямъ) 
«Твоимъ», и оканчиваются пѣснію въ честь Богоматери (богоро- 
дтнымъ).

« Ангельскій соборъ удивися,зря 
Тебе въ мертвыхъ вмѣнивтася, 
смертную же, Спасе, крѣпость 
раззоривша и съ собою Адама воз- 
двигша и отъ ада вся свобождша.»

«Почто мд ра съ милостивными 
слезами, о ученицы, растворяете, 
блистаяйся во гробѣ ангелъ мѵ- 
роносицамъ вѣщаше; видите вы 
гробъ и разумѣйте: Спасъ бо
воскресе отъ гроба.»

«Зѣло рано мгроносицы течаху 
ко гробу Твоему рыдающія, но 
предста къ нимъ ангелъ и рече: 
рыданія время дреста, не плачи- 
те, воскресеніе же апостоломъ 
рцыте. »

«Мѵроносицы жены съ мѵры 
лршпедшія ко гробу Твоему, Спа- 
се, рыдаху, Ангелъ же къ нимъ 
рече, глаголя: что съ мертвыми 
живаго помышляете; яко Богъ бо 
воскресе отъ гроба.»

«Повлонимея Отцу и Его Сыно- 
ви и Святомѵ Духу, Святѣй Трои- 
цѣ во единѣмъ существѣ съ Сера- 
фимы зовуще: святъ, святъ, святъ 
еси, Господи.»

« Жизнодавда рождши, грѣха, 
Дѣво, Адама избавила еси, ра- 
дость ясе Евѣ въ печали мѣсто 
подала еси, падшія же отъ жиз- 
ни къ сей направи изъ Тебе во- 
плотивыйся Богъ и человѣвъ. »

« Спаситель! Собрангв ангелоѳъ 
удивилосъ, видя тебя причислен- 
наго къ мертѳымъ и въ то же вре- 
мя разрушивгиаго силу смерти, 
воскресивгиаго съ собою Адама и 
освободившаго всѣхъ изъ ада. »

« Ученицы! зачѣмъ вы смѣгии- 
ѳаете мгро со слезами сострада- 
нгя? Такъ блистающгй ангелъ го- 
ворилъ мгроносицамъ въ погре- 
бальной пещерѣ. Видите ѳы гробъ 
и поймите, что Спаситель вос- 
кресъ изъ гроба.у

« Очень рано плачущія мгроно- 
сицы спѣшили ко гробу Тѳоему, 
но предсталъ имъ ангелъ и ска- 
залъ: еремя рыдангй кончилосъ, 
не плачьте, a скажите апосто- 
ламъ о воскресенги.»

іЖены мгроносицы, съ мгромъ 
прииіедгаія ко гробу Твоему, Спа- 
ситель, рыдали, но ангелъ имъ 
сказалъ: что ѳы считаете жи- 
ваго мертвымъ, ибо онъ, какъ Боіъ, 
ѳоскресъ отъ гроба. >

« Доклонимся ОтцуиСыну Е ю  
и Сѳятому Духу,  Сѳятой Троицѣ 
въ одномъ существѣ, съ Серафи- 
мами восклицая: святъ, святъ, 
святъ Ты , Господи.*

«Дѣва, Ты, родивши Подате- 
ля жизни, избавила Адама отъ 
грѣха и Евѣ дала радостъ вмѣ- 
сто (въ замѣнъ)  печали, a вопло- 
тиѳшійся изъ Тебя Богъ и чело- 
вѣкъ направилъ къ жизни тѣхъ, 
которые отъ нея отпали.*
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Утрѳнніе антифоны. Посдѣ величаеія или воскресныхъ тро- 
парей и do произнесееіи малой ектеніи поются а н т иф о ны ,  попе- 
ремѣнно на два хора. Эги антифоны мѣняются каждое воскресенье; 
всѣхъ перемѣнъ восемь ,  по числу осьми напѣвовъ или гласовъ.

Чаще дрзггихъ поются слѣдующіе антифоны: «Отъ юносхи моея 
мнози борютъ мя страсти, но Самъ мя заступи и спаси, Спасе 
мой.—Ненавидящіи Сіона *) посрамистеся отъ Господа, яко трава 
бо огеемъ будете изсохше (ненавистники Сіона будутъ посрам- 
лены Господомъ, потому что они, какъ т рава , будумъ изсушены 
оінемъ) . —Святымъ Духомъ всяка душа живится (оживотворяется) 
и чистотою возвышается, свѣтлѣется Тройческимъ единствомъ свя- 
щенно-тайнѣ (таинственнымъ образомъ получаетъ свѣтъ отъ Трі- 
единаіо)».

Чтѳніѳ Евангелія. Послѣ антифоновъ приступаютъ къ чте- 
нію Евангелія. Чтобы возбудить вниманіе и благоговѣеіе въ мо* 
лящихся, діаконъ говоритъ: «вонмемъ» и произеоситъ п р о к и -  
ме нъ ,  который указываетъ на содерзканіе предстоящаго чтенія. 
Когда пропоютъ прокименъ, діавонъ приглашаетъ сначала прине- 
сти хвалу Богу, произнося: «всякое дыханіе да хвалитъ Господа», 
и потомъ номолиться о томъ, чтобы «Господь сподобилъ {удо- 
стоилъ) насъ слышать святаго Евангелія»; затѣмъ онъ возгла- 
шаетъ: «премудрость, прости (стойте прлмо)». Священнивъ 
благословляетъ молящихся и говоритъ, изъ какого евангелиста бу- 
детъ предложено чтеніе. Въ отвѣтъ на это модящіеся поютъ: «слава 
Тебѣ, Господп, слава Тебѣ». Предъ самымъ чтеніемъ Евангелія 
діаконъ еще разъ приглашаетъ къ вниманію возгласомъ «вонмемъ». 
Тогда священеикъ приступаетъ въ чтенію Евангелія, въ воскресные 
дни въ алтарѣ предъ престоломъ, a въ праздники на срединѣ храма 
нредъ иконою праздника. Содершаніе Евангелія принаровлено къ 
воспоминаемому въ этотъ день событію. Въ воскресные дни еван- 
гелія на утрени говорятъ о воскресеніи Христа и явленіяхъ Era 
no воскресеніи.

Поклонѳніе Евалгелію или иконѣ. Помазаніе елеенъ. По
прочтеніи Евангелія въ праздничные дни совершается поклоненіе 
иковѣ праздника, полошевной на аналоѣ посреди церкви, а въ 
воскресенія выносится на средину храма Евангеліе. Молящіеся съ 
благоговѣніемъ встрѣчаютъ священную книгу, какъ самого Христа,

) Сіонъ—гора, на которой былъ дворецъ Давида и стояла скинія съ ковче- 
гомъ завѣта. Ненавистники Сіона—это врага израильскаго народа, а на лзыкѣ 
христіанъ—враги хрнстіанства.
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и поютъ пѣснь въ честь Распятаго и Вос- 
кресшаго. Во время Еѣнія э т о й  пѣсни вѣ~ 
рующіе съ благоговѣніемъ преклоняются 
предъ Евавгеліемъ и лобызаютъ священ' 
ную книгу, какъ живое слово Христа 
Спасителя.

«Воскресеніе Христово видѣвше, по 
клонимся святому Господу Іисусу, единому 
безгрѣшному. Кресту Твоему повлоняемсяг 
Христе, и святое воскресеніе Твое поемъ 
и главимъ. Ты бо еси Богъ нашъ, развѣ 
Тебе (кромѣ Тебя) иного не знаемъ, имя 
Твое именуемъ. Пріидите вси вѣрніи, по- 
клонимся святому Христову воскресенію, 
ce бо пріиде крестомъ (потому что вотъ
чрезг крестъ приш ла)  радость всему міру;
всегда благословяще Господа, поемъ вос- 

кресеніе Его, распятіе бо (ибо) претерпѣвъ, смертію смерть раз- 
руши».

Если на всснощной было благословеніе хлѣбовъ, то священ- 
нымъ елеемъ помазуютъ чело вѣрующихъ съ произеесеніемъ словъ; 
«во имя Отда и Сына и Святаго Духа», въ звакъ дарованія имъ 
милости Божіей и въ напоминавіе, что Господь требуетъ отъ нихъ 
дѣлъ милости.

Покловеніе Евангелію или иконѣ заключается пѣсвію, чтобы
Господь поыиловалъ насъ по великой своей милости (50-й пса-
домъ), по молитвамъ апостоловъ и Богоматери. 0 даровавіи этой 
»е милости нроситъ и діаконъ ыолятвою: «Спаси, Господи. людв 
Твоя и благослови достоявіе Твое».

Такъ какъ воскресные тропари, величанія, автифовы и евав- 
гелія находятся въ тѣсвой связи между собою и съ поліелейными 
стихами, и полагаются только тогда, когда поется поліелей, то 
вся эта часть слушбы обыкновенно вазывается пол іелеемъ.  
Потому выражевіе с л у ж б а  съ п о л і е л е е м ъ  означаетъ, что 
на утрени положено чтеніе Евавгелія.

Иѣсни Свшцѳннаго Писаяія и канонъ. По онончаніи ііо- 
ліелея, по уставу церковному, положено пѣть девять п ѣс н ей  
С в я щ е н н а г о  П и с а н і я ,  въ которыхъ ветхозавѣтвые пра- 
ведвики выразили вадежду ва Спасителя и готовность Его встрѣ- 
тить. Первал пѣсяь Свящевнаго Писанія есть благодарственвая 
пѣснь Маріамны, сестры Моисея, воспѣтая ею по переходѣ евреевъ
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чрезъ Чермное море нослѣ потопленія Фараона съ войскомъ (Исх. 
ХУ; 1— 19). Впюрал— обличительная пѣснь Моисея, которую онъ 
передалъ народу предъ своею смертію (Втор. XXXII, 1 — 44): она 
поется только въ Великомъ посту. Третъя— Анны, матери про- 
рова Самуила, которою она возблагодарила Бога за то, что Онъ 
снялъ съ нея поношеніе безчадства и даровалъ ей сына (I Цар. 
II, 1— 10). Четвертая— пророка Аввакума, который изображаетъ 
явленіе Христа въ міръ подъ видомъ багрянаго солнца, выходя 
щаго изъ-за горы, осѣненной лѣсною чащею (Аввак Ш, 2— 20) 
Пятая— пророка Исаіи, который пзображаетъ славное явленіе 
Спасителя, какъ свѣта все оживляющаго и воскрешающаго мерт- 
выхъ (Ис. XXYI, 9— 20) ТТТестая— пророка Іоны, поглощен- 
наго китомъ, въ которой онь высказалъ свою надежду на спа- 
сеніе отъ Бога (Ion. II, 1—7). Седьмая и осъмая суть пѣсни 
трехъ отроковъ, друзей пророка Даншла, брошенныхъ Навухо- 
доносоромъ въ разженную печь; въ своихъ пѣсняхъ (Дан. Ш, 
26— 56 и 57— 72) они просили y Бога прощенія въ грѣхахъ, 
a потомъ прославляли Его за свое чудесное избавленіе. Д евя-  
тая— пѣснь Пресвятой Дѣвы Марін, въ которой она выскааала 
свою радость при свидаеіи съ Елисаветою послѣ Благовѣщенія: 
«Ведпчитъ душа моя Господа и возрадовася духъ мой о Бозѣ, 
Спасѣ моемъ». Еъ этой пѣсни присоедипяется пѣснь Захаріи о 
рождевіи сына его Іоаина Предтечи (Лук. I, 46 — 55). Эта пѣснь 
поется, раздѣляемая по стихамъ припѣвомъ: «Честнѣйшую херу- 
вимъ и славнѣйшую безъ сравненія серафнмъ, безъ истлѣнія 
Бога Слово рождшую, сущую Богородицу, тя величаемъ». Предъ 
началомъ пѣсни діаконъ приглашаетъ восхвалить Богоиатерь: 
«Богородицу и Матерь Свѣта въ пѣснехъ возвеличимъ ».

Къ пѣснямъ Священнаго Писаеія присоединяется пѣніе к a н о н а. 
Слово к а н о н ъ  значитъ правило. Такъ называются собранія но- 
возавѣтныхъ пѣснопѣній въ честь воспоминаемаго событія или 
лица, составленныя по одному опредѣленному правилу, a именно: 
каждый канонъ раздѣляется на нѣсколько, болыпею частыо восемь, 
частей, называемыхъ п ѣ с н я м и ,  и каждая пѣснь состоитъ изъ 
нѣсколькихъ краткихъ пѣсеопѣній (стиховъ), изъ которыхъ пер- 
вое называется ирмосомъ, a слѣдующія тропарлми. Въ ирмосахъ 
нрославляется явленіе Христа въ міръ словами ветхозавѣтныхъ 
праведниковъ, ожидавшихъ Его пришествія, a въ тропаряхъ содер- 
жится прославленіе воспоминаемаго событія или подвпговъ лида, 
въ честь котораго составлевъ канонъ.



61

Для совмѣстнаго пѣнія пѣсней Священнаго Писавія и Еавона- 
ѵстановленъ слѣдующій порядокъ: сначала поются стихи пѣсви 
Священваго Писанія, потомъ стихъ пѣсви кавова, затѣмъ поется 
слѣдующій стихъ пѣсни Св. Писавія и второй стихъ пѣсви ка- 
нона, и т. д. Такъ какъ первый стихъ каждой пѣсви кавона слу- 
житъ переходомъ отъ пѣсви ветхозавѣтвой къ новозавѣтвой и слѣ- 
довательво связываетъ эти пѣсви, то и содержавіе его всегда за- 
имствуется изъ ветхозавѣтной пѣсни. Заимствованіе состоитъ или 
въ томъ, что на событіе, воспѣтое въ пѣсви Ветхаго Завѣта, ѵка- 
зывается вакъ на прообразъ новозавѣтваго событія, или въ томъ, 
что изъ ветхозавѣтной пѣсни берутся выраженія. Оттого первый 
стихъ каждой пѣсни канона и называется ир м о с о м ъ  (т. е. связъю). 
Слѣдующіе же стихи этихъ пѣсней называются тропарями (т. е. 
обращенгемъ), вотому что они по размѣру и напѣву обращаются 
къ своему ирмосу и съ вимъ сообразуются. По оковчавіи каждой 
пѣсви канона, a вмѣстѣ съ нею и пѣсви Свящевнаго Писавіяг 
поется опять ирмосъ двумя хорами, которые для этого сходятся 
вмѣстѣ ва средиву храма. Отъ такого образа пѣвія этотъ повто- 
рительный ирмосъ называется к а т а в а с і е ю  (т. е. схожденіемъ).

Еанонъ поется при закрытыхъ царскихъ вратахъ, потому что 
въ немъ новозавѣтныя событія прославляются подъ покровомъ 
образовъ Ветхаго Завѣта. Пѣніе его раздѣляется на три части 
малыми ектеніями * ) , произносимыми послѣ 3, 6 и 9 пѣснп.

Ирмосъ первой пѣсни канона упоминаетъ о вереходѣ евреевъ чрезъ 
Чермвое море, какъ прообразѣ вавіего спасенія отъ грѣха чрезъ воду 
крещенія, и прославляетъ Іисуса Христа, воторый перевелъ васъ отъ- 
смерти къ жизни, спасъ насъ изъ пучивы грѣха, отъ грѣховвой ти- 
вы. Въ ирмосѣ третьей пѣсви указывается на дарованіе Аннѣ сыва, 
какъ на образъ людей, которые, бывъ заражены грѣхомъ, во ставвш 
христіанами, получили силу привосить богатые плоды добродѣтелей, 
и высказывается прославлевіе Богу словами Анны. Ирмосъ четвер- 
той пѣсви словами пророка Аввакума прославляетъ воплощевіе Хри- 
ста отъ Дѣвы Маріи. Въ ирмосѣ пятой пѣсви прославляется Хри- 
стосъ, какъ свѣтъ, освобождающій насъ оть мрава грѣховнаго. Въ 
ирмосѣ гиестой пѣсни пророкъ Іова представляется то прообразомъ 
Христа, воскресшаго въ третій девь, то образомъ рода человѣческа- 
го, поглощаемаго духовнымъ звѣремъ, діаволомъ, тонущаго въ жи- 
тейсвомъ морѣ, въ бурѣ грѣховъ, и находящаго только въ Спаси- 
телѣ тихую пристань, которая избавляетъ человѣчество изъ глубины

*) Эти екгеніи рачличаются возгласамп священнива. Въ возгласѣ первоіі 
ектевіи прославляются Господь, какъ Творецъ и Промыслнтель: «яео  ̂ Т ы еси 
Богъ нашъ;»—въ возгласѣ второй ектеніи Онъ прославляется какъ Спаситель: 
«Ты 6о ѳси Царь иіра и Спасъ душъ нашихъ*; a въ возгласѣ трехьѳй ектеніи— 
какъЦарь всего міра впдимаго и невидимаго: «яко Тяхвалятъвсѣ сиіы веОѳсвыя>.·
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золъ. Въ ирмосахъ седъмой и осьмой пѣсней спасеніе трехъ отро- 
ковъ представляется прообразомъ чудеснаго воплощенія Христа и 
словами ихъ выражается прославленіе Спасителя. Ирмосъ девятой 
иѣсни канона содержитъ прославлееіе Богоматери и воплощенія 
Христова.

Обынновенво для сокращенія службы, поются только пѣсни 
ванова, a пѣсни Священнаго Писанія, кромѣ девятой *) опускают- 
ся, такъ вакъ содержавіе вхъ заключается въ ирмосахъ канона; 
вмѣсто стиховъ этихъ пѣсней между тропарями канона поются п р и- 
пѣвы, — молитвенныя или хвалебныя обращенія еъ тому, въ честь 
еого составлевъ канонъ. Канономъ ованчивается часть службы, по- 
священвая воспоминаніямъ дня.

Хвадитны и  стихиры на хвалите. Третья и послѣдняя 
часть утрени состоитъ изъ хвалебныхъ пѣсней въ честь Господа 
и молитвъ о дарованіи духовеыхъ благъ всѣмъ христіанамъ. По 
оковчаніи кавова поются псалмы (148, 149 и 150), въ которыхъ 
всѣ творевія Божіи призываются къ хвалевію Господа и которые 
потому называются х в а л и т н ы м и :  «всякое дыханіе да хвалитъ 
Господа.— Хвалите Господа съ небесъ (па небесахъ), хвалите Его 
въ вышвихъ (вг висшихъ областяхъ).— Хвалите Его вси авгели 
Его, хвалите Его вся силы Его.— Тебѣ подобаетъ пѣснь Богу.» 
Въ воскресвые дви предъ х в а л и т в ы м и  діаковъ возглашаетъ: 
«Святъ Господь Богъ вашъ», и этимъ вакъ-бы приглашаетъ на- 
чать вѣсви хвалевія. Между стихами хвалитвыхъ псалмовъ поются 
пѣсни въ честь воспомиваемаго событія или лица, называемыя 
с т и х в р а м и  яа х в ал вт е .  Хвалитныя окавчиваются пѣсвію въ 
честь Богоматери (богородичвымъ).

«Преблагословенна ес и, Богоро- 
дице Дѣво, Воплощимъ бо ся изъ 
Тебе адъ плѣнися, Адамъ воз- 
ваея, клятва потребися, Ева сво- 
бодися, смерть умертвися, н мы 
ожихомъ. Тѣмъ воспѣвающе во- 
піемъ: благословенъ Христосъ
Богъ, благоволивый тако, слава 
Тебѣ.»

« Ты, Богородица Дѣва, благо- 
словенна въ высгией стспени; по- 
тому что чрезг Воплотившагося 
изъ Тебя адъ взятъ въ плѣнъ 
Адамъ ѳызѳанъ (т . е. изъ ада), 
проклятге уничтожено,Еваосво- 
бождена, смерть умерщвлена, 
и мы ожили. Поэтому ѳоспѣвая 
восклицаемъ: блаъослоѳенъ Х ри -  
стосъ Богъ, оказаѳшій такую ми- 
лость, слава Тебѣ.>

*) Девятая пѣснь опускается только въ двунадесятые праздннки, вогіа 
вмѣсто нея поется величавіе.



63

ВѳлиЕое славословіе. По окончавіи хвалебныхъ псалмовъ со 
стихирами отворяются царскія врата и священнинъ возгласомъ: 
«слава Тебѣ, показавшему намъ свѣтъ», приглашаетъ прославить 
Бога за дарованіе намъ духовнаго Свѣта— Христа Спасителя, ко- 
торый явился на зевлѣ для просвѣщевія людей, жившихъ во тьмѣ 
суевѣрій и беззаконій. Въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ всенощное бдѣніе 
продолжается всю ночь, и гдѣ утреня, совершаемая отдѣльно отъ 
вечерни, начинается очень раво, священвикъ эти слова произво- 
ситъ при восходѣ солвца и приглашаетъ ими прославить Бога за 
дарованіе свѣта не только духовваго, но и вещественнаго. Въ от- 
вѣтъ на приглашевіе священника вѣрующіе поютъ славослов іе ,  
начинающееся авгельскою пѣснію: «Слава въ вышнихъ Богу и на 
земли миръ, въ человѣцѣхъ благоволеніе», и окавчивающееся пѣ- 
ніемъ Трисвятаго: «Святый Боже, Святый крѣпкій, Святый без- 
смертный помилуй насъ».

« Слава въ вышвихъ Богу и на земли миръ, въ человѣцѣхъ бла- 
говолевіе. Хвалимъ Тя, благословимъ Тя, клавяемтися, славословимъ 
Тя, благодаримъ Тя, великія ради славы Твоея. Господи Царю не- 
бесный, Боже Отче Вседержителю, Господи Сыне Единородный Іису- 
се Христе и святый Душе! Господи Боже, Агече (агнецъ) Божій, 
Сыне Отечъ (Отца), вземляй (беругцій)  грѣхъ міра, помилуй насъ; 
взёмляй грѣхъ міра, пріими молитву нашу. Сѣдяйодесную Отца по- 
милуй насъ. Яко Ты еси единъ святъ, Ты еси единъ Господь. 
Іисѵсъ Христосъ во слаі*у Бога Отца. Аминь.

«На всякъ день благословлю Тя и восхвалю имя Твое во вѣки 
и въ вѣкъ вѣва.

«Сподоби (удостой), Господи, въ денъ сей безъ грѣха сохрани- 
тися намъ. Благословенъ еси, Господи, Боже отецъ (отцевъ) нашихъ, 
и хвально и прославлено имя Твое во вѣви, аыинь.»

«Буди, Господи, милость твоя на насъ, якоже уповахомъ на 
Тя (такъ какъ мы надѣялись на Тебя).»

іБлагословенъ еси, Госаоди, научи мя оправданіемъ Твоимъ (т. е. 
повелѣнгямъ Тѳоимъ, чрезъ исполѵеніе которыхъ я могу получить 
опраѳданш). Трижды.»

«Господи, прибѣжище былъ еси намъ въ родъ и родъ. Азъ рѣхъ 
(я сказалъ): Господи, помилуй мя, исцѣли душу мою, я е о  согрѣшихъ 
Тебѣ. Господи, е ъ  Тебѣ прибѣгохъ, научи мя творити волю Твою, 
яко Ты еси Богъ мой, яко y Тебе источникъ живота (жизни), во свѣ- 
тѣ Твоемъ узримъ свѣтъ (т. е. узнавъ Твов ученге мы узнаемъ исти- 
ну). Пробави ( продолжи)  милость Твою вѣдущимъ(знаюг^мдег)Тя».
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«Святый Боже, Святый крѣпкій, Святый безсмертный, помилуй 
насъ».

О коичаиіе  утрѳнж и  пѳрвы й часъ. Воспѣвъ хвалу Богу, мы 
приносимъ Ему молитвы за всѣхъ христіанъ и просимъ благъ д у -  
шевныхъ словами с у г у б о й  и п р о с и т е л ь н о й  ектеній; a затѣмъ 
бываетъ отпустъ.

По окончаніи всенощной читается п е р в ы й  ч а с ъ ,  который 
заключается хвалебною лѣснію въ честь Богоматери.

«Взбранной Воеводѣ побѣди- і *М.ы, рабы Твои, Богородице, 
тельная, яко избавлыпеся отъ I щшносимъ Тебѣ пѣсни побѣдныя,
злыхъ, благодарственная воспи- 
суемъ Т0, рабя Твои, Богородиде; 
но, яко имущая державу непобѣ- 
димую, отъ всякихь насъ бѣдъ 
свободгг, да зовемъ Ти: радуйся, 
Невѣсто неневѣстная.»

калгг побарающей no насъ (помо- 
ъающей намъ въ борьбѣ) ѳоена- 
чальницѣ, и блаюдарственныя, 
какъ избавленныя Тобою отъ бгъдъ; 
Ты оюе, какъ имѣющая непобтъди- 
мую силу , освободи насъ отъ вся- 
кихъ бѣдъ, чтобы мы взывали къ 
Тебѣ: радуй ся  Невѣста въ бракъ 
невступавшая. »

Дримѣчанге. Отличіѳ вседневной яѳчерни и  утрензг 
отъ этихъ службъ на всенощной. Вседневвая вечерня от- 
личается отъ праздничной на всенощномъ бдѣніи тѣмъ, что 
1) предвачинательный псаломъ читается при закрытыхъ цар- 
скихъ вратахъ, a не поется при открытыхъ; 2) каѳизма не 
поется съ «аллилуіа» по стихамъ, a читается подрядъ; 3) ве- 
черняго входа не бываетъ, a лѣснь «Свѣте тихій» читается 
или поется по-скору при закрытыхъ царскихъ вратахъ- 4) не 
бываетъ ларемій (исключая дней Великаго поста), литіи и 
благословенія хлѣ§овъ.— Послѣ вечерни совершается служба 
м а л а г о  п о в е ч е р і я .

Служба вседневеой у т р е н и  начивается м ол и т в а м и  за 
царя,  состоящими изъ двухъ псалмовъ, двухъ тропарей, бо- 
городична и сокращенной сутубой ектеніи, въ которыхъ со- 
держатся молитвы, чтобы Господь по ходатайству Богоматери 
спасъ Даря нашего и далъ ему побѣды на враговъ. Въ даль- 
нѣйшемъ ходѣ службы вседневная утреня отличается отъ празд- 
ничной тѣмъ, что на ней: 1) не бываетъ поліелея и чтенія 
Евангелія, a послѣ каѳизмъ сряду читается 50-й псаломъ 
(«Помилуй мя, Б о ж е . . . » ) и  затѣмъ слѣдуетъ пѣніе пѣсней 
Священнаго ІТисавія съ канономъ: 2 ) великое славословіе



читаетсн, a ue иоется; 3 ., послѣ ектеній lie бываетъ о тпус і'а» 
a тотчасъ читается ііервый часъ. Предъ утреиею, соверШае'  
мою отдѣлыіо отъ вечеріш, служится і і о л у н о і ц н и ц а .

6 5

Л и т у р г і я .

Обідія понятія о литургіи.

У христіаиъ, 110 прииятоыу издревле уиотребленію, иодъ лд- 
тургіею разумѣется церковная служба, вь которой совершается 
таинство іірпчащенія. Оиа вазывается еіце е в х а р и с т і е ю  (то- 
есть благодареніемъ), іштому что выражаетъ пашу благодарность 
Храсту за сиасеніе, и о б ѣ д в е ю ,  ііотому что совершаетея до 
обѣда. Ъся служГ>а нроііикнута воспоминаніемъ жіізаи Христа 
Сиасителя отъ рождества Его до вознесепія на небо.

Таинство причащевія установилъ Самъ Іисусъ Христось. На 
Тайвой вечери Онъ цріобідилъ сводхт* учеииковь Тѣла u Крови 
своей иодъ видомъ хдѣба u вива іі далъ зановѣдь совершать это 
въ Его восиомиаавіе. Аиостолы свято исиолнали эту заловЪдь сво- 
его Учителя п Господа: въ своихъ еоораніахъ они ироводили врсыді 
въмолитвахъ,иѣвш священвыхъ иѣсией u і і р е д о м л е н і і і  х л ѣ б а  
въ восііомивавіе Храста, іо-есть совершеиш таиаства евхарн- 
стіи.— Еще во врсмя аностолові. устааовился и сохравядся между 
христіаиами, no устаому иреданію, главный порядокъ ыолитвъ и 
оорндовъ лнтургіи. Вь IV вѣкѣ нослѣ 1*ождества Христова служба 
литургіи была заиисаиа св. Василіімъ Великіпіъ, архіеішсконоыъ

5
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Кесаріи Каппадокійской, и св. Іоанномъ Златоустомъ, архіеписко- 
помъ Ковставтивопольскимъ, въ томъ впдѣ, какъ она соверша- 
лась въ ихъ время,съ сокращеніями п прибавлепіемъ вѣкоторыхъ 
ыолптвъ составленныхъ этими святителями. Въ послѣдствіи вошли 
въ составъ литургіи очень немногіяновыя пѣсвопѣнія. Такъобразова- 
лпсь два ч н в а  л и т у р г і и — св. Іоанна Златоуста н св. Василія 
Великаго, которые почти совершенно сходны между собою.

Для литургіи, какъ службы, соединеввой съ тапнствомъ, строго 
опредѣлены, кромѣ порядка службы, лица, ея совершающія, a так- 
же мѣсто и время ея совершенія.

Совершать литургію могутъ тольно еппскопъ и священвикъ. 
Кромѣ того, ни епископъ, ни священникъ пе можетъ совершить въ 
одивъ девь больше одвой лптургіи. Священвослужптель, совершаю- 
щій литургію, долженъ непремѣнно пріобщаться святыхъ Таинъ, 
и слѣдовательво долженъ приготовиться къ этому.

Литургія можетъ быть совершаема только въ храмѣ, па пре- 
столѣ, ва которомъ еаходится автиминсъ, освященвый епископомъ. 
Въ одивъ девь на одвомъ престолѣ и антимписѣ не можетъ быть 
совершево болѣе одвой литургіп.

Времевемъ литургіи древвій обычай вазвачаетъ девятый часъ 
утра. Ивогда ова можетъ начиваться равѣе или позже, по ве равь- 
ше разсвѣта двя и ве позже волудня. Позже полудвя положево 
вачинать литургію только въ тѣ дви, когда ея совершевіе соеди- 
нево съ вечернею.

Литургія состоитъ изъ трехъ частей: въ п е р в о й  приготов- 
ляется вещество для таинства; —  во в т о р о й  вѣрующіе приготов- 
ляются къ участію въ совершеяіи таивства; a въ т р е т ь е й со- 
вершается самое таивство.

1. Проскомидія.

Первая часть литургіи называется п р о с к о м и д і е ю ,  что зва- 
читъ принесенге даровг. Называется ова такъ потому, что ве- 
іцество для таивства причащееія въ древвости выбиралось изъ 
добровольныхъ приношевій христіанъ. Совершаетъ ее свящеввикъ, 
облачеввый во всѣ священныя одежды своего сана.

В е щ е с т в о м ъ  для тапнства служатъ хлѣбъ и виво. Хлѣбъ 
для этого должевъ быть изъ пшеничной муки, квасвый. Хлѣбы



67

эти называются просфо рами ,  то-есть прино- 
шенгями. Просфоры состоятъ пзъ двухъ круглыхъ 
хлѣбовъ, сложевныхъ вмѣстѣ; этимъ указывается, 
что въ Іисусѣ Христѣ соединееы два естества — 
божеское и человѣческое. На верху каждой прос- 

форы дѣлается звакъ креста съ вадписью ІС. ХС. HI. КА, что 
значитъ: Іисусъ Христосг побѣждаетъ. Для литургіи употреб- 
ляется пять просфоръ.— Вино должно быть вввоградвое красное.

Взявъ п е р в у ю  просфору, священнивъ изображаетъ ва ней 
копіемъ знакъ креста и говоритъ: «въ воспоминаніе Господа и

Бога и Спаса вашего Іисуса Христа»; за- 
тѣыъ онъ вырѣзываетъ пзъ нея кубическую 
часть въ величпну всей печатп, причемъ про- 
износитъ слова пророка Исаіи о Спасителѣ, 
какъ Агнцѣ, берущемъ на Себя грѣхи міра 
Часть эта вазывается a г н ц е м ъ, такъ какъ 
она представляетъ Христа, прообразомъко- 
тораго былъ пасхальный агнецъ. Свящее- 
викъ полагаетъ агнецъ на средину дискоса, 

еадрѣзываегь его крестообразно, воспоминая, что иХристосъ, какъ 
агвецъ, прпнесъ Себя въ жертву за грѣхи всего міра, и потомъ 
прокалываетъ его копіемъ, воспомивая слова Евавгелія: «едивъотъ 
вопвъ копіемъ ребра Ему прободе, и абіе (тотчасъ) изыде кровь 
н вода». При послѣдвихъ словахъ овъ вливаетъ въ потиръ виво 
съ водою.— Изъ в т о р о й  просфоры свящевникъ вывимаетъ ве- 
больгаую часть въ честь и вамятьБогоматери и волагаетъ ее на 
дискосъ съ правой сторовы агвца· просфора эта вазывается бого-  
р о д и ч в о ю . — Изъ т р е т ь е й  просфоры вынимаются девять ча- 
стицъ въ честь развыхъ ликовъ святыхъ, удостоивгаихся жилшца 
яа вебѣ вмѣстѣ съ девятью чивами авгеловъ, отчего и лросфора 
эта называется д е в я т и ч и в в о ю ;  вывутыя частиды волагаются 
ва д и с е о с ъ  въ три ряда съ лѣвой сторовы агвца.— Изъ четвер-  
то й  просфоры, вазываемою за зд р а в я о ю ,  вынимаютсячастицы 
съ молптвою за здравіе живыхъ члевовъ Церкви и полагаются 
ввпзу подъ агнцемъ; a подъ этими частицами полагаются части- 
цы, вынутыя изъ п я т о й  просфоры, которая вазывается зау-  
п о к о й в о ю ,  съ молитвою объ увоЕоевіи умервіихъ.

Положивъ частицы ва двскосъ, свящевникъ покрываетъ ихъ 
з в ѣ з д и ц е ю  для того, чтобы сохравить ворядокъ, въ которомъ 
овѣ положсны, и при этомъ восвомиваетъ звѣзду, которая оста-
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новилась предъ домомъ въ Виѳлеемѣ, гдѣ былъ младенецъ Іисусъ 
Послѣ этого свящеввикъ покрываетъ дискосъ и потирь покровамн 
и воздухомъ, въ знакъ того, что Христосъ съ первой мянуты сво- 
его явленія въ міръ облекся славою, что слава его иокрываехъ 
весь ыіръ, что Онъ насъ покрываетъ своею благодатію. ГІокровы 
эти напомиваютъ намъ въ то же время ы младенчеснія пелены 
и погребальвую плащашіцу Христа.

Такимъ образомъ, въ обрадахъ проскоішдіи воспомиваетея рож- 
дество Іисуса Христа, который съ вервой иипуты своего вонло- 
щенія былъ А г в ц е м ъ ,  назначевнымъ для принесевія въ жертву 
за грѣхи людей, и въ то æe времи Цареыъ,  собравшимъ около 
Себя вѣрующихъ, какъ своихъ подданныхъ;— воспомивается, что, 
ве смотря на видішое Его унпженіе, слава Божества нокрывала 
Его и звѣздою сіяла въ мірѣ.

Ириготовивъ вещество для таинства, свящеиникъ съ каждевіем ь 
молится, чтобы Господь благословилъ дары и принялъ ихъ въ на- 
ііять тѣхъ, кто ихъ принесъ и за кого оии принесены3 a его 
самаго сохранилъ достойнымъ совершителемъ святаго таинства.

2. Литургія оглашенныхъ.

Понатіѳ о дгитургіи оглашеяяыхъ, составъ ея и начало.
Вторая часть литургіи вазывается л и т у р г і е ю  о г л а ш е н і і ы х ъ ,  
потому что при ея совершевіи иогутъ присутствовать ііе тольао 
вѣр в ые ,  то-есть привяввііе крещевіе, но и о г л а ш е в н ы е ,  го- 
ювящіеся еъ крещенію, a таяже и в а ю щ і е с я ,  то-есть тѣ хри- 
стіане, которые за грѣхи свои на-время отлучевы отъ причаще- 
вія. дта часть литургіи состоитъ изъ молитвъ, нѣснопѣній въ 
честь Пресвятыя Троицы и чтевія слова Божія.

Ыачинается ова прославлевіемъ царства Пресвятыя Тровцы, 
того царства правды и мира, которое Христосъ ирпшелъ утвер- 
дить на землѣ. Затѣмъ произвосится в е л и к а я ,  иліі ыирвая  
ектенія, въ которой мы ііросимъ, чтобы Госоодь даровалъ вамъ 
свой миръ свыше, безъ чего вельзя войтв въ царство Его, и 
умврилъ (успокоилъ) жизвь всѣхъ людей ва землѣ.

Изобразитѳдьныѳ псалкы и аятифояы. Испросввъ y Бога 
милости, ыы поемъ ііѣсви, въ которыхъ говорится о величайшей 
милости Божіей,— воилощевіи Сыва Божія. Иѣсни этп воются по- 
иеремѣвво ва два хора, отъ чего вазываются автифоваии. Двумя 
мальши евтевіяыи оиѣ раздѣляютса ва трн части въ честь ІІре-
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святыя Тропцы. Ііо второму антпфону всегда прибавляется пѣсеь 
въ честь воплотившагося Сыеа Божія; «Единородный Сыне и Слове 
Божій*), безсмертенъ сый, пзволнвый спасенія нашего ради во- 
плотитися отъ Святыя Богородицы и Приснодѣвы Маріи, непре- 
ложно вочеловѣчивыйся (ікоторып сдѣлался человѣкомъ, не 
ѵерест авая быть Богомъ), распныйся {принявшгй распятіе) 
же, Христе Боже, смертію смерть поправый, единъ сый Святыя 
Троицы (одипъ сугцггі ѵзъ лицъ Святон Троицы), спрослав- 
ляемый Отцу и Святому Духу, спаси насъ».

Антифоны бываютъ различные. Въ воскресеиья п праздники 
поются исалмн 102 и 145, которые называются а н ти ф о н а м и  
пз об ра з  и т е л ь н ы м и ,  потому что содержатъ въ себѣ изобра- 
женіе милосердія Божія къ людямъ.

Стихи 102-го псалма: «Благослови, душе моя, Господа и вся 
внутренняя моя имя Святое Его. Благословпг, душе моя, Господа, 
и не забывай всѣхъ воздаяній (благодѣяній) Его. Очпщающаго вся 
беззаконія твоя, исцѣляющаго вся недуги твоя, избавляющаго отъ 
пстлѣнія (смерти) животъ (жизнь) твой, вѣнчающаго тя милостію 
и іцедротами, исполняющаго во благахъ желаніе твое... Щедръ и 
милостивъ Господь, долготерпѣливъ и многомилостивъ.» Стихи 145 
псалма, составляющаго второй антифонъ: «Хвали, дѵше моя, Гос- 
пода: восхвалю Господа въ животѣ моемъ (въ продолженіе всей 
ж пзни), пою Богу моему допдеже есмь (n o m  сущестѳую).

Вмѣсто третьяго антифона при изобразительныхъ поются бла- 
женны.  Такъ называются изреченія Христа о блаженствахъ, со- 
единенныя съ тропарями дневнаго или праздничпаго каеона.— Въ 
велпкіе праздники Господеи антифоны состоятъ изъ нророческихъ 
стиховъ, которые взяты изъ псалмовъ, приличныхъ празднуемому 
событію, и поются съ припѣвами, указываюікиміі на сущность 
праздеика.

Входъ съ евангеліемъ. По окончаніи пѣснопѣпій въ честь 
Пресвятыя Троицы начинается прпготовленіе вѣрующпхъ къ чте- 
нію Св. Писапія. Въ древности, во времена говеній, книгу Священ- 
наго Ппсанія выпосили изъ сосудохранительвицы, находившейся 
въ потаенеомъ мѣстѣ. Этотъ выходъ сохранился до сего времени, 
какъ воспомпнаніе древняго обычая и указапіе на явленіе Хрнста 
въ міръ съ евавгельскою проповѣдью, Діаконъ, отворпвъ царскія

*) Сынъ Божій пазывается С л о п о м ъ  Б о ж і п м ъ ,  потону что какъ наше 
елово есть откровеніе нашей дѵшіт, такъ Сынъ Божій открылъ намъ Бога Оіца. 
î)ht, Самъ сказалъ: «кто видѣлъ Меия, вндѣлъ Отда Моего».
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врата, выноситъ вапрестольвое Евангеліе сѣверною дверью въ 
предшествіи свѣтильвика; за Евавгеліемъ слѣдуетъ священникъ. 
Свѣтильниаъ при этомъ шествіи указываетъ намъ, что слово Бо- 
жіе есть свѣтъ для нашего ума, что законъ Божій освѣщаетъ путь 
нашей жизви и что отъ насъ требуются свѣтъ вѣры и теплота 
любви, безъ которыхъ ученіе Христа такъ же неповятно для насъ, 
какъ наставлевія родителей чужды тѣмъ дѣтямъ, воторыя не 
вѣрятъ имъ q ве любятъ ихъ. Остановившись предъ царскиын 
вратами, священнивъ благословляетъ ва востокъ, говоря: < благо- 
словевъ входъ святыхъ Твоихъ, Господп;» затѣмъ діаконъ про- 
извоситъ: «премудрость врбсти», указывая этимъ ва премудрость, 
заключающуюся въ значеніи входа, и приглашая нъ благоговѣй- 
вому ввимавію. Въ великіе праздники Господви послѣ этого го- 
ворится в х о д в о е , — краткій стихъ изъ псалмовъ, содержащихъ 
пророчество о праздвуемомъ событіи. Вѣрующіе въ веревосимомъ 
Евавгеліи видятъ самого Христа, явиввіагося въ ыіръ ва пропо- 
вѣдь, и иокловяются Ему съ пѣвіемъ торжествевной пѣсни: «прі- 
идите, поклонимся и припадемъ ко Христу. Спаси вы (масг), Сыве 
Божій, поющія Ти (Тебѣ): аллнлуіа». Затѣмъ поются тропарь и 
ковдакъ двя вли праздвика, въ которыхъ взображаются блапц 
даровавныя намъ явлевіемъ въ ыіръ Спасителя.

Пѣніе Трисвятаго. Послѣ пѣвія троваря и ковдака свя- 
щенвикъ возглашаеть: «яко Святъ еси, Боже вашъ, и Тебѣ славу 
возсылаемъ», и этпмъ вриглашаетъ къ врославлеыію Пресвятой 
Троицы, на что молящіеся отвѣчаютъ пѣвіемъ Трисвятаго, то-есть 
пѣсни: «Святый Боже, Святый крѣпкій, Свдтый безсыертвый, по- 
ыилуй васъ».

Когда въ служеніи литургіи участвуетъ діакоыъ, то нѣніе Три- 
святаго замѣтнѣе выдѣляетса изъ хода сдужбы; по окончаніи кон- 
дака діаконъ испрашиваетъ благословеніе y священнвка: «благо- 
слови, владыко, начало Трисвятаго», и, принявъ благословеніе при 
возгласѣ: «яко святъ еси, Боже насъ...», обращается лицемъ къ 
народу и произноситъ: «Господи, спаси благочестивыя и услыши 
ны». Пѣвды повторяютъ эту молитву діакона; тогда діаконъ воз- 
глашаетъ: «н во вѣки вѣковъ». Пѣвды отвѣчаютх: «аминь» и за- 
тѣмъ поютъ Трисвятое.

Во дни Рождества Христова, Крещенія Господня, въ субботы 
Лазареву и Страстную, въ недѣлю Пасхи и въ день Пятидесятницы 
вмѣсго Трисвятаго поется: «елицы (которые) во Христа крестисте- 
ся (крестились), во Христа облекостеся (одѣлись): аллилуіа1”. Ta-
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щественно дни оглашенные принимали таинство крещенія. Церковь 
сохранила обычай пѣть эту иѣснь, чтобы намъ, иринявшимъ креще- 
ніе, напоминать о тѣхъ обѣтахъ, которые мы дали цри крещеніи. 
Въ день Воздвиженія Креста (14 сентября) и въ третье Воскресе- 
нье Велпкаго п оста , по случаю поклоненія кресту, вмѣсто Трисвя- 
таго поется: «кресту Твоему поклоняемся, Владыко, и святое вос- 
кресеніе Твое славішъ».

Чтеніе Апостола и Евангелія. При окончаніи нѣвія Три- 
святаго священнослугкащіе отходятъ къ горнему мѣсту. Енископъ 
ставовится на самомъ горыемъ мѣстѣ, a священникъ—за престо- 
ломъ іюдлѣ горняго мѣста. Въ это время на средину храма вы- 
ходигъ чтецъ с ъ А п о с т о л о м ъ  u произноситъ п р ок им е нъ .  
Чтооы обратить вниманіе молящихся на прокпменъ, какъ такой 
стихъ, который указываетъ содержаніе чтенія. діакоеъ возглашаетъ: 
«вонмемъ», послѣ чего священникъ благословляетъ народъ, съ ио- 
аѵеланіемъ ему мира («мпръ всѣмъ»), a діакоаъ возглашаетъ. 
«преиудрость». По окончаніи прокнмна чтецъ говоритъ, изъ ка- 
кой именно книги онъ будетъ читать, a діаконъ еще разъ при- 
глашаеть ко внпманію: «вонмемъ». Затѣыъ начияается чтевіеза- 
чала,  или отдѣда изъ Апостола, который положееъ на этотъ день.

За чтеніемъ Апостола слѣдуетъ чтеніе Е в а н г е л і я ,  то-есть 
положеннаго на этотъ день зачала изъ книги четырехъ еванге- 
листовъ. Ko вннмательному слушанію Евангелія молящіеся также 
приготовляются. Сначала поется торжественное а л л ил у і а ,  съ из- 
браннымн cïaxasm, которое пмѣетъ такое же зыаченіе, какъ про- 
кименъ предъ Апостоломъ. Такъ въ Великую субботу вмѣстѣ сь 
«аллилуіа» поются стихи: «воскресни Боже, суди земли, яко Ты 
наслѣдишн во всѣхъ языцѣхъ». Во время пѣпія «аллнлуіа» со- 
вершается кажденіе, какъ указаніе на благодать Божію, дарован- 
ную въ словѣ Его. Затѣмъ свящешшкъ возглашаетъ: «премуд- 
рость прости, услышнмь святаго Евангелія», и благословлаетъ 
народъ съ пожеланіемъ мира, a діакоиъ говоритъ, изъ книги ко- 
тораго евангелиста будетъ чтеніе. Молящіеся выражаютъ cbojo 
сердечную радость выслушать евангельское слово пѣніемъ «слава 
'Гебѣ, Господи, слава Тебѣ». Послѣ новаго приглашевія со сто- 
роны священннка ко вшшапію (вонмемъ) діаконъ читаетъ Евав- 
геліе. По окончаніи Евавгелія поется опять: «слава Тебѣ, Гос- 
подн, слава гГебѣ>, и царскія врата затворяются.

Общія молитвы за членовъ церкви и выходъ огла- 
шенныхъ. Выслушавъ слово Христа Спасптеля, нрпсутствующіе
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R5> храмѣ прпносять молитвы за всѣхъ членовъ Церквп, живыхъ 
u умершихъ, словамп с у г у б о й  е к т е о і и .  Если за литургіею было 
приношеніе въ иамять умершихъ, то послѣ сугубой ектеніи про- 
износится еще особая за у  по ко і і  пая  ектенія. Если служевіе лп- 
гургііі сординено съ молитваип объ пзбавленіи отъ народныхъ бѣд- 
ствій: повальвой болѣзни, голода, войны, плп о спасеніи кого- 
лпбо пзъ христіапъ отъ болѣзпп, отъ бѣды во время путешествія, 
н тозіу подобное, то нрошепія объ этихъ нуждахъ прпсоедиеяютсл 
къ прошеіііямъ сугубой е&тепіп. Послѣ общихъ молитвъ произно- 
с і і т с я  ектемія объ о г л a ш е п н ы хъ , въ которой мы молимся, чтобы 
Господь «огласилъ ( довелъ до слуха) пхъ словомъ нстины, от- 
«крыль ішъ Евапгеліе нравды, прпсоедпнплъ ихъ кь своей Церквп, 
«спасъ, помнловалъ, заступплъ л сохранплъ ихъ своею благода- 
«тію, такъ чтобы и оеи (да и тги) вмѣстѣ съ нами прослав- 
«ляли пречестное и великолѣпое имя Божіе».

По окончаніи молптвъ за оглашенныхъ бываетъ в ы х о д ъ  огла-  
ш е н н ы х ъ  п з ъ  хр а ма .  Діаконъ нѣсколько разъ произноспгъ: 
«елицы (которые) оглашенніи изыдите». Въ древности христіане 
начпвали молитвы вѣрныхъ только тогда, когда діаковы удосто- 
вѣрялпсь, что въ храѵѣ нѣтъ викого изъ оглатенныхъ. Въ пастоя- 
щее время, когда врещеніе прншімаютъ обыкновенно въ младеп- 
чествѣ, рѣдко бываютъ въ храмѣ оглашеввые и, слѣдовательно, 
не вездѣ н пс часто бываетъ выходъ оглашснныхъ изъ храма. Но 
указаніе иа такой выходъ остается въ богослуженіи для того, чтобы 
папомнить вѣрпымъ объ обѣтахъ, которые они далп при крещеніп 
н возбудмть въ нихъ сыпренвос созваеіе грѣховъ.

Литургія вѣрныхъ.

Понатіе о литургія вѣрныхъ н тлявныя дѣйствія, 
входящія въ составъ ея. Третья часть лптургіп называется л п- 
г у р г і е ю  в ѣ р н ы х ъ ,  иотому что нри ея совершеніп могутъ при- 
сутсгвовать только в ѣ р н ы е , то-есть припявіпіе таивство креіце- 
вія н старающіеся жпть согласно съ христіанскимъ закопомъ.

По выходѣ оглашевиыхъ пзъ храма діакопъ произноситъ: 
«елицы вѣрніи паки и пакп миромъ Госноду помолимся», η этпмъ 
приглашеніемъ къ молптвѣ начипаетъ литургію вѣрпыхъ, во время 
котороіі хрпстіаие воспомпнаютъ страдавіе, смерть, погребепіе, воо- 
кресеніе, вознесеніе ва нсоо н второе пришествіе Христа Спасп- 
теля, и молятся, чтооы Господь прпнялъ дары ихъ и сдѣлалъ
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пхъ участнпками своей Тайвой Вечерп. Сообразно съ этнмп вос- 
помшіаніями и ыоленіями располагается порядокъ молптвъ и обря- 
довъ литургіп.

Литургія вѣрпыхъ раздѣляется на четыре частп: а) ововча- 
тельное прпготовленіе даровт» и вѣрующихъ къ прпнесенію жертвы: 
б) прппесеніе жертвы, то-есть совершеніе таипства и воспомина- 
ніе членовъ Церквп; в) приготовлепіе къ причащенію и самое прп- 
чаіцевіе, н г) благодареніе за прпчащеніе п окончаиіе службы.

а) Приготовлѳвіѳ даровъ и вѣрующихъ къ лринесенію жертвы.

В еликій  входъ. Послѣ двухъ малыхъ ектеній о вѣрныхъ, 
которыя оканчиваются возгласомъ «премудрость». отворяются цар- 
скія врата и пѣвцы поютъ пѣснь перепесенія даровъ, которая на- 
зывается х е р у в п м с к о ю .  потому что мы готовимся служить при 
престолѣ Божіемь на землѣ, какъ херѵвпмы служатъ прп пре- 
столѣ небесномъ.

* Иже херупн.ѵы тайпо образую- < М ы, таинстпенно тображаю- 
ще h жпвотворащей Троицѣ три- щіп херувпмовъ и  воспіьвающі.с, 
святую иѣсньпрппѣвающе, всякое животѳорящей Троицѣ трисвя- 
яынѣ житейское отложимъ none- тую пѣснь(т .е. а л л и л у і а ) ,  от- 
чепіе; яко да царя всѣхъ подъ- ложимъ пынѣ всякое житейское 
ігаёмъ, апгельскиии невидимо до- попеченге, чтобы намъ погінятъ 
риносима чинмп: аллнлуіа». Царя всѣхъ, котораю съ тор-

I жествомя несутъ *) ангелъскіе 
! чины: аллиЛ уіа  ».

Во время пѣпія херувимской, послѣ кажденія ѳпміамомъ, со- 
вершается торжественпое перенрсеніе даровъ, прпготовленныхъ для 
тапнства, съ жертвепнпка на престолъ. На половинѣ пѣснн, именно 
на словахъ «отлоя;пмъ попеченіе», пѣніе прерываетсл: въ зто 
время священпослуж.иціе, діакопъ съ дискосомъ на головѣ. a свя- 
щеннпкъ съ потиромъ въ рукахъ, въ предшествш свѣтильниковъ, 
вмходлтъ чрезъ сѣверпыя дверп п, рСтановпвшпсь предъ царскпмп 
вратамп лпцомъ къ народу, поминаютъ сначала Г о с у д а р я  П м п е -  

р а т о р а  п Домъ Его, иотомъ Святѣйшій Сѵнодъ, мѣстнаго епи- 
скопа h всѣхъ православныхъ хрпстіанъ, п пропзносятъ благо- 
желаніе: «да помянетъ пхъ Господь Богъ во царствіп своемъ». 
Помппая члеповъ Церквп, евященнослужащіе говорятъ, за к о г о  и

*) Д п р к и о п ім а  значіггъ копъеносимто, отъ греческяго елопа do p u —копьв. В н -  
раженіе это укалываетъ па древнііі обычаіі, когда воины во время торжестйа 
поднпмали императора на щитахь шше копііі и песлн его, окруженпаго вой 
сками, тавъ что издали ка.іалось, бѵдто его несутъ на копьяхъ.
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съ к а к и н и  п р о ш е н і я м и  будетъ приеоситься жертва. ’Затѣмъ, 
войдя царскими вратами въ алтарь, священникъ ставитъ днскосъ 
и потиръ на развервутомъ автимасѣ, a діаконъ закрываетъ цар- 
скія врата и завѣсу, въ память погребееія Христа, привявшаго 
смерть за грѣхи наши. Въ это время иа клиросахъ окавчивается 
пѣвіе херувимской.

Христіаие съ благоговѣніемъ встрѣчаюгь переносимые дары, 
живо представляя себѣ Христа, идущаго ва добровольво привятое 
страдавіе и смерть, и молятъ его словами покаявшагося разбой- 
ника: «да помяветъ Овъ и ихъ всѣхъ въ царствіи своемъ *).

Прошѳніѳ о духовныхъ благахъ, внушѳніѳ мира и лзобви 
я нсповѣданіѳ вѣры. По оковчавіп херувимской пѣсни, произ- 
носится просительвая ектевія, въ которой мы, оставивъ всякое 
житейское попеченіе, просимъ только благъ для души. Къ обык- 
новевнымъ прошевіямъ этой ектевіи прибавляется прошеніе «о пред- 
ложеввыхъ частвыхъ дарѣхъ».

Послѣ ектевіи вапомивается вѣрнымъ о томъ, что необходимо 
требуется отъ каждаго изъ вихъ, чтобы жертва, приноспмая имп, 
была пріятва Богу, a имевно: о мирѣ душевномъ, взаимной любви 
и едивствѣ вѣры. Священвнкъ, благословляя вародъ, говоритъ: 
«миръ всѣмъ», ва что прйсутствующіе отвѣчаютъ: «в духовп тво- 
ему». Затѣмъ діаковъ возглашаетъ: «возлюбимъ другъдруга **), да 
единомысліемъ (согласно^ едитдуіино) исповѣмы {исповѣдуе.т)», 
a пѣвцы отъ лица всѣхъ говорятъ, кого будемъ исповѣдывать: 
«Отца и Сына и Святаго Духа, Троицу Едпвосущвую и Нераздѣль- 
вую», и потомъ поютъ самое исповѣданіе, с пм во лъ  вѣры:  «вѣ- 
рую во едиваго Бога Отца...». Такъ какъ вѣра открываетъ вамъ 
тайвы Божества и возвѣщаетъ о воскресевіи Христа, принявшаго 
за васъ крествую смерть, то завѣса храма въ эту мивуту откры- 
вается, какъ печать отъ гроба, a надъ святыми дарами припод- 
нимается покровъ, которыиъ свящевнинъ вѣетъ надъ вими, въ 
указавіе вѣянія благодати Духа Святаго. (На востовѣ это вѣяніе

*) Предписывая хриетіапамъ съ благоговѣніемъ встрѣчать входъ еъ дарани, 
уставъ Церкви ве дозволиетъ въ это врсмя дѣ.іать зеыныхъ пошоновъ оредъ 
дарами, дабы невѣрнме ве имѣли upaua говорить, будто христіане иоіионаются 
хлѣбу и вину, какъ Богу.

**) Въ дрѳвностіг при этоиъ возгласѣ вѣрующіе ваапмво цѣловали другъ друга, 
съ привѣтствіеыъ: „Христосъ иосредѣ насъ" и „есть и будетъ". Но такъ какъ 
впослѣдствіи не всѣ сохравили христіаиское братоіюбіе, a иногіе ириіомъ адбы- 
вали, что Христосъ иосредк ихъ въ эти мннуты, то древиі8 обычай отмѣненъ u 
сохраішлся толыш между священаоелужащмми.
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понровомъ надъ дарами было установлево и остается до настоящаго 
времеви для охраневія даровъ отъ пыли и насѣкомыхъ). Въ древ- 
ности христіаве не открывали таинствъ своей вѣры язычникамъ 
и іудеямъ, и потому предъ началомъ пѣнія спмвола вѣры діавонъ 
говорилъ нридверникамъ: «двери, двери», привазывая имъ ввима- 
тельно смотрѣть, чтобы ее вошелъ въ храмъ кто*либю изъ вевре- 
іцеввыхъ, п потомъ обращался къ предстоящимъ со словами: «пре- 
мудростію вонмемъ (будемъ внымательны къ премудрости)>. 
Эти возгласы въ настоящее время, когда за дверями храма уже 
не наблюдается такъ строго, произносятся діакономъ въ вапоми- 
навіе вѣрнымъ, чтобы они смотрѣли за дверями души своей и не 
допускали въ нее мыслей, желаній и чувствъ, ведостойныхъ свя- 
тынв ввлипаго таинства.

Приглалпенію ко  вникан ію . Когда молящіеся ОЕОНчатъ испо- 
вѣданіе своей вѣры, дающей ииъ право присутствовать при ли- 
тургіи вѣрвыхъ, тогда діаковъ приглашаетъ яхъ къ благоговѣй- 
ному внимавію для того, чтобы достойво принести шертву Гос 
поду: «станемъ добрѣ ( будемъ стоять хорошо), станемъ со стра- 
хомъ, вовмемъ (будемъ внимателъны), святое возношевіе въ мирѣ 
вриносити (чтоби намъ въ мирѣ^ т. е. въ спокоііствіи духа^ 
вознести, или принести святую жертву)». На это пригла- 
шевіе молящіеся, указывая, въ чемъ будетъ состоять ихъ жертва, 
отвѣчаютъ пѣвіемъ: «милость мира, жертву хваленія (т. е. чтобы, 
въ мирѣ принести дары взаимноіі любви и жертву славо- 
словія)*. Тогда свяіцеввикъ благословляетъ ихъ намѣреніе, го- 
воря: «благодать Госііода нашего Іисуса Христа и любы (любовъ) 
Бога Отца, и причастіе (общеніе, участге es дарахъ) Святаго 
Духа буди со всѣми вами». Вѣрующіе, принявъ это благословевіе, 
съ вакловевіемъ головы въ звакъ благоговѣвія, отвѣчаютъ: «и со 
духомъ твоимъ (т. е. да будетъ эта блигодать и съ твоею 
душею)». Свящеввикъ еще разъ приглашаетъ вѣрующихъ къ пол- 
вому внвманію и удаленію отъ всего зеынаго: «горѣ имѣимъ сердца 
(т. е. будемъ имѣть сердца устремленными вверхъ, къ Богу) ». 
Отвѣтомъ вѣрующихъ: < имамы no Господу {имѣемъ сердца уст- 
ремленными къ Тосподу)» окавчивается приготовлевіе къ со- 
вершевію таинства причащевія.

б) Совѳршеніе таинства.

Молитва благодаренія, вознашѳнія даровъ н нхъ освя- 
щенія. Совершеніе таивства вачивается возгласомъ священвика



«благодаримъ {будемъ (ілагодаритъ) Господа». Въ отвѣтъ ва та- 
кое приглащевіе свящевника вѣрующіе съ чувствомъ благодарности 
поклоняются Господу и, воспоминая всѣ благодѣявія Его, поютъ 
пѣень: «достойно и праведно есть поклавятиея Отцу и Сыеу и 
Овятому Духу, Троицѣ Едиеосущнѣй и НераздѣльнеЙ ». Чтобы и 
отсутствующіе могли въ эту торжественную минуту богослужевія 
присоедииить свои благодарственныя молптвы къ молитвамъ мо- 
ляіцихся во храмѣ, бмваетъ звовъ, вазываемый б ъ  д о с т о й н о . 
Послѣ пвнловевія Пресвятой Троицѣ священникъ, снявъ звѣздицу 
съ дискоса, приглашаетъ вѣрующихъ выразить Господу благодар- 
ность не только покловевіемъ, во и пѣвіемъ, въ честь Его, во- 
оѣдной вѣсни: «нобѣдную пѣсвь поющс, вопіюще, взывающе и 
глаголюще (/>/. е. возблагодарпмъ Господа, воспѣвая Е м у  отъ 
асѣхъ снлъ душн *) побѣдпую пѣснь»), п вѣрующіе отвѣчаютъ 
на это приглашевіе пѣвіемь побѣдной пѣснп, составлеввой изъ 
пѣсви авгеловъ, окружающихъ престолъ Божій на вебѣ, и пѣсвп 
іудеевъ, оъ которою они встрѣтвли Христа во время торжествев- 
иаго входа Его въ Іерусалпмъ: «Святъ, святъ, святъ Господь 
Оаваоѳъ (Господь воинствъ), исполяь (наполнены) вебо в земля 
олавы Твоея. Осавва вь вышнпхъ**), благословевъ грядый во имя 
Господве, осавна въ вышвихъ!»

Возблагодаривъ Бога за всѣ Его благодѣявія покловевіеыъ и 
хвалебною пѣсвію, свящеввикъ пропзяоситъ слова, которымп Хрп- 
г.тосъ уставовилъ таинство причащенін, служащее вамъ памятвп- 
иомъ высочайшей любвп Божіей нъ людямъ: «Прівмите, ядите, 
c,ie есть тѣло Мое, еже за вы ломимое (которое за васъ раз- 
дробляется) во оставлевіе грѣховъ», п: «Пійте отъ вея (іізъ 
чашп) вси, сія есть кровь Иоя Новаго Завѣта ***), яже за вы и за

7fi

*) Слова— π о ю щ е, в о п і ю щ е ,  в э ы в а ю щ е  п г л а г о л ю щ ѳ  п о б ѣ д -  
ную и ѣ с я ь — указываютъ, что мы должиН воспѣвать славѵ Божію вмѣстѣ съ 
тѣия в ы с іш ім п  ангеламн, окружающнмн врестолт. Вожій, которыхъ пророкъ Іеаѳ- 
кіиль вмдѣлъ въ откровевіи ііодъ обраяомь четнрехъ животнмхъ, лмѣющихъ по 
четыре лица: орла, тельца, льва іг человѣва. Такъ какъ лица эги суть симво.ты 
іуігтевныхъ качествъ нли силъ ангеловъ, то славословіе, кроизносвмоѳ четырьмя 
дицами аигеловь, есть славоеловіе отъ всѣхъ силъ душп.

**) 0 сa н п a — еирейское біагожеланіе, значитъ: с п а с п  пли і іоиогн 
Во г ъ .  Осанпа въ в ы ш п и х ъ ,  значмтъ: или ссаняа Всевышнему, плп да услы- 
ш и т с я  в ъ  в ы с іш іх ъ  обителяхъ (на иебѣ) наше благожелавіе (осавпа).

***j Кровь Иетхаго Завѣта есть кровь животныхъ, котормхь прппооплн въ 
жѳртву п которыя были прообразами Хрпста; кровь же Новаго ί-іавѣта есть 
Кровь Христоьа. нролитая за ваше спасеніе. Такъ кавъ въ Крсвь Христову 
т a h н с т  в е н я о нретноряется внпо, пряпосииое ва лптургііг, то повозавѣгная 
жпртва наяывается б е з к р о в в о ю .
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мвогія язливаемая (которая за васъ и за многихъ проливает- 
ся) во оставленіе грѣховъ». Вѣрующіе, воспоминан при этихъ 
словахъ Тайиую вечерю, страдавія и смерть Храста, произносятг; 
«аыннь».

Тогда священникъ, исполвяя повелѣніе Христа: творить это въ 
Его воспоминаніе, возноситъ, т. е. приподнимаетъ, дисеосъ в πό
τη ръ, причемъ говоритъ: « Гвоя отъ Твопхъ Тебѣ прииосяще о 
всѣхъ и за вся (то-есть Твое отъ Твоихъ даровъ Тебѣ пра- 
пося о всемъ и за все)», a вѣрующіе нродолжая возглась его, 
иоютъ: «Тебѣ ноемъ (Тебя воспѣваемо), Тебе (Тебя) благосло- 
вішъ, Тебѣ благодаримъ ( Тебѣ приноси.чъ блшодарность), Гос- 
подц и молиигвся (молимся Тебѣ), Боже нашъ». Во время пѣ- 
нія этой пѣсни свящевникъ молится, чтобы Госиодь нисиоолаль 
Духа Святаго на принесенные дары, освятилъ ихъ u лретворилъ 
хлѣбъ этотъ въ истинное Тѣло Свое, a ввво въ истивную Кровь 
Свою, и затѣмъ благословляетъ дары. Свачала онъ благословляетъ 
хлѣбъ (аінецъ\ говоря: «и сотворн уОо хлѣбъ сей ч<?ствое тѣло 
Христа Твоего»; потоыъ благословляегъ виво въ чааіѣ. говоря: 
*а еже (чпіо) въ чашѣ сей, честную кровь Христа твоего», и 
затѣыъ благословляетъ хлѣбъ п виво вмѣстѣ, говоря: «преложивъ 
Духоиъ Твоимъ Святымъ». Вь эти мияуты силою Божіею хлѣбъ 
и вино и р е с у щ е с т в л я ю т с я  въ Тѣло u Кровь Хрястовы. Всѣ 
прнсутствующіе въ храиѣ земвьшъ покловомъ выражаюіъ благо- 
говѣвіе къ святымъ Тайванъ.

Воспонняанія члѳновъ Цѳркви. ІІослѣ освященія даровъ 
священвикъ поннваетъ члевовъ Церквв, за которыхъ привесевы 
эти дары. Оаъ говорвть въ своей молитвѣ, что ыы привосимъ Гос- 
ііоду жертву о всѣхъ почившихъ (т. е. умертихъ) сйятыхъ ире- 
имуществевво о БогородицЬ, и просимъ Е.го, чтобы по ихъ ыо- 
литвамъ Овъ посѣтилъ насъ u помянулъ всѣхъ умершихъ въ на- 
деждѣ воскрѳсеніві Діаювъ вь »то время чагаетъ |  и п т и \  и , 
то-есть таблицы съ вмевамв умершнхъ христіааъ. Поолѣ молвтвы 
эа умервшхъ свлщеннякъ молигся за живыхъ,— проситъ, чтобы 
Господь пояяиулъ епископовъ, священввковъ, нсѣхъ хрвстіавъ, 
Императора н Его Доыь, палату и воинство. Это иоыйшавіе члс- 
вовъ Церквв свящевнанъ аачаваетъ во время лѣаія словъ молвтвы: 
«η зіолимтвся, Боже ваіаъ». 11о оковчавів нѣаія нолатвы овъ изъ 
числа преждеотшедшихъ вслухъ аомяяаетъ Богомагерь: «взряДио 
(т. е. молиж я преимущестеенно) о ІІресвятЬй, лречистѣй, пре- 
благословеввѣй, славаѣй Владычацѣ вашей Блородицѣ в Присво-
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дѣвѣ Маріи». На этотъ возгласъ свящевника вѣрующіе отвѣчаютъ 
хвалебвою пѣснію въ честь Богоматерп: «Достойво есть, яко во- 
истинну блажити Тя, Богородицу...» (Въ великіе праздники вмѣ- 
сто «Достойво» поется прмосъ девятой пѣсни утренняго канона, 
который въ этомъ случаѣ вазывается задостойникомъ). Во время 
пѣвія «Достойно» свящевникъ продолжаетъ помивовевіе члевовъ 
Деркви. По окончавіи же этой молитвы овъ изъ числа живыхъ 
вслухъ вомиваетъ еппскоповъ, какъ предстоятелей и пастырей 
Церкви: «во первыхъ помявп, Госііоди, Святѣйшій Правительству- 
ющій Синодъ (т. е. Соборъ епископовъ) и еппснопа вашего {мѣст- 
наго), яхже (которыхъ, т. е. епископовъ) даруй святымъ Тво- 
имъ церквамъ въ мирѣ цѣлыхъ, чествыхъ, здравыхъ, долгодевству- 
ющихъ, право вравящихъ (правилъно преподающихъ) слово Твоея 
истивы>. На возгласъ свящевника молящіеся отвѣчаютъ: «и всѣхъ 
и вся (т. е. помяни, Господи, всѣхъ мужчит и всѣхъ жен- 
щішъ)». Діаковъ тѣмъ времевемъ читаетъ помяввикъ живыхъ.

Воспомивавіе членовъ Деркви священнпкъ заилючаетъ моли- 
твою: «и даждь вазіъ (т. е. помоги намъ— всѣмъ тмлпут ымг, 
вмѣстѣ со святыші и умершими въ надеждѣ воскресенія) еди- 
ными усты (устами) и едивѣмъ сердцемъ славити и воспѣвати 
пречествое п велиБолѣпое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, 
нывѣ и присво и во вѣки вѣковъ». «Амивь», произвосятъ мо- 
лящіеся въ звакъ своего участія въ привесевіи жертвы и вос- 
поминаніи члевовъ Цервви. Эта часть литургіи вѣрныхъ также 
оканчивается благословевіемъ священвика: «и да будутъ милоств 
веливаго Бога и Сваса нашего Іисуса Хрвста со всѣми вами», и 
ножеланіемъ тѣхъ же благъ свящеввику со стороны нолящихся: 
«и со духоиъ твоииъ».

в) Яриготовленіе къ пркчыцѳиію я  сакое пртаиденіѳ.

Прнготовдѳніѳ вѣрныхъ къ  прнчащенів). Послѣ воспомп- 
нанія всѣхъ члевовъ Церкви совершается приготовлевіе въ прича- 
щевію. Діавонъ произвоситъ просительвую ектевію. которую ва- 
чинаетъ приглашевіемъ: «вся святыя (всѣхъ христіанъ) вомянув- 
ше, паки и пави миромъ Господу помолимся», и въ которой при- 
бавляетъ молевія о «привесеввыхъ и освящеввыхъ чествыхъ да- 
рѣхъ», чтобы Господь, «принявъ ихъ въ евятый и пренебесвый 
и мыслеввый (то-есть невещественный, представляемый нами) 
свой жертвенвикъ, въ вовю благоуханія духовваго, возниспослалъ 
намъ божествевную благодать и даръ Святаго Духа и избавплъ
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насъ отъ всякія скорби, гвѣва и нужды». Ектенія эаключается 
моллтвою священника, чтобы Господь удостоилъ насъ неосужденно 
обратиться къ Нему, какъ къ своему Отцу, со словами молитвы 
Господней: «и сподоби васъ, Владыко, со дерзновеніемъ (со смѣ- 
лостью) неосужденно смѣти (осмѣлиться) призывати Тебе (Тебя) 
небеснаго Бога Охца и глаголати: Отче нашъ, иже еси на небе- 
сѣхъ...». Молитву Господню поютъ вѣрующіе. Затѣмъ свлщен- 
никъ преподаетъ вѣрнымъ благословеніе съ благожеланіемъ мира: 
«миръ вамъ». адіаконъ приглашаетъ ихъ пренлонить головы предъ 
Господомъ. Въ это время закрывается завѣса; священнпкъ, послѣ 
возгласа діакона «вонмемъ», возноситъ освященный Агнецъ и го- 
воритъ: «святая святымъ (г. е. святые дары могутъ быть пре- 
поданы только святнмъ)». Съ глубокимъ благоговѣніемъ при- 
сутствующіе поклоняются до земли предъ святымъ Агнцемъ п въ 
сознавіи своего недостоішства говорятъ: «Едннъ Святъ, единъ Гос- 
подь, Інсусъ Христосъ. во славу Бога Отца, аминь».

Приготовленіе Св. даровъ для причащѳнія и лрича- 
щѳніе священнослужащихъ. По окончаеіи приготовленія вѣруш- 
щихъ къ причащенію св. Таинъ, священникъ раздробляетъ Агнецъ 
на четыре части и кладетъ ихъ крестообразно на дпскосъ. Потомъ 
одву часть Агвца онъ иолагаетъ въ потиръ и, благословпвъ теп- 
лоту, вливаетъ ее въ чашу. Соединяя Тѣло и Кровь Хрпстовы. 
священникъ воспоминаетъ воскресеніе Христа изъ ыертвыхъ *).

По оковчаніи этпхъ дѣйствій священнослужащіе пріобщаются 
сначала Тѣла, потомъ Крови Христовой, послѣ чего остальныя 
части освященнаго Агнца опускаются въ потиръ съ произнесе- 
ніемъ воскресныхъ пѣсней. Если нѣтъ п р и ч і а с т н и к о в ъ  (т. е. 
(:приготовивитхся къ причащенгю), то въ потиръ тогда же опу- 
скаются и частицы, вынутыя изъ просфоръ въ честь Богородицы 
и святыхъ и въ память живыхъ и умерпшхъ, съ молитвою: «отмый.

*) Прп разіробленіи Агнца священнпкъ говоритъ: „раздробляется п разіѣ- 
ляется Агнепъ БожіЗ раздробляемый и нераздѣляемый, всегда ядомыіі η викогда- 
жде иждиваеныП (нѵкоіда неуменъшающійся), но причащающіяся освящаяй". Прп 
опущенін частп Агнца въ потяръ онъ произносптъ: „исполненіе Дѵха Святаго 
(то-есть таинство соѳершастся дѣйствіемъ Святаго Д уха)и. Благисловляя теп- 
лоту, говоритъ: „благословевна теплота (т. е. теплота сердиа) святыхъ Твонхъ“, 
a вливая теплоту въ чашѵ, произвосвтъ: „тѳплота вѣры псполнь Духа Святаго 
(т. е. теплота вѣры возбуждается въ душіъ человѣка дѣйствіемъ Святаго Духа)и. 
Словами этими священнослѵжащШ выражаегь, чтотаинство совершено дѣГіствіемъ 
Св. Дута, что пріобощться этого таинства можетъ только человѣкъ съ тепіою 
вѣрою в что вѣра эта является въ дѵшѣ человѣка по біагодати Св. Духа.



Господи, грѣхи ііоминавшихса здѣ Кровію Твоею честною, молит- 
вами святыхъ Твоихъ». Если se есть причастннки, то частицы 
эти остаются до вреыеші на дискосѣ.

Во время дѣйствія раздробленія Агнца, соедиыенія Таинъ и прі- 
ооіценія свящеынослужащнхъ поется нѣснь, ыазываеыая і і р и ч а с т -  
иымъ,  которая находнтся въ связи съ восношшавіями днн или 
съ чтевіемъ изъ Евангелія и Апостола. ІІо воскресеньямъ иоется 
причастенъ: «Хвалите Господа съ небесъ, хвалите его въ выішшхъ, 
аллилуіа». ІІослѣ иричастиа обыквовешіо говорятся иоученіи.

Причащѳніе мірянъ. По окончанш нричастяа u поученія от-
крываютсм завѣса и царскія врата. діаковъ 
выносптъ ііотиръ со святыми Тайваыи въ цар- 
с к іі і врата u возглашаютъ: «со страхомъ Бо- 
жіимъ u вѣрою ириступнте». Вѣрующіе зем- 
ыымъ ііоклоиомъ встрѣчаютъ святые дары, вос- 
иомнная Христа, воскресшаго изъ мертвыхъ и 
явнвшагося ученпкамъ послѣ своего воскресе- 
нія, u поютъ пѣснь: «благословенъ грядый во 
имя Господве. Богъ Госиодь u явися ваиъ».
Тогда п р и ч а с т н и к и  иодходятъ къ амвову, 
ііредъ царскими вратаии, исповѣдуютъ вѣру 
въ таивство причащевія и ыолятъ Госііода, чтобы онъ прішнлъ 
ихъ участвііками своей Тайвой вечери и сиодо&илъ неосушдеэно 
иричастпться святыхъ своихъ Таяыъ.

Вѣрую, Господи, и исповѣдую, яко (что) Ты ecu во истяну Хри- 
стось, Сынъ Бога живаго, пришедый въ міръ грѣшйыя (ірт иникбт  ) 
спасти, отъ нихже первый есмь азъ. Еще вѣрую, яво сіе самое есть 
пречнсюе Тѣдо Твое, и сія есть самая честняя Кровь Твоя; ыолю- 
ся убо (итакъ) Тебѣ: поиилуй >мя и прости ми (мнѣ) прегрѣшенія 
моя вольвая и невольная, яже (которыя) словомъ, яже дѣломъ, яже 
вѣдѣніемъ (сознат ельпо) и невѣдѣніемъ (безсознателъно), и сиодоби 
(удостои) ыя неосужденно ыричалитися цречистыхъ ТвоихъТаинствъ, 
во оставлевіе грѣховъ и въ жизнь й^чную.»— «Вечери Твоея Тайныя 
днесі., Сыне Божій, иричастника мя лріими: не бо врагомъ Твоилъ 
тайцу ііовѣмъ, ни лобзаыія Ти дамъ, яко Іуда, но яко разбойникъ 
ивпоьѣдаю Тя: помяни мя, Госноди, во царствіи Твоемъ (Сынь Б о-  
ж іи! п рим и  меня сеіоони участ никомь Твоей Т айний вечери; иби 
я не ѵткрою т а й н и  Тьоимъ вриіамъ, не дамъ Теб/ь гпакого поцѣ- 
.іуя , какъ І у д а , но вмѣстѣ сі разбойншсомъ испочѣдаю віьру ві 
Тебя: помяни меня, 1'оспода , во царспівіи  Твоемъ)». « Дч не въ сѵдъ
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или во осуждевіе будетъ мнѣ причащеніе святыхъ Твоихъ Таіші, 
Господи, но во исцѣленіе души л  Тѣла>.

Затѣмъ, сдѣлавъ земной поклонъ, прпчастники по-очереди, ne 
тѣснясь и съ благоговѣвіемъ крестоообразно сложивъ на груди руки, 
подходятъ къ чашѣ, принимаютъ Тѣло и Еровь Христовы со лжицы 
изъ рукъ священнпка и со всею осторожностью цѣлуютъ край 
чаши, какъ ребро Христа Спасителя. При пріобщеніи каждаго свя- 
щенникъ говоритъ: «причащается рабъ Божій (имл) чесгнаго и 
святаго Тѣла и Крове Господа и Бога и Спаса нашего Іисуса 
Христа, въ оставлевіе грѣховъ и въ жизвь вѣчную». Причастив- 
шійся отходитъ отъ чаши и благоговѣйно поклоняется, но не до 
землп, нотому что таинственно соедпнившись со Христоиъ, онъ 
сталъ теперь сыномъ Божіимъ ио благодати, a зеыной поклонъ 
есть знакъ рабства. Бо вреыя причащенія мірявъ многократно 
поется: «Тѣло Христово иріимите, источника безсмертеаго вкусите, 
аллилуіа». Преподавъ св. Тайны всѣмъ причастпикамъ, священ- 
викъ относитъ чашу ыа престолъ и опускаетъ въ нее частицы, 
вынутыя за живыхъ и умершихъ.

Благосдовѳніе отъ свящѳнника и послѣднѳѳ явлѳніѳ св. 
даровъ народу. Эта часть лнгургіи вѣрныхъ оканчпвается, какъ 
и предыдущія, благословевіемъ. Поставивъ потпръ на престолъ, 
свящеввикъ выходитъ ва амвонъ и благословляетъ народъ, съ мо- 
литвою: «Сваси, Боже, люди Твоя и благослови достояніе Твое». 
Присутствующіе отвѣчаюхъ на это пѣснію, въ которой выражаютъ, 
вакія блага ови получили чрезъ Христа: «видѣхоыъ свѣтъ истин- 
вый, пріяхоиъ (приняли)  Духа небесваго, обрѣтохомъ (обрѣли, 
намли) вѣру истивную, Цераздѣльнѣй Троицѣ покловяемся; Ta 
бо (ибо Она)  васъ спасла есть». Во время пѣвія пѣсви свя- 
щеввикъ кадитъ предъ св. чашею съ дарами; когда же пропоютъ 
пѣсвь, діаконъ уносптъ дискосъ ва жертвеввикъ, a священникъ, 
взявъ потіръ, обращается лвцоиъ къ вароду и произноситъ за- 
ключительвыя слова славословія: «всегда вынѣ в присво и во 
вѣки вѣковъ». Вѣруюіціе покловяются до земли предъ святыми 
дарами, воспоминая вознесевіе Христа ва вебо. Затѣмъ свяіцев- 
нивъ перевоситъ чашу ва жертвенвинъ.

г) Вдагодаренів аа прншщвнів. Окончаніе всей олужбы.

Бдагодареніѳ ва причащѳніе. Повловившись Христу, явив- 
шемуся въ послѣдвій разъ въ своихъ святыхъ Тайвахъ, хрвстіане 
поютъ благодарствеввую пѣснь за причащевіе: «да исполвятся
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(наполняется)  уста наша хваленія Твоего, Господи, яко да поемъ 
(чтобы намг воспѣтъ) славу Твою, яко сподобилъ еси (за то, 
что ты удостоилъ) насъ причаститися святымъ Твоимъ, Боже* 
ственнымъ, безсмертнымъ и животворящимъ Тайнамъ, соблюди (со- 
храни) насъ во Твоей святыни, весь день поучатися правдѣ Твоей 
(т. е. помоги намъ сохранитъ въ себѣ святость, полученную 
нами въ причащети, чтобы намъ весь этотъ день поучаться 
житъ праведно no Твоему слову). Аллилуіа». To же благодаре- 
ніе высказываетъ діаконъ прошеніями малой ектеніп *).

Благословеніе на выходъ ивъ храма. зааквонная мо- 
литва, раздаяніѳ антндора и отпустъ. Послѣ благодаренія за 
причащеніе священникъ благословляетъ христіанъ еа выходъ, еа- 
поминая, что они должны выдти изъ храма и жить внѣ его съ 
тѣмъ же миромъ, съ какимъ вошли въ домъ Божій. «Съмиромъ 
изыдемъ», говоритъ онъ. На это пѣвцы огъ лица всѣхъ выска- 
зываютъ желаніе выдти «о имени Господнемъ» (то-есть выдпш. 
получивъ благословеніе именемъ Господнимъ). Тогда священ- 
никъ, сойдя съ амвона и ставъ среди народа, произноситъ заам-  
в о н н у ю  м о л и т в у ,  въ которой кратко повторяются молевія всей 
службы. Онъ проситъ, чтобы Господь спасъ людей своихъ и бла- 
гословилъ достояніе свое, исполненіе Церкви своей (т. е. полношу 
общества христіапъ) сохранилъ, освятилъ любящихъ благолѣпіе 
домаЕго и не оставялъ насъ, уповающихъ на Hero, и чтобыОнъ 
даровалъ миръ всему миру, своимъ церквамъ, свящевннкамъ, Го- 
сударю, воинству и всѣмъ людямъ— Пѣвцы отъ лица всѣхъ по- 
вторяютъ желаніе выдти съ благословенія Божія. «Буди имя Гос- 
подне благословевно отъ нынѣ и до вѣка», поется трп раза и за- 
тѣиъ читается псаломъ (33-й): «Благословлю Господа на всякор 
время».

Во время чтенія псалма священникъ раздаетъ а н т и д о р ъ .  
Аетидоромъ, что значитъ ѳмѣсто дара, называются остатки прос- 
форы, пзъ которой была выеута часть въ воспоминаніе Христа,—  
агнецъ. Антидоръ раздается для того, чтобы и непричастившіеся, 
хотя мысленно, участвовали въ таинствѣ причащенія и могли счи- 
тать себя не отлученными отъ общества вѣрныхъ, a находящи- 
мися въ единеніи съ ними. Раздача антидора осталась y насъ

*) Ута ектенія отличаѳтся отъ обыквовенной своииъ началомъ вмѣсто „иаки 
и паки“: „прости (т. е. право съ чистою совѣстью) пріиише Божественныхъ, 
святыхъ, пречостыхъ, безсѵертныхъ, нѳбесныхъ и жнвотиорящахъ, страшньгхъ 
Хрпстовыхъ Таинъ, достойно благодариаъ Господа“.
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иамятеикомъ тѣхъ в еч ере й любви,  которыя y христіанъ пер- 
вмхъ вѣковъ устроивалстсь изъ остатковъ приношеній.

По окончаніи псалма и раздачи антидора священникъ благо- 
словляетъ народъ о имени Господяемъ, говоря: сблагословеніе Гос- 
подне на васъ, Того благодатію и человѣколюбіемъ ». Служба окан- 
чивается молитвеннымъ благожеланіемъ, чтобы Господь помиловалъ 
насъ по молитвамъ Богородицы п святыхъ своихъ и сохранплъ 
насъ на эіногія лѣта.

Причастники и послѣ отпуста литургіи остаются еще въ церкви 
для выслушанія благодарствееныхъ молитвъ по прнчащеніи.

Примѣчаніе 1-е  Д ни совершѳнія литургіи св. Ва- 
силія Вѳлнкаго и ѳя отличія отъ литургіи св. Іоанна 

Златоустаго. Литургія по чпву св. Василія Великаго, архі- 
епнскопа Кесаріи Каппадокійской, совершается только десять 
разъ въ годъ; накаеунѣ Рождества и Крещенія Христова (если 
кануны эти ве въ суоботу и не въ воскресенье; въ послѣд- 
немъ случаѣ литургія Василія Великаго совершается въ самый 
день праздника, a наканунѣ служится литургія Іоанна Зла- 
тоустаго): 1-го января, въ день памяти св. Василія; въ вос- 
кресенья Великаго поста, кромѣ вербнаго, въ четвергъ и суб- 
ύοτγ  страстной недѣли.

Во всемъ сходяая съ литургіею Іоанна Златоустаго, ли- 
тургія Василія Великаго отличается только тѣмъ, что на ней: 
1 ) тайяыя молитвы, произяосимыя священникомъ во время 

•совершенія таинства длиенѣе, a потому и напѣвъ пѣсеей 
которыя поются во время ихъ чтенія, протяжяѣе; 2) слова 
установленія таинствъ произяосится такъ: «дадесвятымъ Сво- 
ямъ ученикомъ я апостоломъ рекъ: пріимите, ядите...» и 
«даде святымъ Свонмъ ученикомъ и апостоломъ рекъ «пійте 
отъ яея ...» ; 3) вмѣсто «достойно» всегда поется задостой- 
яикъ: о тебѣ радуется, Благодатная, всякая тварь» и 4) на 

ѵтпустѣ помиеается имя Васстлія Велияаго, a не Іоанна 
Златоустаго.

П рим ѣ чаніе 2 - е .  Обѣднжца. Въ тѣ двя, когда уставомъ 
церковнымъ положено слуяеніе литургіи, a между тѣмъ нельзя 
служить ее по неимѣеію храма или потому, что священникъ 
яе приготовился къ пріобщенію святыхъ Таияъ, совершается 
вмѣсто литургіи ч и н ъ  и з об р а з и т е л ь н ы х ъ ,  называемый 
обыкновеено обѣдницею.  Обѣдвица начинается пѣніемъ по- 
слѣ великой ектеніи двухъ псалмовъ: «Благослови, душе моя.

6*



84

Господа и вся внутрееняя моя имя святое Его (псаломъ 102-й) 
и «Хвали, душе моя, Господа (псаломъ 145-Й)», которые на 
полной литургіи слуватъ антифонами изобразительніііми. По- 
слѣ изобразительныхъ псалмовъ поется пѣсііь: «Единородный 
Сыне...», въ которой содержится христіавское учевіе о во- 
площевіи Сына Божія, и б л а ж е в н ы ,  т. е. изречевія Христа 
о блажевствахъ съ прибавленіемъ между евавгельсвими сти- 
хами молптвы покаявшагося разбойника; «помяни мя, Гос- 
поди, егда пріидеши во царствіи Твоемъ». Послѣ б л а же вн ъ  
читаются Апостолъ и Евангеліе, произвосится сугубая екте- 
вія, поется символъ вѣры и произносится ектенія проситель- 
ная, за которою слѣдуютъ молитва Господня и отпустъ.

0 частныхъ особенностяхъ богослуженія въ праздники
и посты.

Празднини и посты неподвижные.

Воѳмірное воадвнжѳніе чѳотнаго н жнвотворшцио Креста Господвя.

Особеввость службы праздвика Воздвиженія состоитъ въ томъѵ 
что на утреви, послѣ великаго славословія, лри медлевномъ пѣвіо 
Трисвятаго, честный Брестъ выносится изъ алтаря и подагается 
по средивѣ храма ва особенно украшенномъ авалоѣ, для всеобщаго 
ііОБЛОненія. Прп перенесеніи креста свящеввикъ облачается во всѣ 
свящевническія одежды; крестъ весетъ онъ яа головѣ, ва блюдѣ, 
и вывосвтъ его сѣверными дверями, въ указавіе на то, что Хри- 
стосъ, хотя и былъ облечевъ славою Божества, но на землѣ явился 
въ уничтоженін. Всѣ христіане, сыачала священнослужащіе, a по- 
томъ міряне подходятъ ко кресту, дѣлаютъ предъ вимъ два зем- 
выхъ понлова затѣмъ цѣлуютъ крестъ и вослѣ дѣлаютъ еще 
земной повлонъ. Во время поклоневія кресту поется пѣснь: «Кресту 
Твоему, поклоняемся, Владыко, и святое воскресеніе Твое славимъ». 
Для того, чтобы вепрвсутствующіе во храмѣ могли хотя мысленно 
покловиться чествому кресту, во время перенесевія его бываетъ 
перезвонъ.  Крестъостается ваавалоѣ до отдавія праздвика(21-го 
сентября). Въ этоть девь послѣ отпуста литургіи овъ торжествевно 
ввосится въ алтарь царсвиии вратаыи *).

*) Въ тѣхъ церкваіъ, въ котсрыхъ находится врестъ ссобевно чтииый (со 
£вятыми нощами, иій частицею того Креста, ва которокъ быіъ распяіъ Хри-
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Въ соборвыхъ церквахъ в монастыряхъ до повлоненія кресту 
совершается обрядъ его в о з д в в ж е в і я .  Священникъ, првнеся 
крестъ, полагаетъ его ва авалой, совершаетъ предъ вимъ кажде- 
ніе в потомъ взявъ его въ руки, становится лицемъ къ востоку 
(къ алтарю). Въ это время діаконъ провзвоситъ ектевію, состоя- 
щую взъ пяти прошеній; послѣ каждаго пропіенія «Господв по- 
милуй» воется no с о т в и ц ѣ ,  т. е. no сту разъ. Во время пѣвія 
каждой сотнвцы совершается пять разъ обрядъ воздввкевія: свя- 
щенникъ воздввгаетъ крестъ свачала ва востокъ потомъ ва за- 
падъ, ва югъ, ва сѣверъ, в опять ва востокъ. Прв вачалѣ пѣвія 
сотвицы овъ трвжды осѣняетъ крестомъ ту сторову, въ которую 
совершается воздввжевіе; затѣмъ, держа крестъ въ рукахъ, мед- 
левво преклоняетъ голову почтв до земли в потомъ, также мед- 
левво, ее поднимаетъ; прв пѣвів послѣдвихъ разъ сГосподв по- 
милуй» овъ становвтся прямо в трижды осѣвяетъ вародъ. По со- 
вершеніи воздвиженія креста происходнтъ покловевіе ему.

Роадеотво Господа Вога н Спаса нашего Інсуса Христа.

Изо всѣхъ двунадесятыхъ праздниковъ съ особеввыыъ торже- 
ствомъ совершается праздвикъ Рошдества Христова (25-го дека- 
бря). Къ достойпой встрѣчѣ его хрвстіаве првготовляются сороко- 
двеввыыъ постомъ, который называетсярождественскимъ,  съ 
15-го воября по 24-е декабря. Въ вародѣ постъ этотъ воситъ ва- 
звавіе ф в л в п п о в а  и ф п л и п п о в о к ъ ,  такъкакъвачинаетсяза 
днемъ памяти апостола Филиппа (14-го воября). Уже со дня Вве- 
девія во храмъ Богоматери совершаются пѣсвовѣвія въ честь Рож- 
дества Христова; имевво ва утреви поются пѣсвв изъ рождествев- 
скаго канова: « Христосъ раждается, славвте; Христосъ съ вебесъ 
срящите (встрѣчайте); Хрвстосъ ва земли возвосвтеся, пойте 
Господеви вся земля, и веселіемъ воспойте людіе· яко прославися». 
Два послѣдвія воскресевья вредъ Рождествомъ посвящаются памяти 
всѣхъ ветхо-завѣтвыхъ праведниковъ. которые получвлв спасевіе 
по вѣрѣ въ грядущаго Спасвтеля. Первое изъ озвачеввыхъ вос- 
кресевій вазывается н е д ѣ л е ю п р а о т е ц ъ ,  и посвящается памяти 
святыхъ патріарховъ, отъ Адама до Іосвфа, наречевнаго мужа Ма- 
рів Богоматери, в св. пророковъ, отъ Самуила до Іоавиа Крести- 
теля; a второе называется н е д ѣ л е ю с в я т ы х ъ  о т е ц ъ в п о -  
свящается паыяти цредЕОВъ Хрвста по плоти.

стосъ), этотъ крестъ выносится нананунѣ Воздвижѳвія послѣ наіов вечервк изъ 
сосудохранительницы, какъ изъ зеыной глубвны, и иоіатается на престолѣ.
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Кануаъ этого праздника называется с оч е л ь в и к о м ъ ,  или 
нравильвѣе, с о ч е в н и к о м ъ ,  потому что по уставу Церкви въ 
этотъ день подожено употреблять въ пищу только о бв а р е в в о е  
сочиво (пшеницу), или к у т ь ю  съ зіедомъ, въ какой бы день 
недѣли онъ ніі случылся. Что касается богослужевія въ сочевникъг 
то ово въ разлачвые дни недѣли отправляется различно. Если ка- 
вунъ, иначе навечер і е ,  Рождества случитея въ понедѣльникъ. 
вторник/ъ, среду, четвергь или пятницу, то совершаются такъ на- 
зываемые ц а р с к і е  часы,  на которыхъ возглашается мвоголѣтіе 
Государю, Синоду и мѣстному епископу; — затѣмъ служится ве- 
черня въ соединеніи съ лнтургіею*) Василія Великаго, и тогда 
въ самый праздвикъ совершается литургія Іоанна Златоустаго. 
Если же канунъ приходится въ субботу или воскресеніе, το: 1) цар- 
сьіе часы служатся въ иятницу, и въ эту вятницу не бываетъ 
литургіи; 2) въ самый канувъ совершается литургія Златоустагѳ 
поутру, потомъ 3) бываетъ вечервя съ чтеніемъ Апостола и Еван- 
гелія послѣ вечерняго входа, a 4) въ самый праздвикъ служится 
литургія Василія Великаго.

Ц а р с к і е  ч а с ы  отличаются отъ вседвеввыхъ тѣмъ, что: 
1) изъ трехъ псалмовъ вседвевныхъ часовъ читается по одному, 
a другіе два псалиа на каждомъ часѣ особые, взбранвые примѣ- 
вательно къ воспоминаемымъ событіямъ; 2) послѣ тропарей ва 
каждомъ часѣ читается паремія, Апостолъ, Евангеліе, и 3) служ- 
бы всѣхъ четырѳхъ часовъ соединяются вмѣстѣ **). Такіе часы на- 
зываются ц а р с к и м и  потому, что они совершаются только предъ 
важвѣйшими днями въ земной жизви Царя Христа (именно: на- 
вавувѣ Рождества и Крещенія и въ пятокъ Страствой недѣли). 
a также потому, что въ древвости въ этн дви соверщались тор— 
жествеввые выходы царей въ главвую цервовь города.

*) Служба вечерви соеднняется съ дитургіею слѣдующішъ образомъ: ііослѣ 
часовъ начивается вечерня благосдовеніевъ царства Пресвятыя Троицы; вечервій 
входъ бываетъ съ Евангеліемъ, затѣмъ поется прокименъ и читаются пареміи. 
По прочтеаіи паремій ііроизвосится малая ектенія, которая оканчивается воэ- 
гласомъ: „яко святъ еси Боже нашъ“; пѣвцы поютъ Трисвятое, a за этииъ чи- 
таются Аіюстолъ п Евавгеліе и продолжается с.тужба литургіи.

**) На часахъ рождеитвѳаскаго сочельника положены чтенін: на первомъ часѣ 
читаются иеалмы 44 и 45; паремія Мнх. V, 2—4; Апостолъ Евр. I, 1—12; Еван- 
грліе Мат. I, 18 -25; на третьемъ часѣ псалмы 66 и 86; иарѳмія Bap. III, 36—38; 
ІѴ> 1—4; Апостолъ Гал. ПІ, 23—29; Евангеліе Луки II, 1—19; иа гиестомъ часѣ 

] }  и 131 ! паремія Ис. VII, 10—16; VIII, 1—4; 8—Ю. Апостолъ Евр. I,
10—14, 11, 1—3; Евангеліе Мат. II, 1—12; не девятомъ часѣ псалмы 109 и 110; 
паремія Ис. IX, 6—7. Апостолъ Евр. II, 11—18; Евавгедіе Мат. II, 13—23.
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ГІослѣ литургіи или вечерни совершается славленье Х рис та :  
иосреди церквн ставится свѣча, какъ символъ свѣта Христова, и 
предъ вею священнослужащіе поютъ тропарь и кондакъ празд- 
ника. Славленье это совершается потомъ и въ домахъ христіавъ, 
желающихъ радость церковнаго праздвика перенести взъ дома 
Божія въ свой домъ, въ свою семью.

Всенощное на праздникъ Рождества состоитъ изъ великаго 
повечерія и утрени. — Въ самый праздникъ послѣ литургіи со- 
вершается благодарственеое молебствіе по случаю избавлевія Рос- 
сіи отъ пашествія галловъ и съ нііми двадесяти языкъ (народовъ)  
въ 1812 г. Молебенъ оканчивается возглашеніемъ многолѣтія Го- 
сударю  Им ператору , Его Дому и христолюбивому воинству, a 
также вѣчной памяти Им ператору  А лександру  I.

На другой день Рождества празднуется Соборъ П р е с в я т ы я  
Богородицы, т. е. бываетъ собраніе въ честь Богоматерп, какъ 
Лица, послужившаго воплощенію Сыва Божія. Воскресеяье послѣ 
Рождества пазываетсн недѣлсю Б о г о о т е ц ъ и  посвящается па- 
мяти. древодѣля (плотника) Іосифа, обручника (то-есть обручен- 
наго мужа) Маріи, царя Давида и Іакова, брата Господпя *). Въ 
честь великаго праздвика со дня Рождества до кавува Крещенія 
разрѣшается постъ въ среды и пятвицы, отчего двѣ эти недѣли 
называются сплошвыми. Называются овѣ еще святками, чѣмъ 
указывается, что мы должны проводить ихъ въ чистотѣ и святости.

Крещеиіе Госхода Вога и Спаса нашего Іжсуса Хрнста.

Дерковная служба въ девь Крещенія Господня отправляется 
такъ же, какъ и въ праздникъ Рождества Христова. Наванунѣ 
Богоявлевія бываетъ сочельвикъ (слѣдовательво, день постный), 
a ва другой день праздвива Соборъ честнаго  с л а в в а г о  
п р о р о к а и  предтечи,  К р е с т и т е л я  Г о с п о д н я  І оа вн а ,  
т. е. собраніе въ честь Ерестителя **).

*) Ее.іи это воскресенье приходится 1-го лнваря, слѣдоватеіьво послѣ о т д а -  
п і я  празтннка Рождества Христова, положепнаго на 31-е декабря, то служба 
въ честь Богоогецъ совершѳтся 26-го декабря.

**) Если сочельннкъ случится отъ понедѣіьника до пятнииы, то совершаются 
царсісіе часы η литѵргія Василія Велпкаго въ спединеніи съ вечернею, a въ са- 
мый праздиикъ—литургія Іоанва Златоустаго. Еслв же сочельннкъ придется въ 
субботу или воскресенье, то въ свое ьремя служатся литургія Іоанна Златоѵстаго 
и затѣмъ вечерня, a въ самыП праздвикъ — литургія Василія Велпкаго: дарскіе 
жѳ часы иереносятся на дятвицу. Всенощное начиваетея повечеріеыъ. На цар- 
скихъ часахъ богоявленскаго сочельяика положены чтенія: ва первомъ часѣ пса.т- 
мы 31 и 26; паремія Ис. ХХХУ, 1—10; Апостолъ Дѣян. XIII, 25—32; Евангеліе 
Мат. III, 1—11; на третьемъ часѣ псалмы 28 н 41; паремія Ис. I, 16—20; Лпо-
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Особенность службы дня Крещеиія составляегь великое освя- 
щеніе воды. Во всѣхъ церквахъ оно совершается въ крещенскій 
сочельвикъ послѣ лптургіи или вечерни. Въ нѣвоторыхъ церавахъ. 
кромѣ этого водоосвящевія, бываетъ еще водоосвящевіе въ саный 
праздникъ послѣ литургіи на рѣкахъ и озерахъ, куда священно- 
служащіе выходятъ съ крестнынъ ходомъ. Первое освященіе воды 
осталось какъ памятвикъ крещеяія въ этотъ день оглашенныхъ и 
какъ поминавіе намъ о тѣхъ обѣтахъ, воторые ны дали при вре- 
щеніи; второе же совершается въ воспоминаніе Брещенія Гос- 
подня, почему и врествый ходъ на воду еазывается ходомъ на 
Іордань. Служба в о д о о с в я щ е н і я  состоитъ изъ пѣвія стихиръ, 
чтенія паремій, Апостола и Еваягелія, молитвы священника объ 
освящееш водм *) и изъ троекратнаго погруженія креста въ воду 
съ пѣвіенъ праздвичваго тропаря. По окончаніи водоосвященія 
свящеввослужители, какъ и вакавувѣ Рождества, поютъ тропарь 
и кондакъ праздника ва средивѣ храма предъ свѣчею и потомъ 
съ освященною водой, которая называется б о г о я в л е в с к о ю ,  идутъ 
по домамъ своихъ прихожанъ и окропляютъ ихъ этой водою.

Бд&говѣщеніе Пресвятыя Вогороднды.

Празднивъ Благовѣщенія большею частыо приходится въ дни 
Великаго поста, иногда въ первые дни ПасхальноЙ недѣли. Но, 
не смотря на постъ, онъ праздвуется такъ свѣтло, что его не 
помрачаетъ печальвая великоиостная служба даже Страстной не- 
дѣли. He теряется онъ и въ пресвѣтломъ торжествѣ Пасхальной 
недѣли Хрпстіане выразили этимъ, что ови смотрятъ ва событіе 
Благовѣщевія какъ на начало нашего сиасенія.

Особевности слулбы Благовѣщевія зависятъ отъ того, въ какой 
день приходится этотъ праздникъ. Если въ дни Веливаго поста Благо- 
вѣщеніе будегъ въ воскресенье или понедѣльнивъ, то всенощное 
бдѣніе начинается вечернею, a если въ другіе дни ведѣли повече- 
ріемъ, потому что тогда вечерня соедиеяется съ часами. На утрени

столъ Дѣяв. XIX, 1—8; Евапгеліѳ Map. I, 1—8; на шестомъ часѣ псалиы 74и76; 
даремія Ис. XII, 3—6: Апостоіъ Рим. VI, 3—II; Евангеліе Марка I, 9—15; на 
девятомъ часѣ псалмы 92 и 93; пареній Ис. XLIX, Ѳ—15; Апостолъ Тит. II,
11— 14; III, 4—7; Евангеліе Магѳ. III, 13—17.

*) Въ молптвѣ священникъ проевтъ Господа, чтобы яОнь далъ водѣ сей 
благословеніе Іорданово, да вси почерпаюідіи и причащающіася (пъющіе ее) 
имѣюгь ю (ее) ко очнщевію душъ и тѣлесъ, ко исцѣленію отъ страстей, ко освя- 
щевію домовъ и ко всякой пользѣ изрядну"; н „чтобы Онъ освятилъ еѳ и далъ 
всѣмъ прикасающпмся ей и иажушиися ею освященіе, здравіе очищеыіе и благо- 
словеніе“.
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въ этотъ праздникъ ііоется поліелій, исключая случая, когда Благо- 
вѣщеніе придется въ первый день Пасхи: тогда поліелія не поютъ, 
канонъ праздника поютъ вмѣстѣ съ пасхальнымъ. a евангеліе Благо- 
вѣщенія читается послѣ шестой пѣсни канона. Соединеніе праздни- 
ковъ Пасхи и Благовѣщенія называется к и р і о п а с х о ю ,  что зна- 
читъ Господня Ласха. — Часы въ Благовѣщеніе служатся такіе, 
вакіе положены  на день, въ который случится праздникъ: по суб- 
ботамъ и воскресеньемъ Великаго поста вседневные, по другимъ 
днямъ— велиЕОігостные, въ пятницу Страстной недѣли— царскіе a на 
Пасхальной недѣлѣ пасхальные.— Въ тѣ дни, когда чвтаются часы 
веливопостные или царскіе, литургія совершается послѣ вечерни въ 
соединеніи съ этою службою. Если Благовѣщеніе случится въ вос- 
кресенье Великаго поста (кромѣ Вербнаго) или въ четвергъ и суб- 
боту Страстной недѣли, то служится литургія Василія Великаго, 
въ другіе же дни— по чину Іоанна Златоустаго.

День о вятыхъ славныхъ н воѳхвальныхъ апостоловъ Петра я П&вла.

Праздникъ св. апостоловъ Петра и Павіа совершается 29 іювя. 
На другой день (30-го числа) установіенъ Соборъ с в я т ы х ъ  
д в ѣ н а д ц а т и  а пос то л о въ .  Особенвостью празднина служитъ 
приготовительный посгь, начинающійся чрезъ недѣлю послѣ Трои- 
цына дня и вончающійся вануноиъ Петрова дня. Постъ этотъ 
называется А п о с т о л ь с а и м ъ ,  a въ просторѣчіи— П етровы м ъ, 
илв П е т р о в к а м и ;  совершается онъ въ воспоминаніе того, что 
апостолы постились предъ выходомъ на проповѣдь, Евангелія.

Ореображеніе Господа Вога и Спаса нашего Іноуса Хрнста.

Въ девь Преобрашенія Господвя положево принесеніе въ храмъ 
и освященіе вачатковъ древесныхъ плодовъ. На востокѣ приво- 
сится для освящевія виноградъ, y насъ въ Россіи— яблоки *).

Успеніе Пресвятыя Вогороднцы.

Къ достойному празднованію Успенія Богоматери ыы приготов- 
ляемся двухнедѣльвымъ постомъ. который вачинается 1-го авгу- 
ста и продолжается до праздника (15-го августа). Постъ этотъ 
называется У с п е н с к и м ъ ,  a въ народѣ С п о ж и н к а м и ,  сокра-

*) Въ молитвѣ на освящевіе вннограда священникъ проситъ, чтобы Господь 
благословвлъ его, да будетъ овъ наиъ въ веселіе, и чтобы привялъ Сѳбѣ оть 
этнхъ пдодовъ іаръ въ очищеніе грѣховъ нашихъ. Въ нолитвѣ на освлщевіе на- 
чатвовъ овощей (напр. лблоковъ) онъ проситъ, чтобн Госаодь принллъ напгь 
даръ въ вѣчвую свою совровищвицу и даровалъ намъ обиліе благъ ыірсквкъ.
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щенное Госпожинками,  το есть постомъ въ честь Госпожи на- 
шей Владычицы вебесной.— На утрени, въ день Усненія Богома- 
тери читается акаѳистъ. Такъ называется собравіе 24-хъ пѣсвей 
въ честь празднуемаго событія и лица. Во время пѣнія акаѳиста 
сидѣть не позволяется, отчего онъ и получилъ свое имя а к а -  
ѳ и с т ъ  значитъ несѣдаленъ.

Усѣкновевіе главы чѳстнаго славнаго пророка Предтечн н Крестнтеля Іоанна.

Воспоминанію событія посвящено 29-е августа. Такъ какъ нѣ- 
ногда въ этотъ день людв средв пвршества забыли о иравдѣ и 
совѣсти, то на 29-е августа установленъ постъ въ напомиваніе, 
чтобы мы наблюдали за чистотою своей душп среди радостей и 
увеселеній. Къ особенностямъ службы дня принадлежитъ поми-  
н о ве н і е  вравославныхъ воиновъ, за вѣру и отечество на брани 
убіенвыхъ, совершаемое послѣ литургіи.

Пронохождевіѳ чѳстныхъ древъ чеетн&го жявотворлцаго Ерѳста.

Въ этотъ день, 1-го августа, соединено два праздншіа: 1) про- 
и с х о ж д е н і е  (то-есть выносъ) ч е с т н ы х ъ  древъ ч е с т н а г о  и 
ж и в о т в о р я щ а г о  Е р е с т а  Г о с по д ня ,  и 2) п р а з д н е с т в о  
всемилостивому С п а с у Х р и с т у  Богу  и Пресвятой  Бого- 
ро дицѣ  М а р і и ,  Матери Его.  Праздникъ принадлежитъ нъ 
числу н а л ы х ъ .  Въ Константинополѣ 1-го августа выносили жи- 
вотворящій Крестъ изъ рорца въ церковь Софіи, причемъ совер- 
шали водосвящевіе. Потомъ въ продолжевіи пятвадцати двей 
восили Крестъ по улицаыъ города съ молвтвою о спасеніп варода 
отъ губитеіьныхъ болѣзней и моровой язвы, таяъ вакъ въ это 
время въ городѣ обыкновенно бывало ивого больвыхъ. и затѣмъ 
опять относилв во дворецъ. Къ вывосу Ереста присоедпнено было 
въ 1164 г. второе празднество въ воспомииавіе того, что въ этотъ 
девь греческій императоръ (Мавуилъ одержалъ побѣду вадъ сара- 
цывами, a руссвій великій князь АвдреЙ Боголюбсвій надъ бол- 
гарами.

Особеввость службы составляетъ вывосъ Креста для повлоне- 
вія. Вывосъ этотъ совершается такъ же, какъ и въ день Воздвв- 
жевія; только вигдѣ не бываетъ самаго обряда в о з д в и ж е в і я .  
Послѣ литургіи, a иногда и послѣ утрени, совершается малое 
водоосвящевіе на рѣкахъ1 прудахъ в озерахъ, для чего идутъ туда 
съ крествымъ ходомъ. Малое водоосвящевіе отличается отъ велв- 
каго, богоявленскаго, тѣмъ что молитва священпика объ освя-
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щеніи воды короче *) и при погруженіи креста въ воду поется: 
>Спаси, Господи, .шди Твоя», a не «во Іорданѣ крещаюіцуся Тебѣ, 
Господи».

Праздники и посты подвижные.

Всѣ йодвижные дни богослуженія связаны съ велпчайшимъ 
праздникомъ христіавскимъ, днемъ П а с х и .  Одни изъ вихъ при- 
готовляютъ къ достойвой встрѣчѣ этого праздника, a другіе про- 
должаютъ праздничное торжество, указывая на его плоды для 
насъ.

Приготовленіемъ къ празднику служатъ два поста,— п ост ъ  
ч ет ыр е д е с я т н и ц ы ,  который начинается понедѣльникомъпервой 
и окавчивается пятницею шестой недѣли, и постъ с т р а с т н о й  
недѣли.  Эти иосты соединевы между собою двуия днями, изъ 
Еоторыхъ одинъ посвященъ воспоминанію воскресенія Лазаря, 
a другой— въ память т о р ж е с т в е н н а г о  входа Х р и с т а  въ 
І е р у с а л и м ъ .  Оба поста вмѣстѣ называются Великимъ пос- 
томъ. Кромѣ того, три недѣли до поста служатъ приготовлевіемъ 
къ нему. Такимъ образомъ все время приготовленія къ празднику 
Пасхп состоитъ изъ десяти недѣль.

Пасха есть праздникъ семидневный. Но торяіество ве кон- 
чается семью днями. Пѣсеопѣнія въ честь воскресшаго Господа 
продолжаются до дня Вознесенія Господвя, a затѣмъ еще въ два 
воскресенья Церковь говоритъ о плодахъ, доставлеввыхъ вамъ 
Воскресшимъ: одно изъ вихъ посвящево воспомивавію Сошест-  
в і я  Св. Д у х а  на апостоловъ, a другое въ честь в с ѣ х ъ  свя- 
т ы х ъ ,  получившихъ царство вебесное по вѣрѣ въ Распятаго в 
Воскресшаго.

Прнготовительныя нѳдѣлн къ Велякожу посту.

Постъ есть время покаянія, a такъ вакъ для понаянія веобхо- 
димы сознавіе своего недостопнства, надежда на милосердіе Го- 
спода, страхъ осуждевія и готовность прощать другимъ то предъ 
вачаломъ поста и возбуждаются въ васъ эти чувства.

За три седмицы до поста въ воскресеиье читается евангеліе, 
заключающее притчу о мытарѣ іі фарисеѣ, a въ пѣснопѣніяхъ

*) Въ этой ыолитвѣ свдщ енвниъ проситъ, чтобьі иричащеніемъ воды сеи и 
окроилевіемъ Господь ішспослалъ памъ свое благословеніе, «скверну страстен 
оыывиющее».
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утреви объясняется смыслъ этой причти, научающей насъ смпре- 
нію. Воскресенье это называется ведѣлею мытаря и фарисея. 
Съ этого воснресенья до воскресевья пятой недѣли поста, послѣ 
пѣсни: «Воскресеніе Христово видѣвше...» поются покаянные тро- 
пари, внушающіе смиреніе. Еромѣ того, чтобы еще ясвѣе паучить · 
насъ не гордиться и не хвалиться исполневіемъ дѣлъ заьова, вакъ 
фарисей причти хвалвлся наблюдевіемъ постовъ, разрѣшается вослѣ 
означевнаго воскресевья постъ среды и вятвицы, отчего слѣдую- 
щая за впмъ седмица называется сп лошвою.

Покаянные тропари: «Покаянія отверзи ми (мнѣ) двери, Жизно- 
давче; утреннюетъ бо духъ мой (потому что душа моя съ ут ра стре- 
мится) ко храму святомѵ Твоему, храмъ носяй тѣлесный весь осквер- 
венъ; но яко щедръ ( но ты какъ щедрый), очисти благоутробною 
Твоею милостію».— «На спасенія стезп (пут и) настави мя, Богоро- 
дице, студными бо о е о л я х ъ  душу грѣхми (потому что я постыд- 
ными грѣхами осквернилъ свою душу), и въ лѣности все житіе мое 
иждихъ (всю жизнь свою провелъ), но Твоими молитвами избави 
ыя отъ всякія нечистоты».— «Множество содѣинныхъ мною лютыхъ 
домышляяй, окаянный (я, отверженный, помышляя о множествѣ 
совершенныхъ мною беззаконній), трепещу страшнаго дне суднаго; 
но надѣяся на милость благоутробія Твоего, яво (какъ)  Давидъ во- 
пію ти (Тебѣ): помилуй мя Боже, по пелицѣй Твоей аилости».

Въ воскресевье, слѣдующее за свлошвою ведѣлею, ва литур- 
гіи читаѳтся изъ Евавгелія причта о блудномъ сывѣ, ваучающая 
васъ, раскаяваясь во грѣхахъ, ве отчаяваться въ своемъ свасе- 
віи, a вадѣяться на милосердіе Гослода, вебесваго Отца своего. 
Воскресевіе это вазывается ведѣлею блудваго сыва. Главвая 
мысль двеввыхъ вѣсновѣвій выражается въ псалмѣ: «На рѣкахъ 
«вавилонскихъ, тамо сѣдохомъ и плакахомъ. внегда ( коеда)  по- 
«мявути вамъ Сіова». Псаломъ этотъ поется ва утреви послѣ 
воліелейлыхъ псалмовъ.

Въ воскресевье, слѣдующее за ведѣлею блуднаго сына чи- 
тается евавгеліе о страшвомъ судѣ, чѣмъ вавомивается вамъ, 
чтобы мы, вадѣясь ва милосердіе Божіе, ве забывали о право- 
судіи Его и не впадали въ безпечвость. Воскресевье это назы- 
вается м я с о п у с т о м ъ .  потому что съ вимъ кончается ядевіе 
мяса. Наканувѣ, въ субботу, совершается помивовевіе всѣхъ умер- 
шихъ праотецъ, отецъ и братій вашихъ. для которыхъ время по- 
каявія прошло и которые могутъ волучить милость Божію тольно 
по молитвамъ живущпхъ ва зеилѣ. Молитвами объ вхъ упокоеніи 
наполнева вся служба утреви въ эту субботу.
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За иясопустомъ слѣдуетъ сырнаа седьмица (масляница), слу- 
жащан преддверіемъ поста; называется она такъ потому. что въ 
продолжевіе ея разрѣшено яденіе сыра, масла и яицъ. Во всѣхъ 
пѣснопѣніяхъ этой седиицы воспоминается грѣхопадевіѳ Адаиа и 
указывается, что оно произошло отъ невоздержавія. Въ среду и 
пятницу совершается великопостяая служба и литургіи не бываетъ. 
Послѣдиій день недѣли, воскресевье, называется с ы ро н у с т о м ъ ,  
такъ вакъ пмъ окаичивается яденіе сыра, масла и яицъ. Еван- 
геліе читаемое на литургіи дня, иовелѣваетъ намъ ирощать грѣхи 
другъ другу. Вотъ почему въ этотъ день христіане ііросять другъ 
y друга нрощеиія своихъ грѣховъ и стараются иріишріиъся ме- 
жду собою. Отсюда и самый день иолучилъ названіе ироіценаго.

Особѳнности вѳлиБопостнаго Вогослуженія.

Общую особенность великопостнаго богослуженія составляетъ 
иродолжительность службы съ уменьшеніемъ торжествевности; имен- 
но, уменьшается пѣніе торжественвыхъ пѣсней, освящевіе, от- 
крытіе завѣсы и царскихъ вратъ. Большая часть службъ совер- 
шается при занрытыхъ царскихъ вратахъ и состоитъ изъ чтевія 
всалмовъ п поваяввыхъ молнтвъ съ колѣвопрекловевіями и зем- 
ными иоклонами. На каждой службѣ вроизвосится съ земвыми 
поклоиами покаявная молитва Ефрема Сирнна: «Госводи и Вла- 
дыко живота (ж изни) моего, духъ нраздвости, увынія дюбова- 
чалія, праздцословіа ве даждь мн. Духъ же цѣломудрія, сыирен- 
вомѵдрія, терпѣнія, любве, даруй ми, рабу Гвоему. Ей, Господи 
Царю, даруй ми зрѣти моя прегрѣщевія в не осуждати брата мо- 
его, ябо  благословевъ есп во вѣки вѣковъ. Амивь». На всѣхъ 
утревяхъ, вромѣ субботы и воскресенья, вмѣсто: «Богъ Господь 
и явися наиъ », поется «аллнлуіа». Такъ вавъ литургіяесть служ- 
ба торжествевная, радоствая, то она въ Великоиъ посту совер- 
шается только по субботамъ и воскресевіямъ; въ другіе же дни 
вмѣсто нея совершается ч в н ъ  и з о б р а з и т е л ь в ы х ъ .  Но, что 
бы надолго не лишить христіавъ участія въ таинствѣ причаще- 
вія, разрѣшено въ нѣкоторые дви вріобщать ихъ за вечервею 
вреждеосвящеввыми дарами. Тавая вечервя, на которой совер- 
шается причащевіе вѣрующихъ, называется литург іею прежде- 
освященвыхъ даровъ, a тавже литургіею Григорія Двоеслова, 
такъ какъ чинъ ея записанъ рнмсЕикъ ватріархомъ св. Григо- 
ріемъ Двоесловомъ.

Для великопостваго богослужевія опредѣлено особое соединеніе
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церковныхъ службъ. Вечернее богослуженіе состоитъ изъ пове- 
черія, утреввее— изъ полунощницы, утрени и перваго часа, a 
полудееиое — изъ третьяго, шестаго и девятаго часовъ, чиеа 
изобразительныхъ и вечерни, въ нѣкоторые дии соединенной съ 
литургіею преждеосвящееныхъ даровъ.

Вѳликопостныѳ часы. Особенности великопоствыхъ часовъ 
состоятъ въ томъ, что на каждомъ часѣ: 1) нослѣ трипсалмія 
читается кафизма; 2) вмѣсто тропарей дня поются особые тро- 
пари, указывающіе на событія, воспоминаемыя въ службѣ того 
или другаго часа; 3) предъ заключительною молитвою часа про- 
пзносится молитва Ефрема Сирина, съ поклонами. На шестомъ 
часѣ. кромѣ перечисленаыхъ особенностей, читается еще паремія.

Тропарь перваго часп: «Заутра услыши гласъ мой, Царю мой и 
Боже мой». Тропарь третъяго часа: « Господи, лже пресвятаго Твоего 
Духа въ третій часъ апостоломъ Твоимъ ниспославый, того, Благій, не 
отъими отъ насъ, но обнови насъ молящихтися (молящихся Тебѣ)  ». 
Тропарь шестаго часа: «Иже въ шестый же дееь и часъ на крестѣ 
пригвождей въ раи дерзновенный Адамовъ грѣхъ, и согрѣшеній на- 
шихъ рукописаніе раздери, Христе Боже, и спаси насъ (Христосъ 
Богъ, Ты, который въ шестомъ часу шестаго дня на крестѣ пртвоз- 
дилъ дерзкгй грѣхъ Адама , совершенный имъ въраю, раздери и запись 
нашихъ прегрѣшенгй и спаси насъ)». Тропарь девятагв часа: «Иже 
въ девятый часъ насъ ради плотію смерть вкуеивый, ѵмертви m o 
th нашея мудрованіе, Христе Боже, и спаси насъ (Хржтосъ Богъ, 
Ты, вкусмиіій за насъ смерть Своею плотгю ѳъ девятый часъ дня, 
умертви мудроѳанъе нашей плоти и спаси насъ)».

Л и ту р г ія  Прѳждѳосвященныхъ Даровъ. Литургія прежде- 
освященныхъ дарѳвъ совершается въ тѣ днп Великаго поста, когда 
время сокрушенія ее допускаетъ торжественности полной литур· 
гіи, a воспомннанія дня требуюгь отрады пріобщенія святыхъ 
Тапнъ. Тавовы дни среды и пятницы Великаго поста, первые три 
дня Страстной недѣли, a также тѣ дни Великаго поста, когда 
случится праздникъ святому, котороиу положенъ поліелей. На 
зтой литургіи не бываетъ освященія даровъ, a вѣрующіе прича- 
щаются дарани, освященными на преждебывшей литургіи Василія 
Великаго или Іоанна Златоустаго и хранившимися на престолѣ 
въ ковчегѣ. Потому литургія преждеосвященныхъ даровъ состоитъ 
тольео изъ принесевія святыхъ даровъ, прнготовлевія къ прича- 
щенію, самаго првчащевія и благодаренія за причащевіе. Служба 
эта соедпняется съ вечернею. Но такъ какъ за вечернею могутъ 
присутствовать и оглашенные, a за литургіею только вѣрные, то въ
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аонцѣ вечерпи, предъ перенесеніемъ св. даровъ на престолъ. бы- 
ваетъ выходъ оглашенвыхъ изъ храма.

До вечервяго входа служба вечерви идетъ своимъ обычнымъ 
порядкомъ, съ тѣмъ только различіемъ, что она начинается благо- 
словеніемъ царства Пресвятыя Троицы, какъ ва полной литургіи: 
«Благословевпо царство Отца и Сына и Св. Духа». За началь- 
вымъ возгласомъ свящевника слѣдуютъ предначивательный пса- 
ломъ, великая ектевія, кафизма, раздѣленвая малыми ектевіями 
на три славы, или автифона, «Господи воззвахъ» со стихирами 
и пѣсвь « Свате тихій ». Предъ пѣиіемъ этой пѣсви открываются 
царскія врата и бываетъ входъ съ кадильвицею, a если въ озна- 
чеввый девь положево читать Евангеліе, то съ Евангеліемъ. Послѣ 
входа поется прокимевъ, царскія врата закрываются и читаются 
двѣ пареміи двя, a въ праздники прпбавляются къ нимъ пареміи 
праздвива. По прочтевіи первой пареміи царскія врата отворяются 
ввовь н поется проквмевъ второй пареміи. Затѣмъ свящеввивъ 
беретъ въ руки кадило и свѣчу, возгласомъ: « премудрость. про- 
сти» возбуждаетъ вниыаніе въ молящихся и осѣняетъ ихъ кади- 
ломъ и свѣчею съ словами: «свѣтъ Христовъ просвѣщаетъ всѣхъ», 
въ звакъ того, что и ветхозавѣтные праведники, слова которыхъ 
читаются въ пареміяхъ, просвѣщены были тѣмъ же свѣтомъ, 
какъ и чедовѣкъ вовозавѣтвый, что и они жили и спасались вѣ- 
рою въ Христа грядущаго, каьъ мы спасаемся вѣрою въ Hero æe 
пришедшаго. При осѣненіи вѣрующіе покловяются до зенли Хри- 
сту, Свѣту истины. Описанный обрядъ остался памятникомъ древ- 
няго обычая осѣнять въ Великомъ посту свѣчею оглашевныхъ, 
готовившихся принять крещевіе предъ Пасхою; въ древности онъ 
совершался въ предвѣстіе просвѣщенія, которое оглашеввые по- 
лучать въ этомъ таинствѣ. По осѣненіп свѣчею, царскія врата 
•свова затворяются. в читается вторая паремія.

По окончавіи паремій, для больвіаго возбуждевія чувства рас- 
каянія, поются съ особеввымъ умиленіемъ и выслушиваются мо- 
лящимися на колѣняхъ стихи псалма, который былъ вропѣтъ предъ 
в&одомъ: « Да исправитоя молитва моя, яко вадило предъ Тобою, 
воздѣяніе руку моею жертва вечервяя ( Д а  направит ся къ Тебѣ  
м олит ва м оя такъ же. какъ несется къ небу оымъ изъ кади ла ; 
поднятге руп ъ  моихъ да будетъ моею вечернею ж ерт вою )*. 
«Господи, воззвахъ къ Тебѣ, услыши мя· услыши мя, Господп, 
внетда воззвати ми (когда я  взыѳаю) въ Тебѣ».— «Положи, Гос- 
поди, храненіе устомъ моимъ и дверь огракденія о устнѣхъ
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иоихъ».— «Не уклонн сердце иое въ сіовеса лукавствія непще- 
вати виеы о грѣсѣхъ ( Помоги, чтобы сердце мое не уклони- 
лось въ хитростъ—вымыгилятъ избиненге своимъ грѣхамъ)». 
Затѣмъ, тремя земными поклонами съ ыолитвою Ёфрема Сирина 
молящіеся выражаютъ свое раекаявіе. Послѣ «Да исправится» и 
поклоновъ бываетъ чтеніе Апостола и Евангелія, если оно поло- 
жево; затѣмъ произвосится сугубая ектевія. Ектеніею объ огла- 
шенныхъ и выходомъ оглашевныхъ іізъ храма оканчиваются об- 
щія молптвы вечервп, п оставшіеся въ храмѣ вѣрные присту- 
паютъ къ молитвамъ литургіи.

Литургія начинается двумя малыми ектеніями, съ возгласомъ 
«иремудрость» въ концѣ кашдой. По окончавіи ектеній поется 
херувимсная пѣсиь перенесенія святыхъ даровъ: «Нынѣ силы не- 
бесныя съ нами невидимо служатъ: ce бо (ибо вотъ)  входотъ 
Царь славы, ce жертва тайная совершева (т. е. освященная) 
дориносится. Вѣрою и любовію пристушшъ, да ііричастнііцы жиз- 
ви вѣчныя будемъ (чтобы намъ быть участниками вѣчной 
жизни) ,  адлилуіа». На словѣ «дориносится» прерывается пѣвіе 
херувимской. Въ это время сѣвервыми вратами входитъ свя- 
щенвикъ, неся на головѣ дискосъ, ва которомъ лежатъ прежде- 
освящепные дары, a въ рукѣ потиръ съ виномъ, и входитъ цар- 
скиын вратаии въ алтарь, ничего не говоря; вѣрующіе земнымъ 
покловомъ отдаютъ честь Христу, прошедшему въ святыхъ Тай- 
вахъ. По входѣ свящевника въ алтарь затворяются царскія врата 
и закрывается завѣса, a пѣвцы окавчиваютъ пѣвіе херувинской.

По перенесеніи святыхъ даровъ, вѣрующіе приготовляются къ 
причащенію: произносится просительная ектевія, поехся иолитва 
Господня, священникъ преподаетъ «миръ всѣмъ », возглашаетъ: 
«Преждеосвященвая Святая евятымъ », на что вѣрующіе отвѣ- 
чаютъ пѣніемъ: «Едиеъ святъ, единъ Господь...», и затѣмъ поютъ 
причастевъ: «вкусите и видите, я б о  благъ Господь, Аллилуіа».

Причащеніе священнослужащихъ и мірянъ, благодареніе за при- 
чащеніе и отпустъ совершаются танъ se, какъ и ва поіной лв- 
тургіи. Только, виѣсто «Благословенъ грядый во иыя Господне», 
поется пѣснь: «Благословлю Господа во всякое время, хвала Его 
во устѣхъ ноихъ, хдѣбъ небѳсный и чашу ашзни вкусите и ви- 
дите, яко благъ Господь», a заамвонною молитвою служитъ дру- 
гая, въ которой свящеввикъ проситъ, чтобы Господь «сиодобилъ 
каждаго изъ васъ подвигомъ добрыиъ подвизаться, течевіе поста 
совершить, вѣру яеравдѣльву (т. е. согласге вг т рѣ ) соблюсти,
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побѣдителемъ грѣха явиться и неосуждевно достигнуть покло- 
ниться святому воснресевію».

Оообенновти богослужѳнія каждой недѣлн Четыредесятннцы.

Седмицы поста Четыредесятницы иредставляютъ свои частныя 
особенности въ богослуженіи. На великомъ повечеріи въ первые 
четыре дня первой седмицы читается покаявный напонъ изъ де- 
вяти пѣсней, составлевный св. Авдрееыъ Критскимъ. Тропари этого 
вавона указываютъ вамъ на добродѣтели и вреступленія людей, 
о которыхъ говорится въ Св. Писаніи, ц убѣждаютъ подражать 
первымъ и избѣгать примѣра вторыхъ; припѣвомъ канова слу- 
житъ мояитва: «Помилуй мя, Боже, помилуй мя». Въ среду и 
четвергъ въ этому кавову прпбавляется кавовъ въ честь Маріи 
Египетской, сначала великой грѣшвицы, a лотомъ великой под- 
вижвицы. Озвачеввый кановъ составлепъ тѣмъ же св. Авдреемъ 
и учитъ васъ не отчаяваться въ своемъ спасевіи, a въ надеждѣ 
на понощь Божію трудиться надъ собственнымъ исправленіемъ.

Въ субботу первой седмпцы совершается празднованіе въ честь 
св. великомучевиБа Ѳеодора Тирова. Оео начинается еще съ ве- 
черви пятницы, когда послѣ литургіи преждеосвященныхъ даровъ 
произносится молитва о благословеніи колива, или кутіи (обва- 
ренмаго пшена съ ждомъ). Празднованіе это совершается по слѣ- 
дующему случаю: греческій императоръ Юліанъ, отступвикъ отъ 
христіанства, чтобы осквереить христіанъ употребленіемъ пищи, 
ве положеввой по уставу Церкви, далъ тайное приказавіе окро- 
пить въ первую недѣлю Великаго поста все, что продавалось на 
рынкѣ, вровью животныхъ, привесенныхъ въ жертву идоламъ. 
Тогда св. Ѳеодоръ явился съ небесъ епископу города, увѣдомилъ 
его о тайномъ повелѣвіи Юліана и далъ совѣтъ въ теченіе той 
недѣли ве покупать ва рыввѣ вичего съѣстнаго, a употреблять 
въ пищу коливо.

Въпервое восвресееьепостасовершается т о р ж е с т в о  право-  
славія въ память возстановленія почитавія святыхъ иконъ при 
царицѣ Ѳеодорѣ (въ 862 г.). Особенность дневной службы со- 
стоитъ въ томъ, что въ каѳедральныхъ соборахъ предъ литургіею 
по прочтевіи часовъ или предъ окончаиіемъ литургіи священео- 
служителн выходятъ съ иковани Спасителя и Божіей Матери ва 
средиву храма и, положивъ ихъ на авалояхъ, совершаютъ предъ

7
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нимп мо лебное  п ѣ н і е ,  то-есть служатъ молебепъ, главное со- 
держапіе котораго состоптъ въ тоыъ, чтобы Господь уирѣпплъ 
хрпстіанъ въ правовѣріи, a отступпігковъ п еретиковъ обратплъ 
на путь пстины. При концѣ молебна діаконъ громко произноситъ 
символъ вѣры, въ указаніе на то, какого учееія должны держаться 
православпьте, потомъ перечисляетъ всѣ лжеученія, принимающіімъ 
пхъ возглашаетъ а наѳему ,  то-есть отлученге отъ Церкви, или 
псключеніе изъ общества православныхъ христіанъ. a загцитнпкамъ 
православеаго ученія— вѣчную память. Молебееъ оканчпвается 
возглашепіемъ многолѣтія Царствующему Дому, православнымъ 
патріархамъ, прпчту и всѣмъ православнымъ христіанамъ и мо- 
литвою, чтобы Господь утвердилъ ихъ въ правовѣріи, a разврат- 
никовъ h хулителей Православной Вѣры и Церквп ц не повпвую- 
щихся ей обратилъ и привелъ въ познаніе вѣчной истины. Затѣмъ 
поется пѣснь: «Тебѣ Бога хвалимъ», во время аоторой присут- 
ствующіе во храмѣ выражаютъ почитаніе иконъ поклоиеніемъ предъ 
ними и hхъ цѣлованіемъ.

Вь третье воскресенье Великаго поста на утрени послЪ велп- 
каго славословія выносится крестъ на средину храма, какъ въ 
девь Воздвижевія Креста, и совершается п о к л о н е н і е  ему прп 
пѣніи пѣсни: сКресту Твоему поклоняемся, Владыко, и святое 
воскресееіе Твое славимъ». Крестъ остается въ храмѣ въ про- 
доляеніе вссй слѣдующей седмицы, поклоненіе же совершается въ 
попедѣльпикъ u среду на службѣ перваго часа, a въ иятницу—  
по оковчаніп часовъ, послѣ чего крестъ уеосится въ алтарь. Отъ 
этого покдонсвія кресту третье воскресенье и слѣдующая за нимъ 
(четвертая) седмпца поста называются к р е с т о п о к л о н и ы м и .

Въ четвергъ нятой седмицы поста (послѣ четвертаго воскре- 
сенья) на утрени прочитывается весь покаянвый канонъ Андрея 
Критскаго вмѣстѣ съ кановомъ въ честь Маріи Египетской; чте- 
віе обоихъ кавоновъ называется с т о я н і е м ъ  М а р і и  Е г и п е т -  
ской.  Въ этотъ день совершастся литургія преждеосвящеввыхъ 
даровъ.

Въ субботу пятой седмицы на утрени читается а к а ѳ и с т ъ  въ 
честь Пресвятой Богородицы, въ воспоминаніе того, что въ VII 
вѣкѣ въ этотъ день Ковстаптивополь избавился отъ нападенія пер- 
совъ и аваровъ заступлевіемъ Богоыатерн, икону воторой обнесли 
тогда по стѣнамь города.



Эти два дня служатъ преддверіеыъ поста Страстной недѣлп. 
Суббота посвящена воспоминанію воскрссепія Лазаря изъ мертвыхъ 
и называется Л а з а р е в ы м ъ  в ос к ре с е е ь е м ъ .  Такъ какъ вос- 
кресепіе Лазаря показало божественную силу Христа и пригото- 
вило торжествевный входъ Его въ Іерусалимъ, a съ другой сто- 
роны увѣрило, что и всѣ умершіе воскреснутъ, — то на утренп 
дня поются воскресвые тропари: «Ангельскій соборъ удивися. 
и пѣснь: «Воскресеніе Христово видѣвше», a пѣснопѣнія объ упо- 
коевіп умершихъ, положевныя по субботамъ, отмѣвяются.

Слѣдующее за этой субботой воскресенье посвящено воспоми- 
ванію т о р ж е с т в е в в а г о  входа Х р и с т а  въ І е р у с а л в м ъ .  
На утреви, по прочтевіи Евавгелія, освящаются в а і и  (т. е. фи- 
виковыя вѣтвп), a y васъ вербы, какъ вачатки весвы; съ этими 
вѣтвями и возженвыми свѣчами молящіеся стоятъ во время пѣ- 
вія кавова. Отъ освящевія вѣтвей праздввкъ вазывается педѣ- 
лею (воскресевьемъ) ва і й ,  ц в ѣ т о в о е в о ю и в е р б в ы м ъ  вос- 
кресеньемъ.

Особевноотн богослужѳнія первыхъ трехъ днѳй Страстиой нѳдѣля.

Понедѣльвикъ, вторппкъ и среда Страствой ведѣли посвящены 
воспоминанію нослѣднихъ бесѣдъ Хрпста съ вародонъ п учеви- 
ками. Бесѣды эти доставляютъ содержавіе всѣмъ церковвымъ пѣ- 
снопѣвіямъ озвачевныхъ дней *). На утрени послѣ «аллилуіа» 
(вмѣсто «Богъ Господь») поется тропарь: «Ce жевихъ грядетъ въ 
«полувощи, и блажевъ рабъ, его же обрящетъ бдяща (найдетъ 
*бодрствующимъ, ne спящимг), недостоивъ же паки, его же 
«обрлщетъ увывающа (не дѣйствующимъ) ; блюди убо (и такъ 
ьнаблюдай), дувіе моя, ве свомъ отяготися, да ве смерти предава 
«будеши, и царствія ввѣ затворишпся, во воспряви зовущи: святъ,

*) Въ частвости аѣснопѣнія н е л н к а г о  п о н е д ѣ л ь н п к а  указываюіъ 
намъ въ Іосііфѣ, проданпомъ братьяші, прообразъ Христа, a въ образѣ безплод· 
il oft смоиовнпцы, проклятой Господомъ Іисусомъ. пзображаготъ іудееиъ, предан- 
шпхъ Его на смерть. — Пѣсяопѣвія в е л в к а г о  в т о р п и к а  побуждаюгь иасъ 
□риготошіться къ встрѣчЬ вебесваго Жеппха, который вводитъ въ свом чертогъ 
только имѣющнхъ брачную одежду, сотканвую изъ добродѣт&іеіі,— вводитъ того, 
кто встрѣтпіъ Его со свѣтнльвпкоыъ вѣры и добрыхъ дѣлъ в не скрылъ, a умпо- 
жплъ таланты иолучевные вму отъ Бога.—Въ пѣсвоііѣніяхъ в е л и к о Л  с р е д ы  
изображается вечеря y Симопа, па которой грѣшнпца поиазала мѵромъ погп 
Хрнстовы.

Особѳннооти богослуженія Лаварѳвой оубботы н Вѳрбнаго Воокресенкя.

7*
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святъ, святъ, еси, Боже, Богородицею (no молитвамъ Богородицы) 
помилуй васъ». Послѣ каеона поется пѣснь: «Чертогъ Твой вн- 
жду ((тж у), Спасе мой, украшевный, и одежды не имамъ, да 
вепду въ онь (въ него)\ просвѣти одѣяніе души ыоея, Свѣтодавче, 
и спаси мя». Всѣ эти тридня совершается дитургія преждеосвя- 
щенныхъ даровъ съ чтевіемъ Евангелія. Евангеліе читается и на 
утреняхъ. Кромѣ того, чтобы живѣе и полнѣе представить вамъ 
всю жизнь Христа, уставомъ Церкви положено прочитывать въ эти 
дни на часахъ всѣ четыре евангелія. По важности воспоминае- 
мыхъ событій всѣ дни Страстной недѣли называются великимп.

Особѳнности богослужеюя въ Великій чѳтвергъ.

Служба Великаго четверга посвящена восвомиванію умовевія 
ногъ ученикамъ, Тайвой вечери, молитвы Христа въ саду Геѳси- 
манскомъ и предавія Его Іудою. Особеввость службы двя состоитъ 
въ томъ, что на первомъ часѣ чвтается варемія. Литургія слу- 
жится Василія Великаго въ соединевіи съ вечервею *), на литур- 
гіи вмѣсто херувимской, причаства, стиха во время причав;евія 
и пѣсви «да исполнятся уста вавіа хвалевія» поетсл: «Вечера 
Твоея тайвыя двесь, Сыве Божій, вричастника мя пріпми...».

Въ каѳедральныхъ соборахъ послѣ заамвовной молитвы совер- 
шается чинъ о м о в ен і я  ногь, состоящій въ томъ, что, ври чте- 
ніи діакономъ евангелія объ омовевіп вогъ на Тайной вечери, епи- 
сбопъ  оыываетъ воги двѣвадцати свящеввикамъ.

Архіерей выходитъ на амвонъ среди церкви (на облачалъное мѣ- 
сто) и садится здѣсь на креслѣ передъ аналоемъ съ Евангеліемъ. 
Тогда діаконъ приводитъ изъ алтаря двѣнадцать священниковъ, по 
два каждый разъ, которые садятся по сторонамъ епископа отъ ам- 
вона къ царскимъ вратамъ. Въ это время пѣвчіе поютъ стихиры, 
въ которыхъ изобраясается умовеніе ногъ, совершенное Господомъ 
на Тайвой вечери. Когда соберутся на средину храма всѣ двѣнад- 
цать священников£, изображающихъ учениковъ Христа на Вечери, 
діаконъ произноеитъ великую ектенію, съ прибавленіемъ прошеній, 
чтобы «Господь благословилъ умовеніе сіе, дабы оно было омовеніемъ 
скверны нашихъ прегрѣшеній». Во время произнесенія ектевіи епи- 
скоиъ и свящевниЕи сидятъ; по окончавіи же ея встаетъ только епи- 
скопъ, произноситъ молитву, «чтобы Господь сподобилъ насъ при-

*) Паремія ва первомъ часѣ: Іерем. XI, 18—23; XII, 1—5, 9—11. 14. 15; на 
литургіи Исх. XIX, 10—19; Іов. ХХХѴШ, 1—23; XLÜ, 1—5. Ис. L, 4—11. 
Апостолъ 1 Кор. XI, 23—32. Евавгеліе составлено взъ повѣствованія трехъ 
евангелистоиъ.



■*косновещемъ воды сей измыться отъ душевной нечистоты и сохра- 
«нилъ насъ отъ духовнаго змѣя, старающагося ужалить насъ вь пяту,» 
и опять садится на свое мѣсто. Тогда, при сидѣніи священнослу- 
жащихъ, начинается чтеніе Евангелія о томъ, какъ Христосъ ва 
Тайной вечери умылъ ноги ученикамъ своимъ. Богда діаконъ про- 
износитъ слова Евангелія «возставъ съ вечери», епископъ встаетъ; 
лри словахъ Евангелія: «положи ризы своя», онъ снимаетъ епископ- 
се ія  отличія и облаченія: панагію, врестъ, омофоръ, палицу и саввосъ. 
Во время разоблаченія епископадіаконъ ловторяетъ евангельсЕІя слова 
« положи ризы своя ». Діаконъ продолжаетъ чтеніе: «и пріемъ лентіонъ 
препоясасяі; еаисЕОпъ въ это время опоясывается полотенцемъ. Діа- 
конъ читаетъ: «потомъ влія воду въ умывальпицу»,— и еписЕОпъ на- 
ливаетъ воду изъ рувомойниЕа въ чашу. Діаконъ иродолжаетъ чн- 
тать: си начатъ умывати ноги учениЕ О м ъ и отпрати лентіемъ, им- 
же бѣ препоясавъ», спископъ въ это время умываетъ ноги двѣнад- 
цати свжценннкамъ, начиная съ сидящаго съ лѣвой стороны и е о н -  
чая тѣмъ, Еоторый сидитъ съ правой. Омовеніе совершается такъ: 
е п и с Е о п ъ  своею рукою трижды льетъ воду на ногу каждаго, отираетъ 
ее полотенцемъ и цѣлуетъ его руву, a тотъ y кого еписвопъ омылъ 
ногу, цѣлуетъ его митру и руку. Пока совершается омовеніе ногъ 
юдивнадцати священниЕОвъ, д ія е о н ъ  повторяетъ слова Евангелія: «и 
«начатъ уиывати ноги ученикомъ и отирати лентіемъ, имъже бѣ дре- 
і п о я с а н ъ » .  При читаемыхъ діакопомъ словахъ Евангелія: «пріиде еъ 
«Симону Петру, и глагола ему той*, епископъ подходитъ е ъ  священ- 
нику, сидящему иервымъ съ правой стороны; тотъ встаетъ со своего 
сѣдалища и произноситъ слѣдующія слова Евангелія: «Господи! Ты 
ли мои умыеши нозѣ?» Епископъ отвѣчаетъ ему тоже словами Еван- 
гелія: «еже Азъ творю, ты не вѣси (знаешъ) нынѣ, разумѣеши же 
*по сихъ (послѣ)». Священникъ продолжаетъ слова Евангелія: «не 
«умыеши ногу моею (ногъ моихъ) во вѢеъ»; епископъ отвѣчаетъ: «аще 
€не умыю тебе, не имаши части со Мною». Священпикъ произно- 
ситъ тогда: «Господи! не нозѣ мои тоемо, но и руцѣ и главу», при 
чемъ увазываетъ на свои руки и главу и садится на мѣсто. Епи- 
скопъ, отвѣчая ему словами Евангелія: «измовенный не требуетъ 
тоЕмо нозѣ умыти, есть бо весь чнстъ, н вы чнсгы ссте, но не вси і . 
омываетъ ногу свящеениву, потомъ всходитъ на свое мѣсто и сни- 
маегъ лентіонъ, a діаконъ дочитываетъ Евангеліе: «вѣдяще бо пре- 
дающаго Его, сего ради рече: не всн чисти есте». Когда пѣвчіе 
лропоютъ «слава Тебѣ, Господи, слава Тебѣ», діаЕонъ снова при- 
глашаетъ къ внимательному слушанію Евангелія и начинаетъ чте- 
ніе: «Во время оно, егда умы Іисусъ нозѣ учениЕОмъ, пріять ризы 
своя». При многовратномъ повтореніи словъ «пріятъ ризы своя» епи- 
скопъ облачается. ДіаЕОНЪ продолжаетъ чтеніе: «возлегъ пави»; епи-
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скопъ садится, a всѣ священники встаютъ. Тогда еппскопъ докан- 
чиваетъ чтеніе Евангелія: «образъ дахъ вамъ, да яво же Азъ со- 
творихъ вамъ и вы творите». Послѣ этого еиископъ встаетъ и про- 
износитъ ыолитву, чтобы «Госоодь омылъ нечистоту нашихъ душъ 
и чтобы мы, омывъ прилѣпившійся къ намъ іірахъ прегрѣшевій, 
отерли другъ друга лентіемъ любви и возмогли угодить Богу». За- 
тѣмъ онъ входитъ въ алтарь и ованчиваетъ литургію.

Въ московскомъ Успеескомъ соборѣ и въ Кіевопечерской лаврЪ 
за литургіею въ Великій четвергъ совершается освящевіе мѵра, 
употребляемаго въ церквахъ всей Россіи при таинствѣ мѵро- 
помазанія, освященіи церквей п антиминсовъ и въ день вѣнча- 
нія Царя.

Приготовлевіе веществъ для мѵра начипается съ Крестопоклон- 
ной ведѣлп. Веществами служатъ: деревявное масло, виво и благо- 
вонеия масла, ладаны и травы (всего 30 веществъ); масло употреб- 
ляется кавъ спмволъ милости, виво служитъ символомъ Крови Хри- 
стовой, a благовонія— символомъ мвогоразличиихъ даровъ Св. Духа. 
Съ иоведѣльника Страстной ведѣли приготовленвое масло съ виномъ 
варится въ котлахъ ири постоянномъ чтевіиЕвавгелія. Въ Великую 
среду въ сгареввое мгро кладутся вриготовлеввые ароматы, и мѵро 
разливается изъ котловъ въ сосуды. Въ четвергъ предъ лвтургіею 
епископъ и священвики съ врестнымъ ходомъ въ полномъ облаче- 
ніи перевосятъ сосуды съ ввовь приготовленвымъ мѵромъ и сосудъ 
съ м̂  ромъ иреждеосвящепнымъ во храмъ н ставятъ ихъ ва жерт- 
венвикъ и около жертвеввика. На великомъ входѣ вмѣстѣ со св. 
дарами и эти сосудц перевосятся съ жертвеввика къ престолу, и 
здѣсь сосудъ съ преждеосвящевнымъ мѵромъ ставитсн на престолъ, 
a сосуды со вновь приготовлевнымъ мѵромъ около врестола. Послѣ 
возгласа: «и да будутъ мнлости Господа Бога и Спаса вашего Іи- 
суса Христа со всѣми вами», совершается освящевіе мгра: еписвопъ 
трижды благословляетъ каждый сосудъ съ мѵромъ, произвося: «во имя 
Огда и Сына и Св. Духа», и потомъ молится, чтобы Господь вис- 
послалъ иа мѵро благодагь Св. Духа и сотворилъ его іпомазавіемъ 
духоввымъ, хравилпщемъ жизни, освящевіемъ душъ и тѣлесъ, е.іеемъ 
радовавія». Послѣ просительной ектеыіи: «вся святыя помявуввіе», 
мѵро отвосится въ сосудохранительвицу. Здѣсь въ кажднй сосудъ 
вливаютъ ио нѣскольку капель преждеосвящевваго м\ра, a сосудъ 
съ преждеосвящевнымъ мѵромъ дополвяютъ мѵромъ вновь освящев- 
вымъ. Это совсрвіается въ знакъ непрерывнаго еоюза русской Цер- 
квн съ Церковью гречеекою, отъ которой ова привяла благодать свя- 
щенства въ лицѣ перваго своего епископа и получила первое освя- 
щенное мѵро.



Особѳнвости богослуженія въ Велнкую пятницу.

Служба Великой ііятницы посвящеыа воспоминанію суда вадъ 
1. Христомъ, крествыхъ Его страдашй и смерти. 3’ треню въ 
этотъ день положено вачивать въ 8-мъ часу вечера вь четвергъ. 
Баѳвзмъ ыа ней не иоложево, a послѣ великой ектеыіи и «алли- 
луіа» читаются д в ѣ и а д ц а т ь  евангелій, повѣствующихъ о 
страдаиіяхъ Хрвста, начпііая съ ііослѣдпей бесѣды Его съ уче- 
ішками ва Тайиой вечери и ковчая погребеиіемъ Его въ саду 
Іосифа Ариыаѳейскаго. Между евангеліями поются a в т и ф о в ы 
(въ которыхъ порицается иредательство Іуды u злоба іудесвъ), 
трипѣснецъ и стпхиры. Утреня оканчивается ектевіяыи. Во вреыл 
чтевія евангелія вѣрующіе стоятъ съ зажшеввыми свѣтилыш- 
ками. Служба эта иазывается н о с л ѣ д о в а и і е ы ъ  с в я т ы х ъ  и 
с и а с и т е л ы і ы х ъ  с т р а с т е й  Г о с і і о д а І и с у с а Х р и с т а ,  въ 
ііросторѣчіи с т р а с т я м и .  Литургіи въ Великую нятницу не бы- 
ваетъ. Часы служатся ц а р с к і е ,  въ которыхъ псалмы, тропари, 
пареміи, апостолы и еваыіелін говорятъ о страданіяхъ Христе- 
выхъ. В е ч е р н я совершается въ 10-ыъ часу дня (по нашему счету 
въ 3-мъ часу). Иа этой вечернѣ нослѣ входа читаются три па- 
реміи, Аіюстолъ u Еваигеліе [евангельское чтевіе составлеио изъ 
разсказа трехъ евашелистовъ : Матѳея, Луки и Іоаина, о страда- 
иіяхъ Хрііста, отъ совѣщанія іудеевъ до смерти Снасителя *) |. 
Послѣ стихиръ на стиховвѣ вывосвтся нзъ адтаря ііа средину 
храма п л а щ ан иц а ,  то-есть изображевіе Христа, лежащаго во

гробѣ, въ воспомиііавіе святія со креста Тѣла Христова. Вывосъ 
илащавицы совершается при ііѣвіи троиаря: « Благообразвый Іосифъ

*) На царскпхъ часахъ Велнкаго пятка иоложевы чтевія: ва первомъ часѣ 
поалмы 2 и 21. Паремія Зах. XI, 10—13. Апостолъ Гал. УІ, 14—18. Евангеліе 
Мат. XXVII, 1—56; на третьемъ часѣ исалѵы 34 и 8; иареиіи Ис. L, 4—11.
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«съ древа снемъ (снявти) пречистое Тѣло Твое, плащаницею (ne-  
«ленами) чистою обвивъ и вонями ( блаю уханіями ) во гробѣ новѣ 
«покрывъ, положи». Плащаница полагается на столѣ, и затѣмъ при- 
сутствующіе поклоняются предъ нею и цѣлуютъ язвы Христа на 
ребрѣ, рукѣ и ногѣ.

Если въ этотъ день случится Благовѣщеніе, то вечерня совер- 
шаетса раньше въ соединеніи съ литургіею Іоанна Златоустаго, a 
плащапица выносится на маломъ повечеріи.

Особеняостя богослуженія Велнкой Субботы.

Въ Велвкую субботу послѣ «Богъ Господь» и тропарей поется 
118-й псаломъ: «Блажееи еепорочніи, въ путь ходящіи въ законѣ 
Господни», по стихамъ. Стихи псалма раздѣляются припѣвами, 
которые называются похвалами, потому что содержатъ прослав- 
леніе умершаго и погребенваго Господа. Во время пѣнія псалма 
съ похваламн всѣ присутствующіе стоятъ съ возжеввыми свѣ- 
чами. За псалмомъ слѣдуютъ воскресные тропари и кановъ. Во 
время кавона священнослужащіе надѣваютъ полное облачееіе и, 
послѣ великаго славословія, при пѣвіи надгробнаго Трисвятаго, бе- 
рутъ плащаницу и обносятъ ее съ крествьшъ ходомъ или вокругъ 
храма, илн ввутри храма и алтаря, въ память погребенія Го- 
сподыя. Когда плащавицу положатъ ва мѣсто по средивѣ храма, 
тогда произвосятся ектевіи, чигаются паремія, Апостолъ и Евав- 
геліе *); a затѣмъ происходигь покловеніе предъ плащавицею и ея 
цѣловавіе.

Литургія въ этотъ день совершается по чину Василія Велпкаго 
въ соединеніи съ вечервею. Такъ какъ служба вечерни относится 
къ слѣдующему двю, воскресенью, то ва литургіи пѣсвопѣнія въ 
память погребевія Хрпстова соединяются съ воскресвыми. Послѣ 
вечервяго входа, бывающаго въ этотъ день съ Евангеліеыъ, чи- 
таются пятвадцать паремій, содержащихъ пророчества и прообразы 
о спасеніи людей страданіями и воскресеніемъ Христа. Чтевіе изъ 
Апостола говоритъ, что мы своимъ крещеніемъ спогребаемся со

Аиостоіъ Рвмл. У. 6—10, Евангеліѳ Map. XV, 1—41; на шестолп часѣ псалмы 
53 и 39; паремія Ис. LU, 13—15; L in, 1—12, LIY, 1; Апостоіъ Евр. II, 14—18; 
Евангвліе Лук. ХХІП, 32—49; на девятомъ часѣ псалмы 68 и 59; паремія Іер. XI, 
18—23; X II, 1—5. 9—11.14—15. Апостолъ Евр. X, 19—31; Евангеліе Іоан. ХѴШ, 
28—XIX, 1—37. На вечернѣ положены пареміи: Исх. ХХХШ , 11—23; Іов. XLQ,
12—16; Ис. LU, 13-L III, 1—12; LIV, 1; Апостолъ I  Кор. I, 18—II, 2.

*) Оаремія Іезек. ХХХѴП, 1—14; Ааостолъ I  Кор. V, 6—8 и Гал. Ш,
13—14; Евавгеліѳ Мат. XXVII, 62—66.
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Хрястомъ. На «аллилуія» предъ Евангеліемъ поются стихи: 
«воскресви Боже, суди землн, яко 'Ты наслѣдиши (получишь 
наслѣдство) во всѣхъ языцѣхъ (народахъ)»: во вреня пѣнія 
этпхъ стпховъ перемѣняются облаченія и одежды во всемъ храмѣ. 
Евангеліе говоритъ о воскресевіи Христа изъ мертвыхъ *). Вмѣсто 
«Достойно» поется «задостойникъ», a вмѣсто повседиевной херу- 
вимской поется пѣсиь: «Да молчитъ всякая плоть человѣча. и ни- 
«что же земное (ни о чемъ земномъ) въ себѣ да помышляетъ; 
«Царь бо (ибо) царствующихъ и Господь господствующихъ прихо- 
<дитъ заклатися (на заколенье) и датися въ снѣдь вѣрныхъ (от- 
ядать Себя въ пищу вѣрующимъ). Предходятъ же Сему {предъ 
іНимъ идутъ) лицы (лики. чины) ангельстіи со всякимъ нача- 
«ломъ и властію (съ Началами и Власт ями— имена чнновъ 
«ателъстхъ), многоочитіи (имѣющіе много глазъ) Херувимы и 
«шестоБрылаии Серафимы, лица закрывающе и вопіюще (громко 
«поюще) пѣсвь: аллплуіа».

При окончаніи литургіи бываетъ благословепіе хлѣба, вина и 
елея для подврѣпленія силъ молящихся, потому что ови по древ- 
неыу обычаю весь этотъ девь и слѣдующую ночь должны прово- 
дпть во храмѣ. По окончаеіи службы начинается чтевіе книги Дѣя- 
ній Апостольскихъ и продолжается до 10-ти часовъ вечера.

Въ двѣнадцатомъ часу вечера, при возженіи всѣхъ свѣтиль- 
ниеовъ и благовѣстѣ въ колоколъ. начинается служба полунощ- 
ницы, на которой поется кавонъ Великой субботы. По окончавіи 
полунощницы священнослужители молча переносятъ плащаницу 
со средивы храыа въ алтарь царсними вратами и кладутъ ее на пре- 
столъ, гдѣ она и остается до отдавія Пасхи, въ память сороко- 
двевнаго пребыванія Христа ва землѣ do воскресевіи Его изъ мерт- 
выхъ. Послѣ этого благоговѣйно ожидаютъ наступленія полуночи.

Особенностя богослуженіл въ девъ св. Пасін.

Въ самую полночь съ субботы на воскресенье начинается празд- 
нованіе въ честь Воскресенія Христова. Праздниаъ этотъ назы- 
вается П а с х о ю,  именемъ ветхозавѣтнаго лраздника, устаеовлен-

*) На вечернѣ предъ лнтургіею паремііі: Быт. I, 1—13; Ис. LX, 1—16; 
Исх. ХП, 1—11; Іоны вся книга; Іс. Нав. V, 10—15; Исх. ХШ, 20—XV, 1—19; 
Соф. Ш, 8 -1 5 ;  3 Цар. ХѴП, 8 -2 3 ;  Ис. LXI, 10—LX1I, 5; Быт. XXQ 1—18; 
Ие. LXI, 1 - 9 ;  4 Цар. IV, 8 -3 7 ;  Ис. ЬХШ, 11—LXIV, 5; Іерѳм. XXXI, 31 -3 4 ;  
Дан. ПІ, 17—88; Ааостоіъ ва литургіи Римл. VI, 3—11; Евангеліе Мат. ХХѴШ, 
1- 20.



uaro въ память избавленія евреевъ отъ египетскаго рабства, по- 
тому что п а с х а  была его прообразомъ. Тогда кровь агвца, кото- 
рою былв помазавы двери еврейскихъ жилищъ, спасла евреевъ отъ 
авгела, аоражаввіаго смертью египетсквхъ первевцевъ; теперь Хри- 
стосъ, умершій ва нрестѣ за грѣхи ваши, какъ агнецъ неиороч- 
вый, освободвлъ васъ своимъ воскрессвіемъ отъ рабства грѣху и 
діаволу. Такъ какъ для васъ вѣтъ событія болѣе радостваго и 
свѣтлаго, то Церковь н вазываетъ девь этотъ н р а з д н и к о м ъ  
п р а з д в и к о в ъ  и т о р ж е с т в о м ъ  торжествъ. Сущвость всѣхъ 
его пѣсвопѣвій выражается въ тропарѣ: «Христосъ воскресе взъ 
мертвыхъ, смертію смерть повравъ и сущимъ во гробѣхъ животъ 
(жизнь) даровавъ.»

Въ полвочь свявденвослужащіе со крестомъ, Евавгеліемъ и 
пковами, въ вредшествіи крестваго хода и совровожденіи всѣхъ 
христіавъ, ври кажденіи ѳнміамомъ и колокольвомъ звонѣ, выхо- 
дятъ изъ храма и обходятъ вокругъ него съ вѣсвію: «Воскресевіе 
«Твое, Сііасе, авгели поютъ ва вебесѣхъ, и насъ на земіи спо- 
«доби чистымъ сердцемъ Тебѣ (Тебя) славити». Крествый ходъ 
совершается въ воспомивавіе того, что жевы мѵровосицы глубо- 
кимъ утромъ шли ко гробу поиазать мѵромъ тѣло Христово, и 
останавливается въ притворѣ вли ва паперти предъ западвымв 
дверями храма, которыя тогда бываютъ заперты. Здѣсь священ 
викъ благословляетъ вачало утреви: «Слава святѣй, едивосувівѣй. 
животворящей и вераздѣльвѣй Троицѣ»; отвѣтомъ ва это служитъ 
мвогократвое пѣвіе тропаря: €Христосъ воскресе...» При пѣвіи 
троваря завадвыя врата отворяются и крестыый ходъ входитъ во 
храмъ. Начало утреви совершается въ притворѣ въ воспоыивавіе 
того, что мѵровосицы волучили первую вѣсть о воскресевіи Хри- 
ста y дверей гроба. Затѣмъ вся пасхальвая утревя состоитъ изъ 
ектевій и васхальвыхъ пѣсвопѣвій. Сначала произносится вели- 
кая ектевія; за нею слѣдуетъ иѣвіе всего канова, ирмосовъ и 
тропарей. Каждая пѣсвь канона оканчивается малою ектевіею, и 
ва каждой пѣсви совершается кажденіе по всему храму. Послѣ 
кавова поется: «Всякое дыхавіе да хвалитъ Господа», со сти- 
хами, и пѣсвь: «Да воскресветъ Богъ», со стихирами. При пѣ- 
віо стихиры: «Другъ друга обымемъ, рцемъ (скажемъ) братіе и 
ненавидящимъ насъ, простимъ вся воскресеніемъ», всѣ христіане 
даютъ другъ другу братсвое цѣловавіе, съ привѣтствіями: «Хри- 
стосъ воскресе», «воистиву воскресе*. По оковчавіи этого цѣло- 
ванія произвосятся сугубая и просительвая ектевіи и отвустъ.
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Ч а с ы  состоятъ только п зъ  о дн и хъ  пасхальныхъ иѣснопѣній.
Д и т у р г і я  совершается тотчасъ послѣ утрени. Евангеліе на  

этой литургіи читается не о воскресевіи Христа, a о предвѣчеомъ 
Его рожденіи отъ Бога Отца и о Божествѣ Его (Іоан. I ,  1 — 17), 
иотому что Христосъ воскресеніемъ своимъ явилъ свое Божество. 
Существуетъ обычай чатать въ этотъ день Евангеліе на развыхъ 
языкахъ, чтобы всѣ молящіеся могли слышать благовѣстіе ва 
своемъ родвомъ языкѣ.

В е че р н я  также состоитъ изъ однѣхъ только насхальеыхъ 
пѣсвей^ па ней входъ бываетъ съ Евангеліемъ, и читается Евав- 
геліе о воскресеніи Христовомъ (Іоан. XX, 19— 25).

Вся недѣля составляетъ одивъ праздникъ; поэтому и служба 
каждый день совершается одиваково, съ тѣмъ только различіемъ, 
что съ понедѣльника до субботы крестный ходъ бываетъ ве при 
началѣ, a въ ковцѣ утреыи, и за вечернями ве читается Евав- 
гелія.— Въ пасхальвую ведѣлю всѣ врата алтаря и завѣса остаются 
раскрытыми въ звакъ того, что Христосъ воскресеніемъ своимъ 
раскрылъ вамъ врата вебеснаго царства.

Къ особенпостямъ праздвика Пасхи нрпвадлежитъ освяще-  
н і е  х л ѣ б а  съ изображеніемъ креста илн, чаще, воскресевія Хрн- 
стова, который вазывается а р т о с о м ъ .  Артосъ освяіцаетск по 
окончавіи пасхальвой литургіи въ воспоыивавіе воскресшаго Хри- 
ста, который есть «хлѣбъ живота вѣчнаго, сшедшій съ неба и 
вапитавшій насъ духовною пищею божествеввыхъ своихъ благо* 
дѣяній». Въ память видимаго пребывавія Христа па землѣ по вос- 
кресевіи и невидимаго всегдашвяго ирисутствія Его съ вѣрующи- 
мв, артосъ ежедвевво обвосится вокругъ храма на крествыхъ хо- 
дахъ; a въ субботу, послѣ литургіи, овъ раздробляется и раздается 
вмѣсто автидора вѣрующимъ, которые тутъ же и вкушаютъего, 
отвося домой только для тѣхъ, кто ве былъ въ церкви.— Въ 
этомъ обрядѣ осталось увазавіе ва обычай апостоловъ отклады- 
вать ва своей трапезѣ хлѣбъ въ память Христа, восшедшаго ва 
вебеса. Въ первый же девь Пасхи освящаются яйца, сыръ и мн- 
со, чѣмъ дается разрѣшевіе отъ иоста. У васъ утвердился обы- 
чай лриносить въ храмъ для овропленія святою водою домашвіе 
артосы (куличи) и дарить другъ другу красвыя яйца. Красвое 
яйцо служитъ символомъ вовой жизви (возрожденія). получаемой 
Кровью Христа Спасителя.



Особенности богослужѳніа отъ Пасхальной нѳдѣлж до нѳдѣлн Всѣхъ Святыхъ

Пасхальвыя нѣсвопѣвія продолжаются сорокъ дней до дня Воз- 
несенія Господня.— Первое воскресевье послѣ Пасхн называется 
недѣлею Апостола Ѳомы, также А н т и н а с х о ю  (вмѣсто 
Пасхи) il Новою.  Называется оно недѣлсю Апостола Ѳомы по- 
тому, что посвяіцено воспоминавію явленія воскресшаго Господа 
ученикамъ, среди которыхъ былъ и Ѳома. a Антипасхою и Но- 
вою потому, что въ этотъ день въ первый разъ нослѣ Пасхи по- 
вторяется и обеовляется празднованіе Воскресевія Христова. Во 
вторвикъ послѣ Ѳомпна воскресенія, a въ иныхъ мѣстахъ въ по- 
недѣльникъ, бываетъ поминовеніе уыершихъ, которое пазывается 
р а д о в и ц а м и ,  такъ какъ молитвы объупокоеніи умершихъ ва- 
чинаются радостною пѣсвію о воскресевіи Христа. Во второе  
воскресенье служба совершается въ честь Женъ Мѵроносицъ, Іосифа 
Аримаѳейскаго и Никодима. Третье воскресенье посвящено вос- 
поминанію исцѣленія разслабленнаго; ч е т в е р т о е — бесѣды Хри- 
ста съ самарянкою; п я т о е — исцѣленія слѣпорождевпаго. Въ сре- 
ду ва шестой ведѣлѣ бываетъ о т д а в і е  Пасхи, и прекращается 
нѣвіе пасхальвыхъ пѣсней. Четвергъ шестой ведѣлн, или соро-  
к о во й  девь послѣ Пасхи, посвящевъ воспоиинавію Возяесенія 
Христа ва небо. Седьмое воскресеніе посвящается памяти свя- 
тыхъ Отцовъ, утвердившихъ ва соборѣ въ Никеѣ учевіе о Бо- 
жествѣ Христа.

Въ пятидесятый девь послѣ Пасхи и въ десятый послѣ Воз- 
несенія совершаетен праздникъ въ восвомовавіе с оше с тв ія  Св. 
Д у х а  ва учениковъ Христовыхъ. Называется онъ нраздникомъ 
Пятидесятвицы и состоитъ пзъ двухъ двей: первый посвящевъ 
въ честь и прославлевіе Пресвятой Трощы и въ память сошествія 
Св. Духа ва апостоловъ и вазываетсл Троицывымъ двемъ; a 
вт о р ο ή— въ честь всесвятаго, животворящаго и всесильваго Духа 
и называется Д уховымъ двеыъ. Приготовлевіемъ къэтоиу празд- 
нику служить помивовеніе всѣхъ умершихъ, соверпіаемое нака- 
нувѣ. Въ Троицывъ девь по оковчавіи литургін тотчасъ совер- 
шается служба вечерни, ва которой читаются съ колѣвовреіиове- 
віемъ три молитвы о томъ, чтобм Господь ыисвослалъ ваыъ бла- 
годать Св. Духа и помянулъ всѣхъ усопшихъ. Существуетъ eaie 
обычай украшать въ этотъ девь храмы и дома деревьяии и цвѣ- 
тами, a за вечервею стоятъ съ цвѣтами въ рукахъ. Деревья и 
цвѣты приносятся Богу какъ вачатки лѣта п вапоыиваютъ, что

І0 8_
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хрпстіаве получзютъ обновленіе души сплою Святаго Духа. Въ 
уваженіе къ великому праздвину ва ведѣлЪ послѣ Троицыва двя 
разрѣшается востъ среды н пятвицы.

В о ск р е с е в ь е ,  слѣдуюіцее за Пятидесятпицею, посвящево въ 
честь всѣхъ святыхъ, съ тою цѣлью, чтобы показать плоды, ка- 
віе иринесло для рода человѣческаго сошествіе Св. Духа. Свачала 
это праздновавіе уставовлево было въ честь тѣхъ нсповѣдвоковъ 
и мучениковъ, которыиъ ве установлено особаго празднованія по 
ихъ ыногочислевности в вевзвѣствостп именъ. Двемъ этимъ окан- 
чивается рядъ подвижиыхъ двей богослужевія.

0 Т Р Е Б А Х Ъ .

Совершѳніе таинствъ крещенія и мѵропомазанія.
Ерѳщѳшѳмъ вазывается таивство, въ которомъ человѣкъ, 

вѣруюіцій во Христа, при троекратвомъ погружевіп въ воду съ 
произвесевіемъ словъ: «крещается рабъ Божій (имя) во имя Отца 
u Сыва и Святаго Духа» умираетъ для прежвей грѣховвой жизви 
и получаетъ благодать Святаго Духа, дарующую жизиь вовую, 
святую; a м ѵ р о п о м а з а в і е м ъ — ташіство, въ которомъ прпвяв- 
шій крещевіе, при помазавіи частей тѣла его святымъ мѵромъ съ 
ироизвесевіемъ словъ: « печать дара Духа Святаго », получаетъ бла- 
годать Святаго Духа, укрѣнляющую въ вовой, христіанскоН жизви. 
Въ вастоящее время эти таивства совершаются вераздѣльво и со- 
ставляютъ оДно церковвое ч и в о н о с л ѣ д о в а н і е .

Вслѣдствіе важваго значевія обопхъ таинствъ въ жизии хри- 
стіавива совершевію ихъ предшествуютъ вѣкоторыя священяодѣй- 
стія, приготовляющія человѣка къ ихъ достойному привятію, a 
за ними слѣдуютъ свящевнодѣйствія, укрѣпляющія въ христіавивѣ 
вамять о ихъ великомъ значевіи. Къ предшествующимъ свящевво- 
дѣйствіямъ отвосятся чивы: н а р е ч е н і я  имеви, п о к л о в е в і я  
св. храму п оглашенія. За совершевіемъ таивствъ слѣдуютъ 
чины: омовевія, пострижевія волосъ и воцерковлевія.

Молитва родильницѣ и нареченіе имени младенцу.

Гаинство крещевія, большею частью, совершается вадъ мла- 
девцами вскорѣ послѣ ихъ рождевія; потому Православвая Цер- 
ковь о младенцахъ христіавскихъ родителей заботится съ са-
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мой минуты ихъ рожденія, какъ о своихъ дѣтяхъ. Какъ только 
родптся въ христіанскомъ семействѣ младенецъ, тотчасъ призы- 
вается свящеиникъ и отъ лица всей Церкви молптся, чтобы 
«Господь сохрапилъ родильвицу и новорожденнаго отъ всякаго 
зла, покрылъ ихъ кровомъ крилъ свонхъ, простилъ грѣхп родиль- 
ницѣ, возставилъ ее съ одра (постели) болѣзіш и сподобилъ ея 
ыладенца поклонитьсл своему святому храму». Свлщенникъ про- 
извоситъ молитву эту въ епитрахпли.

По уставу Церквп, въ осьмой день по рожденіп младенецъ при- 
иосится къ дверямъ храма, чѣмъ выражается желавіе его роди- 
телей-христіанъ, чтобы и онъ былъ христіаниноыъ. Здѣсь встрѣ- 
чаетъ его священникъ, благословляегь ( пазнаменуетъ) именемъ 
Господнимъ, даетъ ему христіанское пмя. то-есть іім я  какого-либо 
святаго, и при этомъ молится Богу, «да знаменается на немъсвѣтъ 
лица Божія и да знаменается крестъ Единородваго Сына Божія 
въ сердцѣ п помышлевіяхъ его, чтобы онъ возмогъ убѣгать суеты 
міра п вавѣтовъ діавола и послѣдовать повелѣніямъ Божіимъ, и 
чтобы нмя Божіе пребыло ііа немъ пеотреченнымъ». Новорождеіі- 
иому младеицу дается христіаиское п м іі въ знакъ союза его со 
Христомъ, въ залогъ того, что оиъ ыожетъ надѣяться на снасеніе 
со святыші, въ напоминаніе, что онъ долженъ подражать жизии 
святаго, нмя нотораго носитъ. Съ этого дня младенецъ иоступаетъ 
въ разрядъоглашенныхъ,  то-есть готовящихсяпринятьтаинство 
крещенія. Обыкновенно наречеиіе іімеии совершается въ первые 
дни по рожденіи младенца, тотчасъ послѣ молнтвы о родильницѣ, 
н совершается не при дверяхъ храма, a ua дому, потому что су- 
ровость клпмата не нозволяетъ в ы н о с ііт ь  иоворождениаго младеііца 
на открытый воздухъ.

Такъ какъ иареченіе пмени пмѣетъ большое зпаченіе для че- 
ловѣка, то девь, посвящеиный наыяти соименнаго ему святаго, 
иначе сказать девь его т е з о и м е н и т с т в а, становится для него 
праздникомъ, въ который онъ просптъ y Бога и y святаго, имя 
котораго носитъ, помощи, чтобы жить достойно своего имеип. Хрп- 
стіане еа сонменныхъ себѣ святыхъ смотрятъ, какъ на своихъ 
ангеловъ-храиителей; потому депь и м л н и е ъ  обыкновенно назы- 
вается днемъ ангела.

Молитва въ сороновой день по рожденіи младенца.
По примѣру Богоматери, которая въ сороковой девь по рожде- 

ніи младевца Іисуса принесла Его во храмъ, чтобы представить
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Господу, важдая мать-хрпстіанка приноситъ во храмъ своего мла- 
депца въ сороковой девь по его рожденіи. Въ притворѣ храиа 
встрѣчаетъ ихъ священникъ, благословляетъ родильницу съ мла- 
денцемъ и молится, чтобы Господь благословилъ ихъ, очистилъ п 
освятплъ родпльнпцу и удостоилъ ее пріобщепія святыхъ Таннъ *), 
a младевца, рождеппаго ею, сподобилъ принять таиество креще- 
нія. Въ просторѣчіи молитва эта называется с о р о к о в о ю .

Чинъ оглашенія.

Чинъ оглашепія совершается предъ самымъ крещеніемъ. ІІри- 
ступающій ко крещенію приводится и л іі припосится въ прнтворъ 
храма и ставовится нредъ куиѣлью, дицемъ къ востоку, неопоя- 
санпый,непоЕрытый и необутый, опустпйъ вппзъ руки. Исполняютъ 
надъ нимъ этп обряды въ знакъ того,чтоонъ желаетъ снять съ себя 
стараго человѣка и одѣться въ новаго по образу Хрпста, что онъ 
стремится отъ тьмы къ свѣту, символомъ котораго слушитъ во- 
стокъ, п смиренно ждетъ просвѣщеніа отъ Хрпста. Священникъ 
трижды дуетъ иа лыцо его, благословдяетъ его и возлагаетъ руку 
на сго голову. Дуновеніе священннка служитъ напомиеаніемъ того 
дыханія жизни, которое Творецъ вдувулъ въ лице первозданиаго 
человѣка, и знакомъ дыхаиія новой жизнн, даруемой чрезътаие- 
ство крещенія; благословеніе именемъ Христовымъ указываетъ ва 
отдѣдевіе отъ общества невѣрующихъ, a возложеніе руки на го- 
лову указываетъ вступленіе подъ кровъ Церквп. Возложивъ руну 
на голову оглашеіінаго, священнпкъ пропзноситъ предогдаситель- 
ную модитву о томъ, чтобы Господь записалъ оглагаенпаго въ 
книгу жизвн и присоединилъ его къ свосму святому стаду. За 
молитвою слѣдуютъ дѣйствія оглашепія: закливаніе,  отреченіе 
отъ діавола, выраженіе готоввости сочетаться со Хри-  
стомъ, исповѣданіе вѣры и поклоненіе Пресвятой Троицѣ.

Въ закліінательпыхъ молитвахъ священникъ именемъ Всемо- 
гущаго Бога требуетъ отъ діавода, чтобы онъ отошелъ отъ чело- 
вѣка, запечатанваго именемъ Господа Іисуса Христа, и проситъ, 
чтобы Господь изгоалъ нечистаго духа изъ оглашаемаго и сдѣ- 
ладъ сго членоыъ Святой Церкви. При словахъ модитвы: «изжени 
(;изгони) изъ него всякаго дукаваго и вечистаго духа, сокрытаго 
и гвѣздящагося въ сердцѣ его», свящевнпкъ дуетъ на уста, чело

т) По уставу Церквп родпльиица не нк+.етъ права пріобщаться св. Танаъ 
до сорововаго дня по рохдеыіп, нсключая слуіая ооасной, смертной болѣэни.
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и грудь оглашаемаго, въ знакъ изгнанія всякой нечистоты изъ 
души его.

Послѣ этихъ молитвъ огдашеевый обращается лицеиъ на за- 
падъ, служащій снмводомъ тьмы и зла, η на хроекратный вопросъ 
священника: «отрицаешилися (отрекаеиіься ли )  сатаны и всѣхъ 
дѣлъ его и всѣхъ ангеловъ его и всего служенія его и всея гор- 
дыви его?» подеявъ руки къ верху, отвѣчаетъ: «отрицаюся (от- 
рекаюсь, отказываюсь)». Свящеенивъ еще трп раза спрашиваетъ 
его: іотреклся ли еси сатаны?» Оглашенвый отвѣчаетъ: «отре- 
кохся (отрекся)» и, по требоваиію священиика, дуновеніемь и 
плюновеніемъ выражаетъ свое презрѣніе ко всему діавольскому.

Отрекшись отъ діавола, оглашенный оборачпвается лицемъ къ 
востоку, опускаетъ внизъ руки и на троекратный вопросъ свя- 
щенника: «сочетаваешилися Хрпсту (т. е. соедітяешься ли, же- 
лаешь ли соединитъся со Xpucm om l)»  отвѣчаетъ: «сочета- 
ваюся (соединяюсъ)*. Тогда свящепникъ снова спрашиваетъ его: 
ісочетался ля еси Хрнсту?» Оглашенный отвѣчаетъ: «сочетахся 
(сочетался)». Священникъ дѣлаетъ ему вопросъ: «и вѣруеши ди 
Ему?» Оглагаенный отвѣчаетъ: «вѣрую Еиу, яко Царю и Богу 
(т. е. вѣрую, что От есть Царь п Богъ)* п вслѣдъ за этимъ 
произносптъ символъ вѣры. ГІослѣдніе два вопроса свящеыникъ 
предлагаетъ трижды и три раза получаетъ утвердительный от- 
вѣтъ съ произнесеніемъ символа вѣры.

Принявъ отъ оглашенваго отреченіе отъ прежией его грѣхов- 
ной жнзнп, выраженіе его готовности жить со Христомъ и испо- 
вѣданіе вѣры, свяіцевнпкъ повелѣваетъ ему, какъ еовому члену 
царства Христова, поклопиться Господу Богу: «и поклонися Ему». 
Оглашеввый поклоняется до земли Пресвятой Троицѣ со словами: 
‘ поклоняюся Отцу и Сыну и Св. Духут Троицѣ Единосущнѣй и 
Нераздѣльвѣй ». Чпнъ оглашенія заключается молитвою, чтобы Гос- 
подь сподобилъ оглашеввато принять таинство крещевія.

Огдашеніе по этому чиеу совершается и надъ взрослыми, при- 
нимающими крещевіе, и надъ младенцами. За младенцевъ всѣ 
дѣйствія совершаютъ и даютъ отвѣты восііріемипкп. Надъ взрос- 
лыми какъ оглашевіе, такъ и крещеніе совершаются во храмѣ въ 
присутствіи вѣрующихъ, надъ младенцами же дозволяется совер- 
тать эти чивопослѣдованія па дому, ногда слабость младенца и 
суровость климата ве позволяютъ принести его въ церковь.
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Послѣдованіе крещенія и мѵропомазанія.

Для совершенія таинства крещевія священникъ облачается въ 
бѣлую (или свѣтлую) ризу, въ звакъ радости Церкви, получаю- 
щей воваго члева; оволо купѣли зажпгаются свѣчи и совершается 
каядевіе; свѣчп даются η воспріемішкамъ прещаемаго. Возженіе 
свѣчъ служитъ звакомъ духовваго просвѣщевія, которое дается въ 
таивствѣ крещевія, a дыыъ ѳиміама указываетъ на благодать Свя- 
таго Духа, силою котораго совервіается возрождевіе человѣка въ 
атомъ таивствѣ.

Послѣдовавіе крещевія состоитъ изъ освящевія воды, пома- 
завія воды и вовокрещаемаго освяіцеввымъ елееыъ, ногружевія 
крещаемаго въ воду, облачевія его въ бѣлыя одежды, мѵропома- 
запія, хождевія вокругъ купѣли и чтевія Священнаго Писанія.

Къ прошевіямъ великой ектеніи, которою вачинается чивъ кре- 
щевія, ирисоединяются прошевія о томъ, чтобы «Господь послалъ 

ва эту воду благодать избавлевія, такъ чтобы 
крещаемый сталъ сыиомъ свѣта п васлѣдни- 
комъ вѣчвыхъ благъ, чтобы онъ сросся со 
Хрпстомъ il сдѣлался причастввкомъ смерти 
в воскресенія Его». Затѣмъ свящеввпкъ про- 
извоситъ молитву, чтобы Госнодь «прншелъ 
ваитіемъ Святаго своего Духа и освятилъ воду 
сію». При словахъ молитвы : «да сокрушатся 
иодъ зваиевіемъ образа креста Твоего вся со- 
нротиввыя силы», священнпкъ благословляетъ 
воду, погружая въ вее при этомъ пальцы руки, 
и дуетъ на вее. Этимъ дѣйствіемъ овъ вы- 
ражаетъ вѣру, что діаволъ изгоняется име- 
вемъ Іисуса Христа.

По освященіи воды священникъ молитвою освящаетъ елей, какъ 
знакъ дримиревія, и ііри торжественвомъ иѣніи «аллилуіа» дѣ- 
лаетъ елеемъ знакъ креста въ водѣ. Предъ этвмъ свящевнодѣй- 
ствіемъ произвосится «вовмемъ,» чтобы обратвть на вего ввима- 
аіе присутствующихъ и указать, что въ вемъ заключаегся таии- 
ственвый смыслъ. 'Гакъ какъ вода, вѣкогда потонившая весь родъ 
человѣческій, служитъ сп мв ол о ыъ  о ч и і ц с в і я ,  a елей, соби- 
раемый съ масличваго дерева, вѣтка котораго, въ звакъ прими- 
ревія, была привесена голубемъ въ ковчегъ Ноя, служвтъ сим- 
воломъ ы ил о ст н ,  то соединеніе обонхъ символовъ озвачаетъ.

8
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что очищевіе человѣка водой крещенія соверпіается по ыплости 
Божіей.

Оковчивъ приготовленіе вещества для таинства, священникъ 
приготовлнетъ крещаемаго къ его принятію. Онъ помазываетъ освя- 
щевнымъ елеемъ чело, уши, грудь, руки и воги крещасмаго, въ 
знакъ того, что посредствомъ крещенія человѣкъ, канъ вѣтка отъ 
дикой маслины, прививается къ доброй масливѣ, Христу. Такъ 
каиъ въ крещевіи человѣкъ умираетъ для прежвей жизни и вы- 
ступаетъ новымъ человѣкомъ на борьбу со зломъ, то помазаніе 
его елеемъ служитъ для него, какъ для человѣка мертваго, при- 
готовленіемъ къ погребенію, a какъ для воива Христова— приго- 
товленіемъ къ борьбѣ съ нечестіемъ.

Самое крещеяіе совершается чрезъ троекратвое погружевіе кре- 
щаемаго въ воду съ произнесеніемъ словъ: «нрещается рабъ Бо- 
жій (имя) во имя Отца и Сына и Святаго Духа, вынѣ и нрисно 
и во вѣки вѣковъ, амннь». Во время погруженія крещаемыП обра- 
щается лицемъ къ востоку. Въ эти минуты сходитъ на него бла- 
годать Св. Духа п даруетъ ему новую жизнь, смывая всѣ грѣхи 
съ души его: погружаемый въ воду, онъ погребается со Христомъ; 
выеимаемый изъ воды, онъ вмѣстЬ съ Нпмъ воскресаетъ. Блага, 
которыя человѣкъ получаетъ въ таинствѣ крещешя, виражаются 
словами псалма (31-го), который поется тотчасъ послѣ ногруженія: 
«Блажевыи, ихже оставишася беззаковія, и ихже прпкрышася 
«грѣси. Блажевъ, ѳму же не вмѣвитъ Господь грѣха... ЗІноги раны 
«грѣшвому; уповающаго же на Господа милость обыдетъ. Весели- 
«теся о Господѣ и радуйтеся цраведеіи, и хвалнтеся вси нравіи 
«сердцемъ».

Въ звакъ душевной чистоты новокрещевнаго свягценннкъ на- 
дѣваетъ ва него бѣлую одежду, яазывая ее при этомъ р пз ою  
п р а в д ы ,  a въ указавіе того, какъ онъ должевъ жить послѣ 
крещенія, возлагаетъ на его шею крестъ, символъ послѣдовавія 
за Христомъ. Во вреня облаченія вововрещеннаго поется тропарь, 
въ воторомъ указывается звачевіе бѣлой одежды: «Ризу ивѣ по- 
«даждь свѣтлу, одѣяйся (одѣвтійся) свѣтомъ, яко ризою, много- 
«милостиве Хрвсте Боже нашъ».

Такъ какъ для послѣдовавія за Христомъ и сохравевія чвстоты 
души, получевной въ крещевіи, нужва особевйая помощь Божія, 
то надъ вовонрещеввымъ послѣ его облачевія совершается таин- 
ство ыѵропомазавія. Свящеввикъ освященвымъ мѵромъ дѣлаетъ 
знакъ креста ва челѣ, глазахъ, ноздряхъ, устахъ, ушахъ, груди,
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рукахъ и еогахъ крещеенаго, произнося ири 
каждомъ помазаніи: «печать дара Духа Свята- 
го». При этомъ помазаніи сообщается ему бла- 
годать Святаго Духа, которая укрѣпляетъ его 
въ новой жизви, даруя силу жить во Христѣ.

Затѣмъ священпикъ съ нововрещевнымъ u его 
воспріемнпкамп троекратво обходитъ вокругъ ку- 

пѣлп при пЬніп: «елицы во Христа креститеся, во Христа обле- 
костеся». Хожденіе вокругъ купѣлп совершается въ знакъ тор- 
жества и радости Церкви и въ указаніе того, что христіанішъ 
яавѣчно соединяется со Христомъ.

Послѣдованіе таинства оканчивается чтсніемъ А п о с т о л а  
(Рим. VI, 3— 11), въ которомъ говорится о значеніи крещенія, о 
плодахъ, получаемыхъ въ этомъ таинствѣ, и обязанностяхъ, какія 
оно налагаетъ на васъ, и чтеніемъ пзъ Е в а н г е л і я  (Мат. XXVIII. 
1 6 — 20) объ установленіи таипства Іисусомъ Христомъ.

Примѣчаніе 1-е. Брѳщѳніѳ совершаѳмое м іряни- 
нонъ. Право совершать таннство крещенія прпнадлежить 
свящеввикамъ. Ho по нуждѣ, когда нѣтъ священника, ане- 
крещенный слабъ и можетъ умереть не дождавшись креще- 
яія, каждый мірявянъ иыѣетъ право, и даже должевъ, со- 
вершить надъ нимъ крещеніе посредствомъ троекратнаго по- 
гружевія его въ воду, и даже посредствомъ троекратнаго об- 
лпванія пли окропленія, съ произнесеніемъ словъ: <кре- 
щается рабъ Божій (и.чя) во имя Отца и Сыва и Святаго 
Духа, ныпѣ п присно и во вѣки вѣковъ, аминь». Такое 
дрещеніе вполаѣ дѣйотвительно; впослѣдствіп священникъ 
не повторяетъ его, a только довершаетъ выполненіемъ опу- 
щенныхъ молитвъ и обрядовъ и заппсываетъ въ церковныя 
книги.

Примѣчаніе 2 -е . Воспріенннки. Необходимыми лпца- 
ми при крещевін какъ взрослыхъ, такъ и младенцевъ быва- 
ютъ в о с п р і е м н и к и .  При крещееіи они служатъ свпдѣте- 
лями вѣры и обѣтовъ крещаемаго, a за младенцевъ и отвѣ- 
чаютъ вавсѣ вопросы. Послѣ крещенія опи прпнимаютъ ііово- 
крещеннаго на свое попеченіе и обязываются быть руково- 
дителями его въ христіанской жизви и заботиться объ его ре- 
лпгіозвомъ воспитавіи. Вслѣдствіе такпхъ обязавностей вос- 
пріемники входятъ въ духовпое родство съ воспринятымъ п 
■его родптелями; родство это называется д у х о в н ы ы ъ ,  кре^
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с т ны мъ ,  a они— к р е с т н ы м и  о тца ми  и матерями.  
Такъ какъ воспріемвики принимаютъ на себя важныя обя- 
занности по отношенію къ своимъ крсстныиъ дѣтяыъ, или 
къ к р е с т н и к а м ъ .  то, по закону Церкви, ови должны быть 
взрослые (воспріемнигь не невѣе 15, a воспріемнпца не ме- 
нѣе 13 лѣтъ), люди доброй иравственности, знающіе главное 
учевіе Православной Церкви и непреиѣнно православные. Люди 
другихъ христіанскихъ исповѣданій допусваются при крещевіи 
п о ч е т н ы м и  лицами,  но при этомъ требуется, чтобы при 
крещеніп лица мужеснаго пола воспріемникомъ, a при кре- 
щеніи лица женскаго пола— воспріемвицею были православ- 
ные. He позволяется быть воспріемвиками родителяиъ y сво- 
ихъ дѣтей, a также монахамъ и монахинямъ.

Чинъ омовенія и постриженія.

Бъ древности новокрещенные въ продолжевіе семи дней не 
снимали съ себя бѣлыхъ одеждъ, данныхъ при креіценіи, н не 
смывали мѣстъ, помазавныхъ св. мгромъ, п для того, чтобы не 
изгладилась на вихъ печать мѵра, носили вѣнцы или повязки. 
На осьыой день они првходили во храмъ, и здѣсь свящеиникъ раз- 
ііязывалъ поясъ одеждъ ихъ, снималъ повязки съ чела н омывалъ 
мѣста, помазанныя св. мѵромъ. Въ настоящее время омовеніе это 
совершается тотчасъ по прочтеніп Евангелія на крещеніи. Свачала 
священникъ молвтъ Бога о томъ, чтобы Онъ помогъ новокрещен- 
ному не осквернить духовной одежды нетлѣвія, данной въ кре- 
щеніи, и не варушить духоввой печати, подучевной имъвъмѵро- 
поиазаніи: затѣмъ онъ окропляетъ новокрещеннаго водою, напо- 
мпная ему, что онъ «оправдался, просвѣтился, освятился иомылся 
именемъ Іисуса Христа и Духомъ Бога нашего», и потомъ отп- 
раетъ губкою помазанныя св. мѵромъ частв тѣла, напомпная, что 
иовокрещевный «крестился, просвѣтился, мѵропомазался, освятился 
и омылся иыевемъ Пресвятой Троицы».

Непоередственно за омовевіемъ совершается чинъ пострпженія 
волосъ. У древвихъ іудеевъ былъ обычай постригать волосы и со- 
жіігать ихъ на жертвевникѣ въ знакъ полваго посвящевія себя 
Богу. Этотъ древвій обычай верешелъ и въ Христіавскую Церковь. 
'Христіаве пострпгаютъ волосы новокрещеенымъ въ зваиъ тогоу 
что онп, привявъ крещевіе, стали граждавами царства Божія ва
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землѣ и посвятили себя на слуиевіе Богу, которому дали обѣща- 
еіе отсѣкать отъ своей души грѣховвые помыслы и страсти. 
Свящеввикъ послѣ омовевія новокрещевваго ностригаетъ волосы 
его во имя Пресвятой Троицы съ молитвою, чтобы Господь помогъ 
ему поучаться въ законѣ Божіемъ и жить по этому закову.

Чинъ воцерновленія.

Приинвшій крещевіе имѣетъ право входить во храмъ, участво- 
вать во всѣхъ молитвахъ христіавъ и пріобщаться св. Таинъ. Пер- 
вый входъ новокрещевваго во храмъ совершается съ особевпымъ 
торжествомъ и называется в о ц е р к о в л е н і е м ъ  (введепіемъ въ 
общество христганъ). Свящвевикъ встрѣчаетъ еовокрещевнаго 
y дверей храма, беретъ его ва руки u, по совершевіи врестваго 
знамевія предъ красными вратами храна, говорптъ: «воцерковляется 
рабъ Божій (имя) во иия Отца и Сыва и Святаго Духа, нывѣ 
и присво и во вѣви вѣковъ, аиннь». Затѣмъ вводитъ (илп 
вноситъ) его въ самый храмъ со словами: «ввидетъ въ домъ Твой, 
тіоклонится ко храму святому Твоему». Оставовившись ва средивѣ 
храма, онъ опять повторяетъ слова воцврковлевія и прибав- 
ляетъ къ нимъ: «посредѣ церЕве воспоетъ Тя». Еще разъ произво- 
ситъ овъ слова воцерковлевія предъ царскпми вратами и, если 
вовокрещеввый мужескаго пола, то вводитъ (или ввоситъ) его въ 
алтарь, a если жевскаго пола, то подводитъ только къ царскимъ 
вратамъ, и при этомъ произноситъ молитву Сиыеова Богопріимца: 
«вывѣ отпущаеши раба Твоего...» Затѣмъ овъ передаетъ ново- 
крещевваго воспріемникамъ.

Такъ накъ въ вастоящее время крещевіе большею частью со- 
вершается надъ младевцами равьше сороковаго двя по ихъ рож- 
девіи, то чввъ воцерковлевія ихъ совершается въ сороковой девь, 
когда мать-родильвица привоситъ своего младенца во храмъ, чтобы 
представить его Господу и самой получить разрѣшевіе ва при- 
чащевіе св. Таивъ. Въ стариву родильвица въ этотъ дееь и сама 
пріобщалась св. Таинъ и въ первый разъ причащала своего мла- 
денца; пріобщевіе въ сорововой день младевца осталось въ обычаѣ 
до вастоящаго времеви.

Таивства крещевія и иѵропоназанія не повторяются.
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Чияъ присоединенія иновѣрдевъ къ Православной 
Церкви,

И вов ѣрц ы,  приеявшіе тапнство крещенія. но ве вринявшіе 
пра этомъ таинства мѵропомазаиія, присоединяются къ Православ- 
ной Церкви посредствомъ мѵропомазапія, соедивевнаго съ огла- 
гаеніемъ. Прпсоедиеяеиый исповѣдуетъ грѣхи свои предъ священ- 
никомъ, яо при этомъ не получаетъ разрѣшенія грѣховъ; затѣмъ 
въ прптворѣ храма (или y западныхъ дверей его, гдѣ нѣтъпри- 
твора) онъ отрекается отъ прсжвихъ своихъ заблуждевій въ вѣрѣ 
и исповѣдуетъ учевіе Православвой Церквп. Тогда свящевникъ 
вводитъ его во храмъ, говоря при этомъ: «вниди въ Церковь Бо- 
жію и отриви вея неправости и заблуждевія», Присоедпвяемый 
становится на колѣни посреди церкви предъ аналоемъ, па кото- 
ромъ лежатъ крестъ и Евангеліе, и выслушиваеті» молитву, въ- 
которой свящевнпкъ проситъ Господа, чтобы Овъ далъ прпсоеди- 
няемому нелицемѣрво, вевозвратно и нелестно соедцниться съ свя- 
юю, соборвою Дерковію. Послѣ этой молитвы присоедивяемый 
встветъ съ колѣвъ п даетъ клятвевное обѣщаніе: «Православную 
в РУ Д^лу п вевредпму до ковечяаго издыханія г в еРДо, при по- 
мощи Ьожіей, содержать и исповѣдать и должности ея (т. е. обя- 
занности, ею налагаемыя') исполвять», н въ удоотовѣревіе твер- 
дости своего обѣщавіл цѣлуетъ Евангеліе н крестъ · Послѣ произ- 
несенш присяги онъ опять становится ва колѣни. Тогда священ- 
никъ произноситъ надъ впмъ разрѣшительную м о лятву, помазы- 
ваетъ его св. мѵромъ и возлагаетъ ва вего крестъ. Првсоединеніе 
оканчивается еятеніею, въ которой помпваются воснріемвики при- 
соедивяемаго, и отпустомъ.

Если прпсоединяемый къ Православвой Цервви #яовѣрецъ при- 
вялъ таввство мѵропомазавія въ своей Церкви, то онт· присоеди- 
няется ве мѵропомазаыіемъ, a возложевіемъ р у к  и священвика.

Чинъ мѵропомазанія царей при вѣнчаніи ихФ на царство.

Священвое помазавіе царей есть свящевнодѣйствів·, въ которомъ 
сообщается имъ благодать Св. Духа для утвержденія ихъ въ вы- 
полненіи высшаго служенія наземлѣ. Состоигь ово И зъ чива вѣв-  
ча н ія ,  ипачекоронац і и ,  и чииа мѵ роп ома за й і я· У васъ.въ 

оссіи чинъ этомъ совершается въ Московскомъ У сп е 0 ско м ъ  соборѣ.
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Чаиопослѣдованіе начинается молебномъ о здравіи Ихъ И м ііе - 

ра т о р с к и х ъ  В е л п ч е с т в ъ , за которымъ слЬдуетъ служба часовъ. Во 
время служеиія часовъ прииосятся въ храмъ царскія регаліи (пор- 
фира, корона, скипетръ и держава). Епископы въ полиомъ обла- 
ченіи встрѣчаютъ ихъ кажденіемъ и окропленіемъ святою водою, 
и остаются нри входѣ во храмъ для встрѣчи Ихъ Им п е р а т о р с к и х ъ  
В е л ііч е с т в ъ . При вступленіи же въ соборъ Им п е р а т о р а  и И м п е - 
р а т р іщ ы , одинъ ыитрополитъ цривѣтствуетъ Ихъ и даетъ имъ ц ѣ -  
ловать крестъ, a другой митронолитъ окропляетъ ихъ святой во- 
дою. Ихъ іім п е р а т о р с к ія  Ве л и ч е с т в а  идутъ во храмъ въ предше- 
ствіп епископовъ^ дѣлаютъ земной поклонъ предъ царскими вра- 
тами, прикладываются къ мѣстнымъ иковамъ и, взойдя на тронъ. 
садятся на приготовленные для ІІихъ престолы (сѣдалища) посреди 
це-ркви, a епископы становятся ио обѣимъ сторонамъ отъ трона 
къ царскимъ вратамъ. Вовремя этого входа поется псаломъ (100-й): 

милость il судъ воспою Тебѣ, Господи...» Когда Ихъ ВЕлачв- 
с т в а  сядутъ на престолы, первенствующій митрополитъ входитъ на 
амвовъ царскаго трона и спрашиваетъ y Г осударя  о Е го исповѣда- 
ніи. И з ш е р а т о р ъ  въ отвѣтъ на это читаетъ вслухъ символъ вѣры.

Послѣ всенароднаго исповѣданія 
вѣры цареыъ начинается ч и и ъ в ѣ н- 
ч a е і я, ипаче к ο р о н о в a и і я. По- 
слѣ пѣнія «Царю небеспый...» произ- 
носптся великая ектевія, съ присоедіі- 
невіемъ прошеній о благословеипомъ 
царствованіи; затѣмъ иоются «Bon, 
Господь...» и тропарь Снаси, г 0_ 
споди, люди Твоя»... и читаются 
пареміп, Апостолъ и Еваигеліе. ][а. 
ремія (Ис. XL1X, 13— 19) говоритъ 
о покровѣ Божіемъ вадъ Царемъ. 
Апостолъ (Рим. XIII, 1— 7)— о пови- 
новеніи царямъ, Евангеліе (Ыат. Ххц, 
15— 22)— о подати кесарю. По про- 
чтеніи Евангелія И м п е ра то ръ  обла- 
чается въ порфиру (пурщровую  
одежду) и цѣпь ордена св. апостола 
Авдрея ІІервозваниаго, которыя ц0д. 

воситъ митрополитъ. При этомъ облаченіи митротшнтъ говоритъ. 
«во имя Отца и Сына и Святаго Духа». По облаченіи въ норфИру
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Им п ера то ръ  иреклонлетъ голову; тогда митрополитъ осѣняетъ Его 
поверхъ главы крестнымъ звамевіемъ, крестообразно возлагаегь 
руки на главу Его и молитъ, чтобы «Господь помазалъ Царя елеемъ 
радовавія, одѣлъ Его силою, валожилъ ва главу Его вѣвецъ 
отъ камене чества, даровалъ Ему долготу дией, далъ въ десницу 
Его скипегръ сиасеяія, носадплъ Его на престолъ правды, сохра- 
вплъ Его подъ своимъ іюкровомъ п укрѣпилъ Его царство». Послѣ 
этой молитвы Г осударі» беретъ съ подушки, 
подвесеішой Еыу мптрополитомъ, в ѣн е цъ  
в возлагаетъ его ва свою главу, прпчемъ 
мвтрополитъ говоритъ: «во имя Отца и Сына 
и Святаго Духа>. По возложеніи Г осуда- 
рем ъ  на себя вѣвца, мптрополитъ объясняеть 
зваченіе к о р о в о в а н і я :  *виднмоесіе и ве- 
іцествевное главы Твоея украшевіе явный 
образъ есть, яко Тебе, Главу Всероесійскаго 
престола, вѣнчаеть яевидимо Царь славы 
Хрпстосъ»... Потомъ Г осударь беретъ съ подувші., под- ^
весевиой митрополитомъ, въ правую руку с к и п е т р ъ  
(тростъ\п\\ жезлг) ,  a въ лѣвую руку—д е р ж а в у  (не- ж

большогі шаръ— ситолъ подвласт- Ѣ
ной областп) Ί причемъ митрополить і|
пропзноситъ; «во имя Отца п Сыяа и |1
Святаго Духа». Тогда митрополитъ го- I l
ворнтъ Царю о значеніп скииетра п т
державы: «Богомъ вѣвчанный, Бо- П
гомъ дароваввый, Богомъ преулра- 
шенвый. Благочестпвѣйшій, Самодер- 
жаввѣйшій, Великій Государь Импе- 11
раторъ Всероссійскій! Пріими ски-
тіетръ и державу, еже есть видн- И

ыый образъ давнаго Тебѣ отъ Всевышняго вадъ людьми 
своими самодержавія къ управлевію ихъ и къ устроенію 
всякаго желаемаго имъ благополучія ». Прпнявъ царскія ре- 
галіи, И и п е р а т о р ъ  садится на престолъ и, положивъ ски- 
петръ н державу ва подувіки, поданвыя Ему савовшіка- 
ми, призываетъ Г осударыню  Им п е р а т р и ц у . Е я  В ел п ч е с т в о  встаетъ 
съ своего престола ставовится ва колѣни передъ Г о суд а рем ъ  
И м п ера то ро м ъ . И м п ера то ръ  свимаетъ съ себя корову. врнкасается 
е ъ  головѣ И и ііе р а т р и ц ы  il потомъ воэлагаетъ корову ва себя, a
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яа Им ііе р а т р и ц у  возлагаетъ мевыпую корову, поднесевеую Ему 
сановникомъ. Послѣ коронованія И м п е р а т р и ц ы  на Нее возлагается 

порфира съ цѣпью ордена св. Андрея Первозваннаго. 
и Оеа садится иа свой престолъ. Тогда діаковъ воз- 

іглашаетъ многолѣтіе Ихъ И м п ера то рс вп м ъ  Ве л и ч е - 
с т в а м ъ  (какъ бываетъ на царскихъ часахъ). ГІослѣ 
ывоголѣтія Г осударь ставовится на колѣни и вслухъ 

произносигь молитву, въ которой проситъ Госиода: «настави мя 
въ дѣлѣ, на неже (на которое)  послалъ мя есн, вра- 
зуми и направи мл въ велпкомъ служеніи семь». Чивъ 
ворововавіяокавчиваетсямолптвою, пропзяосимою мптро- 
иолитомъ, съ  колѣнопреклвненіемъ всѣхъ врисутствую- 
щихъ и пѣвіемъ нѣсви: «Тебе Бога хвалиыъ...» Вслѣдъ 
за этою пѣсвію ваппнается литургія.

Во время литургіи совершается чивъ мѵропома-  
з а н і я .  И м п е ра то ръ  нри яачалѣ служ бы  спим аетъ съ  
себя корову. По прочтеяіи Еваягелія оно подвосится къ 
Ихъ В е л и ч е с т в а м ъ  для цѣловавія. По окончавіи пѣнія 
лричастна И м п ера то ръ  передаетъ сановнику свои» шпагу 
h подходвтъ въ порфирѣ къ царсвимъ вратамъ, кото- 
рыя въ это время открываютсл; a И м п е р а т р и ц а , вдя 
за Нимъ, остававливается между престоломъ и пред- 
алтарвымъ амвовомъ.

Изъ алтаря выходятъ двамптрополита. Первенствую- 
іцій митрополотъ помазываетъ Г осуд аря  св . мѵромъ на 
челѣ, очахъ, воздряхъ, устахъ, ушахъ, ва груди и ва 
рукахъ съ обѣихъ сторовъ, говоря при каждомъ пома- 
завіп: «печать дара Духа Святаго»; другой митрололитъ 
отираетъ хлолчатою бумагой мѵропомазавяыя иѣста.Прн- 
вявъ священвое помазаніе, Г осударь  отходитъ и стано- 
вится съ правой стороны царскихъ рратъ противъ мѣст- 
вой вковы Сваснтеля. Тогда подходитъ къ царскимъ 
вратамъ Г о суд а ры вя  И м ііе р а т р и ц а . ІІервевствующій 

митрополитъ помазываетъ Ее святымъ мѵромъ только ва челѣ, 
съ произвесеніемъ словъ: «печать дара Духа Святаго», a дру- 
гой митрополвтъ отираетъ хлопчатою бумагою мѣсто помазавія. 
Прпвявъ мѵропомазавіе, Им п е р а т р и ц а  отходнгь и ставовится по 
лѣвую сторову царскихъ вратъ противъ мѣствой пковы Бого- 
матери.
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По окончаніи муропомазаеія Ихъ Ве л и ч е с т в а  пріобщаются овя- 
тыхъ Христовыхъ Таянъ. Для этого митрополптъ вводитъ Иыне- 
РАТОРА чрезъ царскія врата въ алтарь и здѣсь, y престола, прі- 
общаетъ Его св. Таинъ, какъ помазаннпка Божія и верховнаго 
покровителя христіавской церкви, ио чину священнослужите- 
лей, то-есть даетъ Ему въ руки часть Тѣла Христова и потомъ 
преподаетъ Еиу изъ чаши Кровь Христову. Им п е р а т р щ а  же прі- 
общается св. Таивъ y царскихъ вратъ обыкновеннымъ порядкомъ. 
По причащеніи Ихъ И м п е р а то р с к ія  Ве л и ч е с т в а  садятся ва свои 
престолы и здѣсь, по прочтеніи благодарственііыхъ молитвъ п воз- 
глашеніи многолѣтія. принимаютъ всеподданнѣйшія поздравленія 
отъ духовныхъ U свѣтскихъ- особъ съ благополучнымъ соверше- 
віемъ Еорововавія и свящевнаго мгропомазанія.

Лослѣдованіе освященія храма.

Храмъ есть видимый образъ духовваго тѣла, вазываемаго Цер- 
ковью Христовою, Глава котораго есть Христосъ, a члены— вѣ- 
руюіціе во Христа. Потому какъ каждый человѣкъ вступаетъ въ 
Церковь чрезъ привятіе таивствъ крещенія и мгропомазанія, такъ 
и каждый новый храмъ становится домомъ Божіимъ для раздая- 
вія въ вемъ благодатвыхъ даровъ Св. Духа только послѣ освяще- 
вія его посредствомъ священнодѣйствій, похожихъ ва свяіценио- 
дѣйствія таинствъ крещевія и мѵропомазавія.

Чинъ на основаніе храма.
Чивъ зтотъ совершается при основаніи храма и состоптъ нзъ 

положевія основнаго камня, который называстся закладкою. Епи- 
скопъ или уполвомоченвый имъ свящеввикъ приходитъ со крестомъ 
и иковами б ъ  ыѣсту заоадки. Служба начинается молебвомъ съ 
водосвятіемъ; потомъ при пѣвіи тропарей лицу, въ честь котораго 
созидаехся храмъ, вастоятель (еписконъ или свящепвикъ) кадитъ 
около основавій зданія и ироизвоситъ ыолптву, въ которой про- 
снтъ, чтобы «Господь сохраввлъ дѣлателей храма невредимьши о 
освовавія его везыблемыми, и чтобы помогъ совершить ( построить)  
домъ во славу Божію». Послѣ этой молитвы ооъ беретъ четырех- 
угольный камень, ва которомъ высѣчевъ крестъ, a подъ кре- 
стомъ мѣсто для святыхъ мощей, окропляетъ камевь святою во- 
дой и , совершивъ имъ знамевіе креста. полагаетъ его въ осво- 
ваніе зданія, со словаыи: «основа и (его) Вышвій, Боіъ посреди
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его и неподвижится, поможетъ ему Богъ утро за утро». На ка- 
ыень іюлагается металляческая доска съ иадписью, въ которой 
указано. въ честь кого основаиъ храмъ, и допменовавы: Г осударь 
И м ііе р а т о р ъ , мѣстный епископъ и храмоздатели, строющіе храмъ 
ва свое иждивевіе, a если положевы мощи какого-либо святаго, 
то указаво и его имя.

Заложивъ о с н о в а н і е  храма, еастоятель водружаетъ (сша- 
вшт ) деревявный крестъ на томъ мѣстѣ, гдѣ будетъ находиться 
престодъ, съ молитвою, чтобы «Господь благословилъ и освятилъ 
мѣсто сіе силою и дѣйствіеыъ честнаго и животворящаго древа 
креста». На крестѣ тоже дѣлается надпись съ указавіемъ: во чье 
имя освяіценъ ирестолъ, при державѣ какого Г осударл  и по бла- 
гословенію какого епископа, a также въ какіе годъ, ыѣсяцъ и 
число основавъ храмъ.

Чинъ освященія храма.
Наканунѣ освящевія въ ыовосоздаввомъ храыѣ совершается 

всенощвое бдѣніе иредъ алтаремъ, при закрытыхъ царскихъ вра- 
тахъ.

Самое освященіе храма бываетъ различио, смотря ііо тому, 
кто освящаетъ его: епископъ или свящеввикъ, уполиомоченный 
еішскоиомъ.

Чинъ освдщенія храиа ѳпнскояомъ. Для освящеііія храма 
дѣлаются слѣдующія ириготовленія: предъ царскими вратами ва 
столѣ, иокрытомь скатертью, полагаюгся: Евангеліе, крестъ, св. 
сосуды, лжица, копіе, пелевы, воздухн, одежды на престолъ u шер- 
твевникъ, веревка (итуръ) для скрѣилевія престола u гвоздья; 
вокругъ этого стола ставятся четыре подсвѣчиика. Въ алтарѣ y 
горняго мѣста на особомъ столѣ поставляются: св. мѵро. розовая 
вода, стручецъ для помазавія мѵромъ, кропило и вамни.— Предъ 
мѣствымъ образомъ Спасителя ва аналоѣ иолагаются св. ыощи, 
понрытыя ва диокосѣ звѣздицей и воздухомъ.

Въ день освяіценія св. мощи перевосятси изъ новосозданваго 
храма въ ближайшую церковь u тамъ полагаются на престолъ. 
Если жѳ по близости нѣтъ храма, то мощи остаются въ новосо- 
зданвомъ храмѣ y образа Сиасителя.

Чинъ освящеыія вачииаегся молебномъ сь водосвятіемъ, на 
оковчанііі котораго свящепнослужащіе облачаются во всѣ одежды, 
вадѣваютъ поверхъ з а п о п ы  (широкіе и длинные передники, под- 
вязанвые около шеи, иодъ ыышками и ио ноясу), затѣмъ вносятъ
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столъ съ церковными вещамп въ алтарь, и царскія врата затво- 
ряются.

По закрытіи царсквхъ вратъ и выходѣ изъ алтаря всѣхъ по- 
стороннихъ, совершается у т в е р ж д е н і е  пр есто ла :  евископъ 
окропляетъ святой водой столпы престола, потомъ вливаетъ въ 
отверстія, сдѣлаяныя въ пихъ для гвоздей, растопленный в о с к о -  
и a с т и х ъ (воскъ, соедпненный съ благовонныыи вязкими веще- 
ствами, ладономъ и бѣлою сѣрой), и окропляетъ верхнюю доску 
престола, гвоздья и камни. Послѣ этого священнпки кладутъ доску 
на столпы и заколачиваютъ гвоздья камвями. Во время означен- 
ныхъ дѣйствій поются псалмы (144 и 22). По утвержденіи пре- 
стола царскія врата отворяются, и епископъ съ колѣпопревлоне- 
яіемъ произноеитъ молнтву, въ которой проситъ, чтобы Господь 
ниспослалъ Св. Духа u освятидъ храмъ и жертвенникъ (т. е. 
прсстолъ). Послѣ молитвы епископъ входитъ въ алтарь, и цар- 
скія врата снова затворяются.

Тогда начинается омовеніе престола. Епископъ врестообраз- 
но натираетъ престолъ мыломъ и воэлпваетъ на него теплую воду, 
освященную молитвою: затѣмъ священннЕИ берутъ платы и вы- 
тираютъ престолъ (при иѣніи псалма 83). По омовепіп престола 
епископъ беретъ красвое вино, смѣшанное съ розовою водою, вре- 
стообразно возливаетъ его на престолъ u этою смѣсью натпраетъ 
верхнюю доску престола, иричемъ епискоиу поыогаютъ священ- 
ники. Тѣмъ же ввномъ еписвопъ окропляетъ и приготовленный 
для храма автимивсъ. Свящевниви берутъ губви, окропленвыя св. 
водою, и вытираютъ престолъ. Омовеніе престола увазываетъ на 
его высокое значевіе. Теплая вода служигь сиыволомъ благодати 
Св. Духа, согрѣвающей сердца вѣрующихъ, розовое масло напо- 
минаетъ о драгоцѣвномъ мѵрѣ, принесенномъ жевщииами иа по- 
гребеніе Христа, a красное вино указываетъ ва Кровь Христову, 
пролитую для наиіего спасевія.

Послѣ омовенія престола еписвопъ помазуетъ св. мѵромъ 
верхнюю доску и столпы, a также и антпминсъ, для пего прнго- 
товленный (послѣ чего поютъ 132 псаломъ). Затѣмъ совершается 
о бл ач е н і е  престола: ва него вадѣваютъ сначала бѣлую одежду 
и крестообразно обвязываютъ ее (по престолу) шнуромъ (при пѣ- 
ніи 131 псалма); на первую одежду надѣваютъ вторую, блестя- 
щѵю, которая называется индитіей, и полагаютъна престолъ или- 
товъ, a въ илитовъ— автнминсъ. Всѣ эти вещи возлагаются послѣ 
овропленія вхъ водою, при пѣвіи псалма (92). Тавъ оканчивается
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освнщеніе престола, послѣ чего еппскопъ и священники снимаютъ 
запоны, и царскія врата отворяются.

Епископъ приступаетъ тогда къ освященію храма. Въ нредше- 
ствіи свѣтильниковъ при пѣніи псалма (25) онъ обходитъ съкаж- 
деніемъ весь храмъ; за нимъ идутъ два священнпка: одинъ 
окропляетъ стѣиы св. водою, a другой помазываетъ св. мѵромъ 
надъ горнимъ мѣстомъ, надъ западными дверями и стѣны южную 
и сѣвервую, вадъ дверяии или оннами. Возвратясь въ алтарь 
послѣ обхожденія храма, епаскопъ зажигаетъ на горнемъ ыѣстѣ 
свѣтпльникъ; отъ этого свѣтильника берется свѣтъ, которымъ за- 
иигаются прочіе свѣтильники храма.

■ Освятивъ храмъ, епископъ съ врестнымъ ходомъ, при пѣніи 
тропарей въ честь мучениковъ, идетъ въ сосѣдній храмъ за св. 
мощами. Здѣсь, подойдя къ престолу, на которомъ положены мо- 
щи, онъ съ колѣнопреклоневіемъ молитъ, чтобы Господь по мо- 
лнтвамъ св. мучениковъ далъ намъ часть и наслѣдіе съ ними; 
затѣмъ надитъ св. мощи, беретъ дискосъ съ ними на свою главу, 
съ крестнымъ ходомъ возвращается къ новосозданному храму и 
обходитъ его съ пѣніемъ тропарей о созданіи и утвержденіи Церкви 
Спасіітелемъ, причемъ окропляетъ св. водою наружныя стѣвы 
храма. Затѣмъ онъ останавлпвается нредъ западными дверями, по- 
лагаетъ дискосъ съ св. моіцаміі на аналой и благословляетъ сослу- 
жащихъ. Тогда пѣвчіе входятъ въ храмъ, и двери за нпми затво- 
ряются. Крестный ходъ вокругъ храма служитъ знакоыъ иосвя 
іценія зтого здаиія Богу вавѣчно.

Прпмѣтніе. Если св. иощц находились не въ близлежа- 
щемъ, a въ новосоздавномъ храмѣ, то епискоиъ, пзявъ ихъ 
на голову при пѣніи тропарей въ честь мучениковъ и послѣ 
произнесевія молитвы, совершаетъ вресгыый ходъ около храііа. 
Есіи крестнаго хода вокругъ храма совершить нельзя, то 
епископъ, взявъ св. мощи, иолагаетъ ихъ на аыалой яредъ 
западными дверями храма пли предъ завѣсою, гіа время 
устроенною вмѣсто этихъ дверей.

Стоя предъ закрытыми дверями храма, енископъ возглашаетъ: 
«возьмите врата, князи, вашя, п возьмитеся врата вѣчная, ивни- 
детъ Царь славы?» Пѣвчіе, стоящіево храмѣ, въ отвѣтъ на воз- 
гласъ поютъ: «Кто есть сей Царь славы?» Во время пѣнія этихъ 
словъ, епископъ совершаетъ кажденіе предъ моіцаші. Затѣыъ онъ 
во второй разъ возглашаетъ: «возьмите врата, князи, вашя. и 
возмитеся врата вѣчвая, и ввпдетъ Царь славы»; нѣвчіе нзъ храма



оііять отвѣчаютъ па возгласъ: «Кто есть сей Царь славы?» Тогда 
еппскопъ произвосптъ молитву, въ которой нросигь. чтобы «Го- 
сподь утвердилъ новосозданный храмъ непоколебимымъ до сконча- 
вія вѣка», нотомъ беретъ дискосъ со св. мощами и. совершая ииъ 
крестъ предъ вратами храма, ироизноситъ: «Господь силъ, Той 
есть Царь славы». Возгласъ епископа повторяютъ пѣвчіе. стоящіе 
во храмѣ. Ири этомъ пѣвіи западныя врата отворяются, и епи- 
скопъ съ крестнымъ ходомъ входитъ во храмъ, неся дискосъ съ 
мощами ва головѣ, поставляегь св. мощи на престолъ, потомъ 
нолазываетъ св. мѵромъ частицу мощей, кладетъ ее въ ящичекъ 
п заливаегь воскомастихомъ, a свяіцевннкъ, принявъ отъ него 
ящичекъ, закрываетъ его и иолагаетъ подъ престолъ въ среднеыъ 
столпѣ; другую частицу св. мощей епископъ влагаетъ въ анти- 
минсъ. также помазаві, ихъ предварительпо св. мѵромъ. По по- 
ложеніи св. мощсй пронзносится молитва о создателяхъ храма и 
оываетъ отпустъ освященіл храма. послѣ котораго совершаются 
службы часовъ и литургш.

Чннъ освященія храиа священниквиъ. Особенности освя- 
щенія храма священникомъ состоятъ въ томъ, что: 1) въ ново- 
зданвомъ хранѣ предъ иконою Спасителя на аналоѣ ставится дис- 
косъ не со ce. мощамп, a съ ангпминсомъ, который предвари- 
тельно освященъ еппскопомъ и въ который вложены св. мощи- 
2) при утвержденіи престола поются положенвые псалмы, но мо- 
литва ве произиосится, таяъ какъ она произнесена епископомъ 
при освященіи антиминса· 3) при омовеніи престола онъ не омы- 
вается краснымъ виномъ съ розовою водою, и послѣ этого ые по- 
мазмвается св. мѵромі., такъ какъ озааченныя дѣйствія совершены 
епископомъ надъ антпминсомъ; 4) престолъ обвязывается шну- 
ромь не крестообразно, a просто; 5) стѣны храма не помазы- 
ваются св. мгромъ; 6) обхожденіе вокругъ храма совершается съ 
автимивсомъ и 7) св. мощи подъ престоломъ не полагаются.

Чинъ исповѣданія.

Когда христіанинъ послѣ крещевія впадаетъ въ грѣхъ, овъ 
нарушаетъ этпмъ обѣты, данные при крещеніи, отлучаегь себя 
отъ Цервви и теряетъ право пріобщаться святыхъ таинъ. Ho y 
него остается возможность снова очиститься отъ грѣховъ и полу- 
чить опасеніе, именно: Іисусъ Хрпстосъ далъ ученикамъ своимъ 
право прощать грѣхи кающимся п снова присоединять ихъ къ
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своей Церкви· апостолы передали это право своимъ преемвикамъ— 
епископамъ. a тѣ уполномочилн священеиковъ выслушивать рас- 
каяеіе вѣруюшпхъ и разрѣшать имъ грѣхи именемъ Іисуса Хри- 
ста, если увидятъ, что раскаяніе ихъ искренно и твердо. Такъ 
разрѣшеыіе грѣховъ сообшается въ таинствѣ покаявія, которое по- 
тоыу иазывается в т о р ы м ъ  к р е щ е н і е м ъ  и к р е і ц ен і ем ъ 
с ле з ам п ,  a богослтженіе, при которомъ оно совершается. назы- 
вается ч и н о м ъ и с п о в ѣ д а н і я .

Покаяніе есть таішство, въ которомъ христіанинъ, исповѣдую- 
щій грѣхи свои предъ всею Церковью илы ея предстоятелемъ и 
просящій прощенія, нолучаетъ разрѣшевіе грѣховъ отъ священнина 
и тогда же певидимо разрѣшается отъ ннхъ самимъ Іисусомъ 
Христомъ. Поэтому священнодѣйствіе таивства покаянія состоитъ: 
изъ молптвъ о прощевіи грѣховъ, исповѣди ихъ вредъ священ- 
никомъ и разрѣшенія ихъ именеиъ Іисуса Христа.

По прочтевіи начальныхъ молитвъ, покаянныхъ тропарей, по- 
каяннаго псалма іі молитвъ о дарованіи прощенія грѣховъ. каю- 
щійся исповѣдуетъ (разсказываетг)  предъ иковою Спасителя 
свои грѣхи свящевиику, вичего ве скрывая и никакпми изви- 
неніякв ые уменьшая впны своей, a затѣмъ проситъ прощенія и 
разрѣшенія. Послѣ псповѣди онъ ставовится ва колѣни и прекло- 
Бяегь голову. Тогда свящевникъ молится, чтобы Господь простилъ 
грѣхи кающемуся и присоедпнилъ его къ своей святой Церкви. по- 
врываетъ его голову епитрахилью, въ звакъ того, что по благо- 
датп Божіей пмѣетъ власть лрощать грѣхи именемъ Іисуса Хри- 
ста, благословляетъ кающагося и при этомъ произноситъ слова 
разрѣшевія грѣховъ: «Господь п Богъ натъ Іисусъ Христосъ бла- 
годатію и щедротами своего чоловѣколюбія да проститъ ти (тебѣ), 
чадо, вся согрѣшевія твоя: и азъ, ведостойвый іерей, властію Его 
мвѣ даввою. прощаю п разрѣшаю тя отъ всѣхъ грѣховъ твоихъ, 
во имя Отца и Оына и Святаго Духа, амонь». Ири этихъ сло- 
вахъ благодать Св. Духа нисходитъ въ душу кающагося и очи- 
щаетъ ее отъ грѣховъ, такъ что онъ по благодати Бояіей выхо- 
дитъ отъ священника чистымъ и святымъ человѣкомъ.

Такъ какъ разрѣшеніе грѣховъ иолучаетъ только тотъ, кто 
истпнно въ вихъ раскаявается, глубоко сожалѣетъ, что совер- 
шилъ ихъ, и твердо рѣшился отъ нихъ воздерживаться, a къ та- 
кому раскаявію нужво приготовиться,— то до прпступленія къ 
таинству покаявія назвачается время для приготовленія аъ нему. 
Приготовлевіе это иазывается г о в ѣ н і е м ъ .  Во время говѣвья



хрвстіавивъ, отстранлясь отъ земныхъ занятій, посвящаетъ себя 
иосту, молвтвѣ, разыышлевію о своей душѣ, и для этого уедв- 
няется и удаляется отъ всякихъ развлечевій и удовольствій. Иро- 
долхительность говѣнья зависитъ отъ того, на сколько временв 
человѣкъ можетъ освободить себя отъ свовхъ швтейскихъ обязав- 
ностей.

Свящевввкъ, привимающій исиовѣдь кающагося, входитъ съ 
нимъ въ тѣсную душевную связь и, слѣдовательно, въ близкое род- 
ство,a потоыу нааываетсядуховввкомъ или д у х о в н ы м ъ  от- 
цемъ кающагося; послѣдній же— д у х о в н ы м ъ  его сыі і оыъ . 
Духоввикъ не только выслушяваетъ всповѣдь грѣшника и судитъ 
о состояніи души его: онъ, какъ врачъ, старается у^нать душев- 
ную болѣзнь, показываетъ безпечыому грѣшвику важность и глу- 
бину его грѣховъ, a того, кто отчаявается въ своемъ исправле- 
еіи и спасеніи, поддерашваетъ и ободряетъ надеждою на милость 
Божію. Звачитъ, чѣмъ лучше духовнинъ знаетъ своихъ духовеыхъ 
дѣтей, чѣмъ дольше слѣдитъ за нхъ душею, тѣмъ полезнѣе для 
нихъ— его совѣты и наставленія. Оттого существуетъ правило 
не переиѣнять духоввика безъ крайней необходимости.

Иеогда случается,что духовникъ разрѣшаетъ грѣхи подъ усло- 
віемъ,что кающійся выполвитъ пазначенное еыу правило, Еакое- 
либо заирещеніе и повелѣніе, которое называется енитиміею. Ду- 
ховникъ налагаетъ на кающагося епитимію для того, чтобы или 
помочь ену удержаться отъ грѣховвой привычки, или уничтожить 
его безпечвость о своемъ исиравлевіи, влв успоковть совѣсть его( 
смув<еввую грѣхомъ, и нв допустить его до отчаявія. Евитимія, 
налохеввая одввмъ духовникомъ, ве можетъ быть свята другииъ, 
за исключевіемъ случая овасвой болѣзвв кающагося или смерги 
самого духоввша.

Совершѳніе таинства священства.
Свшценство есть тавнство, въ которомъ праввльно избрав- 

ный, при рукоположенів епвскопа, получаетъ благодать Святаго 
Духа и цоставляется ва то, чтобы совершать тапвства в пасти 
стадо Христово, т. е. управлять хрвстіавскою Церковью. Такъ 
какъ благодать Святаго Духа сообщается въ этомъ таинствѣ чрезъ 
возложевіе рукъ святителя, то и самое совершевіе таивства на- 
зывается хвротовіею, то-есть руковоложеніемъ. Хиротонія 
еовершается одвнаково для всѣхъ степевей священства,епискоііской,
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иресвитерской и діаковской, отличаясь почти только тѣмъ, что со- 
вершается въ разное время литургіи. Чияъ посвящееія состоитъ 
изъ приведенія лица, избраннаго на священеую степень, обхожде- 
яія его вокругъ престола, молитвы посвящеяія съ рукоположееіемъ 
и облаченія въ священныя одежды.

Руноположеніе во діанона.

Такъ какъ діаконъ не совершаетъ таияства причащенія, a 
только служитъ при его совершеяіи, то посвященіе его ва литур- 
гіи совершается послѣ освящевія св. даровъ. Избирасмаго во діа- 
кова ведутъ два ипподіакона со средины храма къ епископу, воз- 
сѣдающему въ это время на каѳедрѣ съ лѣвой стороны престола, 
a діаковы произвосятъ: «повели (прикажи), повелите, повели, 
преосвящевяѣйшій владыко». Первое «повели» относится къ ва- 
роду, второе къ клиру, a третье къ епископу. Эти возгласы ука- 
зываютъ, что въ древеости вародъ и влиръ вмѣстѣ съ епископомъ 
участвовали въ избраніи лицъ ва свящееныя должвости. Нововз- 
браввый, который вазывается ставлевникомъ, поклоняется до 
зенли еписнопу и вривимаетъ отъ него благословленіе. Затѣмъ діа- 
еовы  трижды обводятъ его вокругъ престола, въ звакъ того, что 
онъ даетъ обѣгь навсегда посвятить себя служевію Церкви. При 
обходѣ вокругъ престола, ставленникъ цѣлуетъ его углы, въ знакъ 
благоговѣвія къ престолу Божію, и послѣ каждаго обхождевія дѣ- 
лаетъ земной покловъ епископу, цѣлуетъ его руку п палиду, въ 
звакъ своего подчиневія его власти. Во время этого обхожденія 
престола поются священныя пѣсни: «Святіи мучевицы. иже добрѣ 
страдавше и вѣвчавшеся, молитеся ко Господу спастися душамъ 
вашимъ».— «Слава Тебѣ, Христе Боже, апостоловъ похвало и му- 
чениковъ веселіе, ихже проповѣдь Троица Единосущвая».—  «Исаіе 
ликуй! Дѣва имѣ во чревѣ и роди Сына Ёммануила, Бога же и 
человѣка, востокъ имя Ему; Его же величающе, Дѣву ублажаемъ**). 
Послѣ обхожденій престола рукополагаемый во діакона становится 
предъ нимъ ва одно правое колѣво, такъ какъ онъ привимаетъ 
на себя веполное священнослуженіе, и полагаетъ руки и чело 
на престолъ, въ звакъ посвящевія Богу всѣхъ силъ своихъ. Тогда 
епископъ,вставъ съ каѳедры,покрываетъ голову ставленника краями

*3 Этими пѣснопѣніяыи указывается, что посвященвый долженъ въ своей
з с и з н іі  и исполненіи своего дѣла слѣдовать прпмѣру мучениковт», что проиовѣдью 
его долхно служить ученіе о Пресвяіоіі Троицѣ п что основаніемъ Церкви и 
священства послужило воплощеніе Сыаа Божіа огь Дѣвы.
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омофора, благословляеіъ его, возлагаетъ руку на его голову 
и произвоситъ молитву рукоположевін: «Божественная благодать 
« всегда немощная (слибое) врачующая и оскудѣвающая (недосма- 
«ющее)  восполвяющая, проручествуетъ (переходитъ чрезъ руки)  
« благоговѣйнаго иподіакона сего водіакова; иомолимся убо (итакъ)  
«о немъ, да пріидетъ на него благодать Всесвятаго Духа». Сослу- 
жащіе въ алтарѣ трижды поютъ: «Господи помилуй», a пѣвцы: 
«киріе елеисонъ» (Господи помилуй , по гречески). Эта молитва 
поется пѣвчими по гречески въ звакъ того, что наша русская Цер- 
ковь приняла рукоположеніе свящевства отъ греческой и до сихь 
поръ сохраняетъ связь съ нею. Во время молитвы рукоположевія 
посвящаемый получаетъ благодать Святаго Духа, ноставляющую 
его на священную степень. Послѣ рукопиложенія епископъ пере- 
даетъ новопоставлевному діакову одсжды и вещи его звавія: орарь, 
поручи и рипиду, произнося «аксіосъ (что съ гречесваго звачитъ 
достоинъ)»· то же повторяютъ и пѣвцы отъ лица народа и кли- 
ра. Привявъ рипиду, новопоставленвый діаковъ ставовится съ лѣ- 
вой сторовы престола и вѣетъ ею надъ дарами, вапоминая себѣ 
при этомъ, что овъ долженъ служить при престолѣ Божіемъ съ 
такимъ же благоговѣніемъ, съ какимъ предстоятъ ему св. ангелы. 
За тою же литургіею новопоставлевный діаковъ цріобщается свя- 
тыхъ Таивъ и произвоситъ благодарствеввую ентевію ири окон- 
чавіи лптургіи.

Рукоположеніе во пресвитера.

Діакова, рукополагаемаго во свящеввика, діаковы приводятъ· 
со средивы церкви къ епискову по оковчавіи херуввмской пѣсви, 
чтобы рукополагаемый могъ послѣ своего рукоположевія участво- 
вать въ совершевіи таивства причащенія. Вокругъ престола обво- 
дитъ его священвикъ. Предъ престоломъ ставлеввикъ ставовится 
на оба колѣва, въ звакъ того, что вринимаетъ ва себя большее 
служевіе Церкви и для того получаетъ высшій даръ свящевства. 
Послѣ молитвы рукоположевія епископъ даетъ вовопоставлеввому 
одежды его звавія: епитрахиль, поясъ и феловь и вручаетъ ему 
служебвикь (кввгу, ііо которой онъ должевъ совершать службу). 
Новопоставлениый свящевникъ нринимаетъ послѣ этого участіе въ 
служеніи литургіи. По преложевіи св. даровъ епископъ вручаеті> 
ему часть св. Агвца съ словами: «пріими залогъ сей u сохраин 
«его цѣлъ и вевредимъ до послѣдвяго твоего издыханія, о вемже 
«имаши истязавъ быти (въ которомъ y  тебя помребуется,
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отчетъ) во второе и страшное пришествіе Господа п Бога и Спл- 
«са нашего Іисуса Христа». Означенный обрядъ совершается въ 
знакъ того, что священнпкъ есть совершитель святыхъ Таинъ и 
долженъ хранить ихъ святыню, допуская къ ихъ пріобщеыію тольво 
достойныхъ. Предъ возгласомъ «святая святымъ» залогъ этотъ 
возвращается епископу. Новоиоставленвый пріобщается затѣмъ св. 
Таинъ и читаетъ заамвонвую молитву нри оковчавіи литургіи.

Рукополошеніе во епископа.
Посвященіе во епископа совершается въ началѣ литургіи, такъ 

какъ епископъ имѣетъ право не только совершать таинство при- 
чащенія, но и рувополагать діакова и пресвитера, и притомъ оно 
совершается не одвимъ епископомъ, a нѣсколькими, т. е соборомъ 
епископовъ. Предъ вачаломъ литургіи протоіерей и діаковъ при- 
водятъ посвящаемаго къ амвону среди цервви, на которомъ на- 
ходятся епископы. Здѣсь посвящаемый, ставъ на орлецѣ, произ- 
носитъ символъ вѣры, подробно излагаетъ ученіе о свойствахъ 
лицъ Пресвятыя Троицы и воплощеніи Сына Божія, затѣмъ даетъ 
обѣщаніе сохравять кановы апостоловъ и Соборовъ, блюсти пре- 
данія Церкви и повивоваться Святѣйшему Синоду, и ваковецъ при- 
носитъ двѣ присяги: общую, государственвую, о нелицемѣрномъ 
служеніи престолу и повиновеніи Государю и законамъ, отъ него 
исходящимъ, и особую, установленную для духоввыхъ властей, 
объ исполненіи имп своихъ обязаввостей по чувству совѣсти и въ 
страхѣ Божіемъ. По оковчавіи присяги посвящаемый приынмаетъ 
благословленіе отъ старѣйвіаго епископа и цѣлуетъ руки другихъ 
еиископовъ, которые будутъ рукополагать его.

Послѣ входа съ еваегеліемъ протоіерей и протодіаконъ при- 
водятъ иоставляемаго къ царскиыъ вратамъ. Принятый здѣсь епи- 
скопами, онъ становится иредъ престоломъ на оба колѣна. Епи- 
сбо п ы  возлагаютъ разогвутое Евангеліе шісьмевами ва его гоюву, 
кавъ-бы руку Христа Спасителя и, возложивъ, держатъ вадъ го- 
ловою. Въ это время старѣйшій епнскопъ произноситъ молитву 
посвященія; «Господи помидуй» поютъ посдѣ вея епископы и за- 
тѣмь возлагаютъ на главу посвящаемаго свои правыя руки. По 
оБончавіи посвящевія новопоставленвый епископъ облачается въ 
савкосъ и офоморъ, причеыъ ироизносптся «аксіосъ». Затѣмъ 
онъ привимаетъ участіе въ служевіи литургіи. По оковчавіи ли- 
тургіи на амвонѣ среди церкви старѣйшій еписЕоиъ вручае-тъ во- 
вопосвященному пастырсвій жезлъ.
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Примѣчаніе 1-е. Посвященіѳ церковнослужитедей.
Церковеослужители при поступленіи на служеніе Церввп не 
принимаютъ таивства священства, a получаютъ только бла ■ 
гословеніе епископа. При этомъ благословеніи еппскопъ воз- 
лагаетънанихъруки,но не испрашиваетъ благодатн Св. Духа; 
a потому и посвященіе ихъ называется не хиротоніею, a хи- 
р о т е с і е ю. Такое посвященіе обыкновеено совершается послѣ 
облачеиія епископа, предъ чтеніемъ часовъ. Епископъ благо- 
словляетъ избраннаго въ чтецы и свѣщеносцы, возлагаетъ на 
него руку и произноситъ молитву, чтобы Господь помогъ ему 
достойно проходить свое служееіе, затѣмъ крестообразно по- 
стригаетъ волосы его во имя Отца и Сына н Святаго Духа. 
Послѣ этого на посвященнаго надѣваютъ короткій фелонь и 
даютъ ему книгу Апостолъ, изъ которой онъ читаетъ нѣ- 
сколько строкъ; потомъ снимаютъ съ него фелонь, облачаютъ 
въ стихарь и вручаютъ ему лампаду (переносвый подовѣч- 
н и е ъ ) ,  съ которою онъ и стоитъ во время литургіи. Книга 
Апостолъ и лампада даются ему, какъ знаки его служенія. 
Священнодѣйствіе это обыкновенно называется п о с вя щ е-  
н і ем ъ  въ с т и х а р ь .

При посвящееіи чтеца въ иподіакона епископъ опоясы- 
ваетъ его поверхъ стнхаря ораремъ, потомъ благословляетъ 
его и, возложивъ на него руки, произноситъ молитву. Затѣмъ 
новопоставленному иподіакоеу вручаются полотенце и лахань 
(блюдо) ,  какъ знаки служенія его епископу при Божествен· 
ной службѣ и какъ указаніе на то, что главвая обязанность 
его— смотрѣть за чистотою престола и жертвенника.

Прнмѣчанге 2-е. Воаведѳніѳ въ дѳрковные чнны  
протодіакона, протоіерея, игумена и архимадрита совершается 
на литургіи, предъ входомъ съ Евангеліемъ. Производимый 
въ высшій церковный чинъ приводится къ амвону посреди 
цернви, гдѣ въ это время находится епископъ. Епископъ бла- 
гословляетъ его и произноситъ молитву, чтобы Господь «одѣлъ 
его благодатію, украсилъ честностію и удостоилъ его быть 
добрымъ образомъ для другпхъ»· затѣмъ благословляя его, 
говоритъ, въ какой онъ возводится церковный чинъ, и произ- 
носитъ «аксіосъ». Игумену и архимандриту вручается жезлъ, 
a на архимандрпта возлагаются митра и наперсный крестъ.
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Совершеніе таинства брака·

Бракожъ называется таинство, въ котороыъ во ооразъ союза 
Христа съ Церковью благословляется супружескій союзъжевиха 
и невѣсты, то-есть испрашивается ииъ для благословеанаго рож- 
денія и христіавскаго восшітанія дѣтей благодать такой же полной 
любви, какая соединяетъ Христа и Его Церковь.

Такъ какъ жевихъ и невѣста могутъ вступать въ бракъ ее 
иначе, какъ по взаимвому вепривуждеввому согласію, и должны 
получить на супружескую жизвь благословеніе отъ Цервви, то по- 
слѣдованіе таинства брака состоитъ изъ двухъ частей: о б р y ч е- 
е ія  и в ѣ н ч а е і я .  Въ обрученіи утверждается предъ Богомъ и 
Церковью взаимное обѣщавіе жевиха и вевѣсты, знакомъ чего слу- 
жатъ к о ль ца ;  a въ вѣнчаніи благословляется союзъ пхъ съ мо- 
литвою о виспослаиіи иыъ благодати Святаго Духа, знакомъ чего 
служатъ в ѣ н ц ы .  Въ древности дозволено было совершать обру- 
чевіе отдѣльно отъ вѣнчанія; въ вдстоящее же время вѣнчаніе со- 
вершается тотчасъ послѣ обрученія. Оба эти священнодѣйствія 
должны цропсходить въ церкви, въ іірпсутствіи посторонвихъ лицъ 
и въ опредѣленные закономъ дни.

Примѣчате. Взаимное согласіе жениха и невѣсты на 
вступленіе въ бракъ объявляется сначала на дому, въ своей 
семьѣ, въ кругу родныхъ и знакомыхъ. Такое объявлевіе на- 
зывается с г о в о р о м ъ .  При сговорѣ обыБНОвеішо служвтся 
мо ле бе въ  о благополучвомъ окончаніи предпринятаго дѣла, 
даются жеввху и невѣстѣ о б р у ч а л ь н ы я  к о л ь ц а в ъ  звакъ 
согласія ва вступлевіе въ бракъ, и родители или старшіе 
родвые благословляютъ вхъ иконами Спасителя и Богома- 
тери. Молебевъ съ обрядами даревія колецъ в благословевія 
ИБовамн привято вазывать о б р у ч е в і е м ъ .  Но домашвее 
обручевіе ве можетъ замѣвить церковваго, т. е. совершае- 
маго въ церкви предъ вѣвчавіемъ. Домашвее обручевіе есть 
дѣйствіе семейвое: въ вемъ слово, даввое вступающими въ 
бракъ, утверждается только вредъ родными и близкими зва- 
комыми. Въ церковвомъ же обручевіи это слово утверждается 
предъ всею Церковью.

Чинъ обрученія. Свящевникъ въ предшествіи свѣтпльвика 
выходитъ изъ алтаря царскими вратами съ крестомъ и Евангелі- 
емъ въ рукахъ и кладетъ ихъ ва аналой среди Церкви. Потомъ
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подходитъ онъ къ краснымъ вратамъ храма, гдѣ стоятъ въ это вре- 
мя женихъ и невѣста (первый по правую, a вторая—no лѣвую 
сторону), трижды благословляетъ ихъ возженными свѣчами, даетъ 
имъ эти свѣчи, вводитъ ихъ во внутрь храма, кадя предъ ними 
ѳиміамомъ (кажденіе положено по уставу Церкви), и становитъ 
ихъ предъ аналоемъ, нѣсколько поодаль. Обрученіе начинается 
великою ектеніею п двумя краткими молитвами. Къ еятеніи при- 
бавляются прошенія: о спасеніи обручающихся, дарованіи имъ 
дѣтей и мирной любви, сохраееніи ихъ въ единомыеліи и твердой 
вѣрѣ и благословеніи ихъ на непорочвую жизнь. Молитвы содер- 
жатъ прошенія: одна— о благословеніи обручающихся, a другая— 
о благословеніи сего обрученія (залога). Послѣ этого слѣдуетъ са- 
мое обрученіе. Священникъ беретъ съ престола кольца, которыя 
онъ получилъ отъ жевпха и невѣсты раньше службы; золотымъ 
кольцомъ творитъ крестъ еадъ головою жениха съ словами: «обру- 
чается рабъ Божій ( имя)  рабѣ Божіей ( имя)  во имя Отца и Сына 
и Святаго Духа» (трижды), и затѣмъ надѣваетъ его на четвер- 
тый (безтменныіі) палецъ правой его руки. To же дѣлаетъ и го- 
воритъ онъ, передавая невѣстѣ серебряное кольцо. Послѣ обру- 
ченія по уставу Церкви к у м ъ ,  иначе п о с а ж е н ы й  отецъ,  a 
no утвердившемуся обычаю—другъ жениха (дружка, шаферъ) 
мѣняетъ кольца ихъ трижды, такъ что вевѣстиво еольцо (сереб- 
ряное), какъ залогъ, остается y жепиха, a жевихово кольцо (золо- 
тое)— y невѣсты. Кольца или перстни даются имъ въ звакъ того, 
что они ва всю жизпь вступаютъ въ союзъ между собою *). Зо- 
лотой перстень жевиха превосходствомъ металла указываетъ ва 
главенство мужа въ брачномъ союзѣ. a обмѣнъ перствей служитъ 
знакомъ, что оба они, женихъ и невѣста, обязуются дѣлить между 
собою всѣ трудности жизни, одинъ не превозносясь своимъ гла- 
вевствомъ, a другая не прикрываясь своею слабостью. Обмѣви- 
ваетъ перстни кумъ (посаженый о т е ц ъ выбираемый большею 
частью пзъ старшихъ родствевниковъ, въ знакъ согласія на этотъ 
бракъ со сторовы родныхъ. Чиеъ обручевія оканчивается молит- 
вою свящеввика, чтобы «Господь утвердилъ обрученіе (зплогъ)  это 
въ вѣрѣ. единоыысліи, пстинѣ и любви и благословеаіемъ небес- 
нымъ благословилъ сіе ноложеніе перствей».

*) Въ древности перстпп служилп печатями, которыми запеяатывались до- 
мапінія кладовыя, такъ что влаіѣвіе перстнемъ того влп другаго доыа укааывало 
на власть въ домѣ; слѣдоиательно обмѣиъ перстней слуяклъ зцакоыъ взаішной 
поыощп въ управлеаіи домохозяйствомъ.



135

Чинъ вѣнчанія. По овончаніи обрученія женихъ и невѣста 
входятъ во храмъ (то-есть подходятъ ближе къ аналою) съ воз- 
женными свѣтильниками въ предшествіи священника съ кадиломъ. 
-Этимъ указывается имъ, что они должны проводить жизнь по за- 
повѣдямъ Господвимъ, проповѣдникомъ которыхъ служитъ священ- 
никъ, что добрыя дѣла ихъ должны свѣтиться въ мірѣ и пвдобно 
виміаму возноситься къ вебу. При торжественномъ входѣ ихъ поется 
псаломъ (127-й), въ которомъ изображаются дары Божін, ниспо- 
сылаемые благочестивымъ супругамъ: «Блажеви вси боящіися Гос- 
«пода, ходящіп въ путехъ Его. Труды плодовъ твоихъ снѣси (вку- 
*сить). Блаженъ еси и добро тебѣ будетъ. Жена твоя, яко лоза 
«плодовита въ странахъ дому твоего. Сывове твои, яво новосаж- 
«денія масличная окрестъ трапезы твоея. Ce (вотъ) тако благосло- 
«вится человѣкъ бояйся (боящійся) Господа. Благословитъ ТяГос- 
«подь отъ Сіона, и узриши благая Іерусалима всядни животатво- 
«его. И узриши сыны сыновъ твоихъ (дѣтей твоихъ сыиовей): 
«миръ ва Израиля». Псаломъ этомъ поется съ припѣвомъ по сти- 
хамъ: «Слава Тебѣ, Боже нашъ, слава Тебѣ». Оорученные въ 
знакъ торжества становятся на п о д н о ж к ѣ  (коврикѣ). Тогда свя- 
щенникъ спрашиваетъ ихъ, важдаго отдѣльно, имѣютъ ли они ве- 
привужденное желаніе и твердое намѣреніе вотупить въ брачный 
союзъ между собою и не обѣщались ли они вступить въ такой 
союзъ съ кѣмъ либо другимъ? Получивъ утвердительеый отвѣтъ 
на первый вопросъ и отрицательный— на второй, священнякъ при- 
ступаетъ къ вѣнчавію.

Вѣнчаніе начивается благословееіемъ царства Пресвятыя Троицы 
и великою ектевіею. Къ этой ектеніи прибавляются прошееія, въ 
которыхъ испрашиваются новобрачнымъ: благословеніе ихъ брака, 
цѣломудріе, дарованіе имъ дѣтей, радости въ дѣтяхъ и незазор- 
ной жизви. Затѣмъ священникъ говоритъ три молитвы, въ кото- 
рыхъ проситъ, чтобы Господь далъ новобрачнымъ мирвую жизнь, 
долголѣтіе, цѣломудріе, взаимную любовь, долгую жизвь ихъ дѣ- 
тямъ, благодать въ дѣтяхъ, неувядаемый вѣвецъ славы на небе- 
«ахъ и обиліе благъ земныхъ, такъ чтобы ови были въ состояніи 
помогать нуждающимся;— чтобы Онъ помогъ женѣ повиноваться 
мужу, a мужу быть главою жены;— чтобы Онъ помянулъ и воспн- 
тавшихъ пхъ родителей, такъ канъ молитвы родителей утверж- 
даютъ основанія домовъ. Послѣ молитвъ, священникъ возлагаетъ 
вѣнецъ на жевиха, произвося: «вѣвчается рабъ Божій (имя) рабѣ 
Божіей (имя) во имя Отца и Сына и Святаго Духа » ; то же самое
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говоритъ онъ, возлагая вѣвецъ на невѣсту, іг 
затѣмъ трижды благословляетъ ихъ, говоря: 
«Господи Боже нашъ, славою и честію вѣнчай 
я (ихъ)ь. Предъ возложевіемъ вѣнца священ- 
никъ творитъ имъ крестъ надъ главою вѣн- 
чаемаго u даетъ ему цѣловать вѣнецъ. При 
этомъ благословеніи Духъ Святой сходитъ на. 

брачущихся и соединяетъ ихъ въ одного человѣка. Вѣнцы возла- 
гаются нанихъ, какъ з н а к ъ  и х ъ  побѣды надъ страстями, кавъ 
почесть, даровавная имъ въ награду за цѣломудренную ихъ жизнь 
до брака, и какъ п а п о м и н а н і е ,  что они и послѣ брака должны 
хранить чистоту жизни. Въ Греціи при вѣнчаніи употребляются 
вѣвки изъ миртовыхъ и масличныхъ вѣтвей. У насъ, въ Рос- 
сіи, употребляются вѣвцы въ видѣ царскихъ, украшенные обра- 
заии Спасителя и Богоматери: этимъ указывается, что новобрач- 
ные становятся родоначальниками (по-древнему, князьями) новаго 
поволѣвія людей.

Послѣ вѣнчанія и благословевія брачущихся поется прокименъѵ 
въ которомъ излагается сущность таивства: «положилъ ecu на 
главахъ ихъвѣвцы отъ камевей честныхъ; живота просиша (жизнѣ 
просили) y Тебе, и далъ еси имъ», и затѣмъ читаются Апо-  
столъ (Еф. V, 10— 35) и Е в а в г е л і е  (Іоан. I I ,  1— 11). Въ 
чтеніи изъ Аиостола говорится о важности таинства брака и о 
взаимныхъ обязавностяхъ супруговъ, a въ чтеніи изъ Евангелія—  
о пребывавіц Хрпста на бравѣ въ Кавѣ Галилейской.

За чтеніемъ Св. Писанія слѣдуютъ ектеніи сугубая и проси- 
тельная, окавчивающіяся пѣніемъ молитвы Господней, u прино- 
сится чаша съ виномъ. Священникъ благосдовляетъ эту чашу и 
поперемѣвво даетъ изъ вея пить мужу и жевѣ, каждому по три 
раза. Общая чаша подается имъ въ знакъ того, что они должвы 
жить въ веразрывномъ союзѣ и дѣлить между собою и радость и 
горе. Иреподавъ общую чашу, свящевникъ береть новобрачныхъ 
за руки и трижды обводитъ вхъ воиругъ авалоя, причемъ кумы 
(у насъ въ Роесіи дружки. шаферы) придерживаютъ сзадп вѣнцы 
надъ головами ихъ. При обхожденіи вокругь налоя поются тѣ 
же пѣсни, какъ при поставленіи въ священныя степени *). 06-

*) Въ п ѳ р в о й  пѣснп прославляется воплощеніе Емманувла и ублажаетса' 
Богоматерь; в т о р а л  пѣснь просить вѣнчанвыхъ мучевпкоиъ, чтобы оаи молн- 
лись о спасевін душъ нашнхъ, чѣмъ указываетъ нововѣнчаннымъ, что они д о л ж н и  
свято проходить поприще жизни u нуж ественво преодолѣвать всѣ соблазны
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хожденіе это совершается въ знакъ торжества и неразрмвности 
брачнаго союаа.

Затѣмъ свящевникъ снимаетъ вѣнцы, привѣтствуя новобрач- 
ныхъ благожелавіями. Снявъ вѣнецъ съ мужа, онъ говоритъ: «воз- 
«величися, женише, якоже Авраамъ, и благословися якоже Исаакъ, 
«и умеожися якоже Іаковъ. ходяй въ мирѣ п дѣлаяй въ правдѣ 
«заповѣди Божія». Снявъ вѣеецъ съ жены, оеъ привѣтствуетъ ее 
словами: «и ты, вевѣсто, возвеличися якоже Сарра, и возвеселися 
«якоже Ревекка, и умножися якоже Рахиль, веселящися о своемъ 
« мужѣ, храыящи предѣлы закона, зане (потому что) тако бла- 
«говоли Богъ». Новобрачвые послѣ снятія вѣнцовъ, по приглаше- 
нію свящеввика, преклоняютъ свои головы, выслушиваютъ отъ него 
благожеланіе благоденствія и даютъ другъ другу цѣлованіе любви.

Въ древности новобрачвые въ продолженіе семи дней ходилн 
въ миртовыхъ или масличпыхъ вѣвкахъ, a на осьмой день сни- 
ыали ихъ въ церкви при молитвѣ свящевника, чтобы Господь со- 
хранилъ перасторжимымъ союзъ ихъ. Въ настоящее время молитва 
на р а з р ѣ ш е н і е  в ѣ н ц о в ъ  произносится тотчасъ же по оконча- 
ніи вѣнчанія, ііредъ отпустомъ.

Условія законности брака. Бронѣ взаимнаго согласія же- 
ниха и невѣсты, для заноннаго вступленія въ бравъ требуется, 
чтобы они: 1) имѣли узаБоненвыя лѣта,— женихъ быль не мо- 
ложе 18, a невѣста— не моложе 16 лѣтъ; 2) не были въ близкоыъ 
родствѣ между собою: бракъ запрещенъ до четвертой степени родства, 
т. е. бракъ двоюродныхъ брата и сестры, двухъ родныхъ братьевъ 
ва двухъ родныхъ сестрахъ; въ пятой же степени родства (двою- 
родные дядя и тетка) и въ шестой степеви (троюродвые братья и 
сестры) бракъ иногда допускается, но не иначе, какъ съ разрѣ- 
шенія епископа;— 3) были въ здравомъ умѣ и 4) иыѣли позво- 
левіе на вступленіе въ бракъ: находящіеся подъ попечительствомъ— 
отъ родителей или опекуновъ, ваходящіеся ыа службѣ— отъ сво- 
его начальства, a принадлежавціе къ обществу— отъ старшины. 
Для разузнанія, нѣтъ ли препятствій къ предполагаемому браку, 
въ приходской церкви жениха и невѣсты объявляется о немъ въ 
продолжевіе трехъ праздвичныхъ дней. Такое объявленіе вазы- 
вается о к л и ч к о ю ,  или о г л ап і ев і е мъ .  Кромѣ этого собира-

u искушѳаіл;—въ т р еть ей  пѣсни прославляется Христосъ, лохвала апостпловъ 
и радость мучениковъ, a вмѣстѣ съ тѣмъ указывается, что ц для вовобрачннхъ 
Хрпстосъ долженъ быть славою и радостію во время горестей, каыя имъ при- 
детсл встрѣтить и раздѣлить въ жизпи.
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ются свѣдѣнія о лѣтахъ жевиха и невѣсты, родствѣ ихъ, рели- 
гіи, о томъ, не ваходятся ли они въ бракѣ съ другимъ дицемъ, 
холосты или вдовы, a если вдовы, то послѣ котораго брака,на- 
конецъ— о дозволеніи со стороны родеыхъ и вачальства. Всѣ озва- 
ченвыя свѣдѣнія записываются въ книгу; подъ заііисью подписы- 
ваются женихъ съ невѣстою и поручители, которые свидѣтель- 
ствуютъ вѣрность заппсанваго и обязываются въ случаѣ вевѣр- 
ности своихъ показаній отвѣчать за это по законамъ церковнымъ 
и граждавскимъ. Такая запись называется обыскомъ.  Раньше 
составленія и подппси обыска не дозволяется приступать къ со- 
вершенію таинства брака.

Послѣдованіѳ о двоебрачныхъ. Православная Церковь по- 
зволяетъ вдовцамъ, a также по заковной причивѣ расторгнувшимъ 
бракъ, вотупать въ него во второй и третій разъ; но на та- 
кой бракъ она смотритъ, какъ на свисхождевіе, оказываемое че- 
ловѣческой слабостп, a потому послѣдовапіе втораго іт третьяго 
браковъ совершается не такъ торжественно, какъ перваго. 
Молитвы при обручевіи и вѣечаніи опускаются, a вмѣсто нихъ 
при вѣнчавіи читаются молитвы поваянныя; кромѣ того не бы- 
ваетъ торжественеаго входа жениха и невѣсты еъ пѣвіемъ 127 
псалма. Въ древности ва второбрачвыхъ не возлагали вѣвцовъ. 
Впрочемъ по обычаю настоящаго времени послѣдовавіе о двоебрач- 
ныхъ совершается только тогда, когда и женпхъ и вевѣста всту- 
паютъ не въ первый бракъ; если же кто либо изъ брачущихся 
приступаетъ къ таивству брака въ первый разъ, то поолѣдованіе 
вѣнчанія совершается по чиву первобрачвыхъ.

Совершеніе таинства елеосвящеяія.

Елеосвященіемъ называется таипство, въ которомъ тяжело 
больной помазывается освящеенымъ елеемъ и при этомъ испра- 
шивается больному благодать Святаго Духа, исцѣляющая отъ бо- 
лѣзней тѣлесныхъ и душевныхъ. Такъ какъ елей для тапнства 
освящается молитвою, то послѣдованіе елеосвященія назы- 
вается еще ыолитвомасліемъ. Называется ово тааже соборова- 
ніемъ, потому что по уставу Церкви должно быть совершаемо 
семью свяіцснникамп, пначе сказать— соборомъ священниковъ, 
хотя по нуждѣ ыожетъ быть совершено и одннмъ свяіценникомъ.

Для соборованія ставятъ на столъ блюдо съ пшеницею. Въ 
пшенмцу полагаютъ сосудъ съ елеемъ н красвымъ виномъ, a



139

вокругъ утверждаютъ семь свѣчъ и семь стручцевъ * ) ,— палочекъ 
для помазанія, оберяутыхъ хлопчатою бумагою. На этомъ же столѣ 
кладутъ Крестъ и Евангеліе. Зерна пшеницы употребляются какъ 
символъ воскресенія и возрождевія **); елей служитъ спмволомъ 
исцѣленія по мплости Божіей. a красное вино. смѣшанное съ еле- 
емъ, указываетъ, что милость Божія дается намъ ради Христа, 
который пролплъ на крестѣ кровь свою за наше спасеніе. Семь 
свѣчъ служатъ символомъ семи даровъ Святаго Духа. При совер- 
шеніи таинства священники, болящій и присутствующіе держатъ 
въ рукахъ возженныя свѣчп.

Служба начинается молебвымъ пѣніемъ объ исцѣлевін боля- 
щаго. Главную часть молебна составляетъ кановъ, который поется 
съ припѣвомъ: «Многомилостиве Господи, исцѣли болящаго раба 
твоего». Потомъ произвосится великая ектевія, къ которой при- 
бавляются прошевія о благословевіи елея наитіемъ Святаго Духа 
и о дарованіи благодати Святаго Духа болящему. Послѣ этого свя- 
щенвикъ произноситъ молитву, чтобы Господь освятилъ елей сей, 
такъ чтобы онъ былъ помазующимся въ исцѣленіе и освобождевіе 
отъ всякой страсти, сквервы плоти и духа и всякаго зла.

За освящевіемъ елея слѣдуютъ семь чтеній изъ Апостола, 
семь—изъ Евавгелія, семь сокращенвыхъ сугубыхъ ектеній, семь 
молитвъ объ исцѣлевіи бодьваго и прощеніи грѣховъ его, ваконецъ 
семь поиазаній больнаго освященныиъ елеемъ. Каждый разъ послѣ 
Апостола, Евангелія и ектеяіи свящеввикъ, съ иолитвою объ из- 
цѣлевіи больваго, беретъ стручецъ, обмакиваетъ его въ освящен- 
вый елей съ виномъ п помазываетъ больнаго крестообразно ва челѣ, 
ноздряхъ, щекахъ, устахъ, груди и рукахъ, произвося слова, 
при которыхъ совершается таивство: «Отче Святый, врачу душъ 
и тѣлесъ, исцѣли раба твоего ( имя)  отъ обдержащія его душев- 
ныя п тѣлесныя немопщ, и оживогворп его благодатію Христа 
Твоего». Послѣ седьмаго помазанія больеой входитъ въ средиву 
свящевниковъ, a если онъ не можетъ встать, то свящеппики ста- 
вовятся около его постели. Тогда старшій священвикъ беретъ Еван- 
геліе, разогнувъ его, возлагаетъ письмевами, какъ руку Самого

*) Изображевіе стрѵчца поиѣщено н і 118-іі стравицѣ кппги, въ послѣдова- 
в і і і  крещенія и мѵрооомазавія.

* * )  Зерно, хотя и сухо, носитъ въ себѣ зародышъ жизва новаго растеніл; 
тавъ и больвой, пзсохшіЛ отъ недѵга, можетъ выздоровѣть, есіи это угодно Богу. 
Зерно, посѣянное въ землю, хотя и раалагается, одвако ожвваетъ въ новомъ ра- 
стеніи, такъ н умершій отъ болѣзви: овъ хотя и истлѣетъ въ землѣ, но въ своѳ 
время воскресветъ для новой жизни.
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Христа па голову больнаго, и пропзноситъ р а з р ѣ ш и т е л ь в у ю  
молитву .  въ которой испрашиваетъ ему y Господа прощевія грѣ- 
ховъ. Больвой цѣлуетъ Евавгеліе и за тѣмъ, выслушавъ отпускъ, 
проситъ благословевія y священвиковъ: «благословите, отцы овя_ 
тіи, простите мя грѣшваго».

Таивство елеосвящевія совершается вадъ тяжело больвыми; 
во не требуется, чтобы больвой дошелъ до крайвяго извеможевія 
и потери созвавія, Елеосвящевіе можетъ быть совершаемо вѣ- 
сколько разъ. Получившій исцѣленіе отъ болѣзни послѣ соборова- 
вія ве обязывается этимъ отречься отъ міра и идти въ моваше- 
ство илц ироводить остатокъ жизви въ постояввомъ пощевіи.

Дримѣчате. Общенародноѳ соборованіе въ великій  
четвергъ. Въ московскомъ Успевскомъ Соборѣ предъ литур- 
гіею Великаго четверга епископъ совершаетъ елеосвящевіе 
вадъ тѣлесво здоровыми, во душевно страждущими отъ то- 
ски, увывія и т. п. u желающими привять это таинство въ 
веизвѣствости часа смертваго. Епископъ освящаетъ елей и 
вливаетъ въ вего врасвое вино. За этиыъ слѣдуютъ чтевія 
апостоловъ s Евангелій. Изъ молитвъ помазавія произно- 
сится только седьмая. По прочтевіи озваченной молитвы епи- 
скопъ смѣшиваетъ лжицею елей съ вввоыъ, разливаетъ его 
въ маленькіе сосуды, потомъ поиазуетъ начелѣ самого себя, 
свящеввиковъ и діакововъ и раздаетъ сосуды съ освящеввымъ 
елеемъ свящеввикамъ, которые помазуютъ народъ. По окон- 
чаніи елеопомазавія еішскопъ произвоситъ разрѣшительвую 
молитву, причемъ свящевники держатъ надъ главою его ра- 
зогвутое Евангеліе.

Молебныя пѣнія.

Модебнонъ, илп мо леб нымъ п ѣ н і е м ъ ,  вазывается особое 
богослуженіе, въ которомъ привосятся молитвы, благодаревія и 
прошевія Господу Богу, Богоматери и святымъ Его, по случан> 
какихъ лнбо особенныхъ событій въ жизни всего варода или част- 
ваго человѣка.

Молебвы привадлежатъ или къ общественвому, или къ част- 
вому богослужевію. К ъ о б щ е с т в е н в о м у  богослуженію нринадде- 
жатъ молебны: 1) въ царскіе дви, то-есть во дви рождевій к  
тезоимевитствъ лвцъ Царствующаго Дома, воспіествія ва престолъ
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Г о с у д а р я  И м п е р а т о р а , коронованіяисв. МѵропомазаніяихъИм- 
п е р а т о р с к и х ъ  В е л и ч е с т в ъ ; 2) въ день х р а м о в а г о  п р а з д н и к а ,  
т. е. день, посвящевеый воспоминанію того событія и лица, въ 
память и честь которыхъ освященъ приходскій храмъ; 3) во дии 
в и к т о р і а л ь в ы е ,  въ память побѣдъ надъ врагами, и 4) во дви 
о б щ е с т в е н н ы х ъ  б ѣ д с т в і й :  вашествія ивоплемеввиковъ, по- 
вѣтрія, моровой язвы, безведрія, бездѳждія и т. п. Къ ч а с т н о м у  
богослуженію принадлежатъ молебны, совершаемые по желанію ча- 
стныхъ лнцъ во дии ихъ рождевій и именинъ, при началѣ ученія 
дѣтей, при отправленіи кого-либо въ путешествіе, при вступленіи 
на жительство въ новый домъ, при благодареніи за полученіе про- 
симой милости, объ исцѣлевіи болящаго п т. п.

По своему чину молебны бываютъ трехъ родовъ; одни совер- 
шаются съ пѣніемъ канона, другіе безъ канона, a третьи безъ 
чтенія Евавгелія.

Молебное пѣніѳ съ канономъ совершается слѣдующимъ обра- 
зомъ. Послѣ начальнаго возгласа священнпка поются: «Царю не- 
бесвый...», Трисвятое и молитва Господня, затѣмъ читается пса- 
ломъ, избраввый примѣнительно къ предмету молевія; послѣ псалма 
произносится великая ектенія, къ которой прпбавляются проше- 
вія, относящіяся къ предмету моленія; за ектевіею поется: «Богъ 
Господь... », тропари и покаянный псаломъ: «помилуй мя, Боже,..». 
затѣмъ поется канонъ съ припѣвамн въ честь лица, которому слу- 
жится молебеиъ, напр. въ кавонѣ къ Пресвятой Троицѣ поется 
припѣвъ. «Пресвятая Троице, Боже еашъ, слава Тебѣ»; въ ка- 
новѣ Богородицѣ: «Пресвятая Богородице, спаси васъ», въ кавовѣ 
святителю Николаю: «Святителю Отче Николае, моли Бога о насъ». 
Послѣ третьей пѣсви канѳва произносится сугубая ектевія; послѣ 
шестой пѣсви —  ектенія малая, за которою читается Евавгеліе 
(если молебевъ служится двумъ, или болѣе, святымъ, то читается 
два Евавгелія, и болыпе двухъ): по девятой пѣсви канова поется: 
«Достойно есть, яко воистину блажити Тя Богородицу...», потомъ 
Трисвятое, ыолитва Господвя и произвосится сугубая ентевія, по 
окончаніи же ектеніи читается особая молитва примѣвительно къ 
предмету прошевія и благодаренія. Такимъ образомъ молебенъ съ 
канономъ по своему чиву есть сокращевіе утреви. Ивогда къ ка- 
вову нрисоедивяется акаѳисть, который читается послѣ шестой 
пѣсви кавона предъ Евангеліемъ; такой молебевъ называется мо- 
л еб в о м ъ  съ а к а ф и с т о м ъ .  Молебвы съ кавовомъ служатся въ 
храмовые праздвики, въ честь Господа и святыхъ Его, объ избав-
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леніи отъ супостатовъ ( враговъ) ,  во время безведрія, бездождія и 
губительной болѣзни.

Молебенъ бѳзъ лѣнія канояа до пѣнія · Богъ Госиодь» со- 
вершается также же, какъ молебенъ съ канономъ; послѣ иѣнія 
«Богъ Госнодь» н троиарей читаются Апостолъ и Евангеліе (на 
нѣкоторыхъ молебнахъ предъ Апостоломъ читается паремія); послѣ 
Евангелія произносится сугубая ектевія, читается, съ колѣнопре- 
клоиеніемъ молящихся, заклкічительвая молитва священника, при- 
мѣненная къ дредыету моленія, и иоется великое славословіе. На 
нѣкоторыхъ молебнахъ этого рода послѣ славословія произносится 
многолѣтіе Г осударю  н Его Дому. Таковы молебны: ва новый 
годъ, въ  день восшествія на престолъ Г осударя іім п е р а т о р а  и к о -  
ронаціп ихъ И и п е р а т о р с к н х ъ  В е л и ч е с т в ъ , олагодарственное молеб- 
ное пѣніе за нолученную ыилость, за И м п е р а то р а  u людей во время 
брави противъ супостатовъ, пріі вачалѣ ученія отроковъ, объ 
исцѣленіи болящаго, нри благословеніи отиравляющііхся въ пу- 
тешествіе, прп благословенін «хотящихь іілыти по водамъ» и 
чинъ благословенія іічелъ.

Нѳ додожѳно чтенія  Евангѳлія на иодѳбнахъ нрп бла- 
гословеніи разныхъ предметовъ; та- 
Е0ВЫ молебвы: чинъ благословевія 
военваго корабля, освященія воин- 
скаго звамени, воинскихъ оружій,

И ІЖ рВУ  новаго ворабля или лодки, моленіе 
на копаніе колодца и обрѣтеыіе воды, 

благословевіе новаго колодца. Всѣ эти иредметы окропляются свя- 
той водою, почему и молебны эти соедивяются съ малымъ водо- 
с вя т і е м ъ ,  которое совершается ло чину освященія воды, поло- 
жевному на 1-е августа.

Постриженіе въ монашество.
Монахамн. яли и в о ка ми ,  называются лица, давшія обѣты 

дѣвства, вищеты и полваго послушанія волѣ руководителей въ 
нравственной жизни съ отреченіемъ отъ собствевной воли. Мовахи 
живутъ вмѣстѣ въ особыть здавіяхъ, называемыхъ мовасты-  
рями и лаврами.  Здѣськаждыйинокъ имѣетъ особое помѣ- 
щевіе, которое вазывается к е л л і е ю  *): вмѣстѣ сходятся они

*) Жавра—боіыпой, маогодюдный монастырь; келлія—собственно погребъ, 
шадовая, небоіыпой покой.
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только въ церкви іірц богослуженіи, въ столовой, иазываемой y 
нихъ т р а п е з о ю ,  и на мовастырскихъ работахъ. Всѣ ояи на- 
ходятся въ полиомъ подчиненіи волѣ своего еачальника, настоя- 
теля монастыря, который иыѣетъ званіе и г у м е н а  (что значитъ 
предводительствующій) или а р х и м а в д р и т а  (то-есть началъ- 
ника пещеръ). Въ настоящее время всѣ игумены и архимандри- 
ты имѣютъ санъ священства, что не всегда бывало въ древдо- 
сти. Монахи раздѣляются на три степени: н о в о п а ч а л ь н ы х ъ ,  
м а л о с х и м н и к о в ъ  (ивоковъ) и в е л и к о с х и м н и к о в ъ .  Лица, 
пожелавшія принять монашество не тотчасъ поступаютъ въ раз- 
рядъ новоиачальныхъ: сперва имъ дѣлается испытаніе въ твер- 
досхи ихъ намѣревія, иначе сказать, оніі проходятъ и с к у с ъ в ъ  
п о с л у ш а н і и ,  Еоторый продолжается ииогда нѣсколько лѣтъ, и 
потому иазываются π о с л y ш н и к a м н. И послушники и новона- 
чальные находятся подъ особеинымъ руководствомъ инока, избраы- 
наго ими самимд и называемаго с т арцемъ.  Такъ какъ прииятіе 
монашества соединеео съ обрядомъ постриженія волосъ, то и чинъ 
посвященія въ монахи называется п о с т р і і ж е в і е м ъ .  Для каж- 
дой степени иночеетва существуетъ особое чиноиослѣдованіе.

Послѣдованіе во одѣаніѳ рясы. Оослѣ начальныхъ ыо- 
литвъ и покаянныхъ тропарей игуменъ ироизноситъ молитву, въ 
воторой проситъ, чтобы Господь снодобилъ послушника, желаю- 
іцаго принять ыонашество, достойно иожить въ ангельскомъ ") жи- 
тельствѣ и прдчислилъ его къ паствѣ избранныхъ, a затѣмъ кре- 
стообразно ііостригаетъ «воиыя Отца и Сына и Св. Духа» волосы 
иа головѣ послушника, въ знакъ «отложевія (имъ) перазумныхъ 
иыслей и дѣяній и принятіе ыа себя ига Господия. » Послѣ по- 
стрижевія игумепъ надѣваетъ на него ииоческія одежды чернаго 
цвѣта и недорогой матеріи, рясу и камилавку. Ряса (что зна- 
читъ вретище, рубище)  есть шировая верхняя одежда, не стя- 
нутая и ве опоясанеая, какую въ древности носили люди во дни 
печалн, и надѣвается въ знакъ печали о грѣхахъ, a к амил ав-  
к a (что ; значитъ шапка, защищающая oms жара, укрощаю- 
щая жаръ) служитъ знакомъ укрощенія страстей. ГІрииявшій 
рясу поступаетъ въ число н о в о н а ч а л ь н ы х ъ  и называется 
ря софоромъ (что звачитъ рясоносителъ).

*) Мовашеское житіе называется а н г е л ь с к п м ъ ,  потому что инокн лаютъ 
обѣтъ отречеиія отъ всего земыаго, пе женятся, не пріобрѣтаюіъ ішуществъ 
и живутъ кавъ ангелы ва небесахъ, день п ночь прославляя Бога и стараясь во 
всемъ исііолылть Его волю.



144

Послѣдованіѳ иалыя схимы. С х им а значитъ с ап ъ,  об- 
разъ; п о с л ѣ д о в а н і е м ъ  малыя с х и м ы  называется посвяще- 
ніе повоначальнаго въ малый санъ иночества. Совершается оео 
большею частью во храмѣ, предъ литургіею или послѣ утрени. 
Желающій принять монашество снимаетъ въ церковной паперти 
свои одежды въ знакъ отложенія порочныхъ дѣлъ и стоитъ тамъ 
ееопоясаннымъ, необутымъ и непокрытымъ. Тогда б р а т і я  (то- 
есть инокп монастыря) выходятъ за нимъ изъ церкви съ воз- 
женными свѣтильниками при пѣвіи тропаря, въ которомъ гово- 
рится о возвращеніи блуднаго сына въ отеческій домъ, и вводятъ 
его во храмъ. Новоначальный дѣлаетъ на пути три земные по- 
клона, останавливается противъ царскихъ вратъ предъ аналоемъ 
со крестомъ п Евангеліемъ и здѣсь на вопросъ игумена, зачѣмъ 
нрпшелъ онъ, отвѣчаетъ: «желая житія постническаго.» Тогда 
пгуменъ спрашиваетъ его: «желаетъ лп онъ сподобиться ангель- 
скаго образа? По своей ли волѣ приступаетъ къ Богу? Пребудетъ 
ли въ монастырѣ и постничествѣ до послѣдняго издыханія? Со- 
хранитъ ли себя въ дѣвствѣ, цѣломудріи и благоговѣвіи? Сохранптъ 
лп до смерти послушаніе къ настоятелю и братіи? Стерпитъ ли 
всякую скорбь п тѣсноту моеашескаго житія? » Получивъ оть ново- 
начальнаго на всѣ яти вопросы смиренный отвѣтъ: «ей, Богу со- 
дѣйствующу (пргі помощи Божіей), честпый отче,» игуменъ 
объясняетъ ему, въ чемъ состоитъ иноческое житіе. Нововачаль- 
ный даетъ обѣщаніе сохранить свои обѣты. Тогда игуменъ мо- 
лится о постриженномъ, чтобы «Господь иринялъ его, оградилъ 
его силою Святаго Духа и отнялъ отъ него всякую плотскую по- 
хоть.» Послѣ этого, положивъ руку на Евангеліе, игуменъ гово- 
ритъ: «ce Христосъ невидимо здѣсь предстоитъ; виждь (смотри), 
яко никтоже тя принуждаетъ пріити къ сему образу,» и чтобы 
еще болѣе испытать готовность его принять монашество, трижды 
подаетъ ему ножнпцы.со словамп: «возьми ножвицы и подаждь 
ми я (подай мнѣ пхъ).> Новоначальный беретъ ножницы и по- 
даетъ настоятелю, цѣлуя при этомъ его руку. Въ третій разъ, 
взявъ ножницы изъ рукъ постригаемаго, игуменъ говоритъ ему: 
«ce отъ руки Христовой пріемлеши я (ихъ); виждь, кому сочета- 
ваешися, къ кому приступаеши, и кого отрицаешися.» Послѣ этого 
игуменъ крестообразно постригаетъ его, говоря: «братъ еашъ, или 
сестра наша (пмя) постригаетъ власы главы своея во имя Отца 
и Сына п св. Духа.» и при этоыъ иеремѣняетъ прежпее свое имя
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на другое, въ знавъ совершеннаго отреченія его отъ міра ф) к 
полваго посвященія Богу.

Нововостріщеввый инокъ облачается въ одежды своего званія: 
онъ надѣваетъ х и т о в ъ ,  обыквовенно вазываемый подрясви*  
коыъ,  въ знакъ обѣта ннщеты; въ древностп хитовъ этѳтъ дѣ- 
лали изъ волоса п потомѵ называлп в ла с я н идею.  Затѣмъ онъ 
надѣваетъ парамаидъ,  что значитъ и о в е р х ъ  м а н т і и ,  или 
п р и б а в к а  къ мантіи; такъ называстся нооииый на груди и 
нлечахъ четырехуголыіый платъ съ пзоОраженіемь креста Хри- 
стова съ тростію, копіемъ и надписыо азъ язвы Господа моег » 
на тѣлѣ моемъ ношу. » Шнурами, ярииіитыми къ угламъ* этотъ 
илатъ охвагываетъ плечи мояаха и стягиваетъ его одежду. Па- 
рамандъ дается пвоку въ напошшавіе, что овъ взялъ на себя 
иго Христово и долженъ обуздывать страсти и нохоти. Съ пара- 
мандомъ возлагается на него крестъ въ знакъ послѣдоваиія Христу. 
ІІотомъ инокъ облачается въ рясу, которая назызается при этомъ 
риз ою радован і я ,  и опоясываегся поясомъ,  въ звакь 
умерщвлепія тѣла н обвовленія духа. Сверхъ рясы на ияока на- 
дѣвается п а л л і й ,  ііначе ма н т і я ,  шврокій и очевь дливвый 
нлащъ безъ рукавовъ. Называется она одеждою яетлѣііія и чи- 
стоты, отсутствіеыъ рукавовъ вапоминаетъ инову, что овь ве 
нмѣетъ права творить мірскихъ дѣлъ, и даегся е м у в ь з а л о г ъ  
в е л п к а г о  а н г е л ь с к а г о  образа, то-есть въ залогъ того, 
что онъ не остановится на второй степени пвопества, a будегъ 
искать третьей, высшей. На голову пяокавозлагаются к а м и л а в к а  
и к л о б у к ъ .  Слово клобукъзвачитъ обрубок ъ ,  к у с о к ъ .  Такъ 
называется покрывало на кашыавкѣ; оно увазываетъ, что инокъ 
долженъ укрывать себя огъ соблазновъ и огвращать свои слазі 
il уши, чтобы не видѣть и не слышать суеты. ІІатому йюоукь 
называется шлемомъ с п а с ев і я .  Ноги иаока обуваютъ въ 
санда л і и  (башмаки) въ звагь того, чго овь долягевь пребы- 
вать дъ мирѣ h тишивѣ и (5ыть меДЛеаішмъ въ исполвевіи же- 
ланій своей воли. Наковець иноку вручается верви ца, веболь- 
шая веревка со мвогиии узлами, вазываемая ч е т к a м u (отъ слова 
счгтать), для счета, по узламъ, піжмв)въ и мэлигвъ. Чзтвп 
служатъ для инока духовнймъ мечемъ, иотояучго помогають ему 
иобѣждать разсѣяваость ва молятвѣ, которою овъ отговяеть зла-1

*) Оттого вогпіо въ обычай давать ннокаиъ виена, которыя пііі рѣдво уио- 
требляются, ніи даже совсѣмъ нѳупоіреблаютоа между ыірян&ми.

10
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навѣты отъ души своей. Вервпца называется еще л ѣ с т о в к о ю ,  
потому что иногда она состоптъ ызъ пластинокъ, нанизанныхъ 
иа дентѣ или шнурѣ въ равномъ разстояніп одна отъ другой, и 
потому похожа на лѣстнину.

1) Гяса. 2) Четкн. 3) ІСамилавка съ клобуномъ. 4) Мантія. 5) Кукуль, 0) Мантія 
епископа. 7) Поясъ. 8) Аналавъ. 9) Параиандъ.

Послѣ облаченія произносптся в е л и к aя е к т е п і я ,  съ прибав- 
лепіемъ прошеній о новопострижееномъ, и поется п р о к и м е н ъ :  
«елпцы во Христа крестистеся, во Христа облекостеся»; читается 
А н о с т о лъ  о тоыъ, что каждый человѣкъ долженъ вестп брааь
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со врагами спасенія и для того облечься во всѣ оружія Божіи,—  
и Е в а н г е л і е  о томъ, что любовь къ Богу должна быть больше 
любви къ родителяиъ и что тотъ, кто не идетъ во слѣдъ Господа, 
недостоинъ Его. По прочтенін Евангелія даются вовопострижен- 
ноиу с в ѣ ч а  и к р е с т ъ с ъ  напомиваніемъ словъ Христа, что вто 
хочетъ слѣдовать за Нимъ, долженъ взять крестъ свой и своими 
добрыми дѣлами прославлять своего Отца небеснаго. Затѣмъ игу- 
ценъ q братія монастыря даютъ цѣлованіе новопострижевному.

Посдѣдованіѳ великаго к антѳльскаго образа. Принявшіе 
веливую схиму ѳбыкновенно называются y насъ с х и м н и к а м и ;  
онн даютъ болѣе строгіе обѣты совершеннаго отчужденія отъ міра. 
Пострпженіе въ велиную схиму отличается отъ постриженія въ 
малую тѣнъ, что: 1) облаченія, пряготовленныя для постригаю- 
щагося, съ вечера вносятся въ алтарь и кладутся y престола въ 
звакъ того, что пострнгаемый првнимаетъ ихъ отъ самого Господа; 
2) при постриженіи схимника опять дается ему новое имя; 3) вмѣ- 
сто параиавда возлагается ва него аналавъ^  тотъ же паранавдъ, 
тольео украшеввый мвогими крестами и носимый на плечахъ въ 
звакъ несевія креста за Христонъ; 4) вмѣсто клобука вадѣвается 
ва вего кувуль (шапочка). Кукуль отличается отъ клобука тѣмъ, 
что остроконеченъ, понрываетъ голову и плечи, и украшевъ 
пятыо крестами: ва челѣ, груди, плечахъ и спивѣ; вазывается 
овъ вукуленъ беззлобія в шлемоыъ вадеждм на спасеніе.

Примѣчаніе. Пост&вленіѳ въ н гу ке н а  н  архннан- 
дрнта. При посвящевіи ивова въ игумена ему вручается 
жезлъ,  посохъ, вавъ знакъ его обязавности управлять вво- 
каии, a при поставленін въ санъ архвмавдрита, кромѣ 
вручевія ему жезла, ва поставляемаго надѣвается мантія 
со с к р и ж а л я м и .  Сврижаляии называются вебольшія че- 
тырехугольвые платы врасваго или зеленаго цвѣта, вашятые 
на мантіи спереди; они служатъ знакомъ того, что архи- 
мавдритъ есть учитель ивоковъ и рувоводитель ихъ въ жизни 
по заповѣдямъ Божіимъ. Ёписвопы, которые въ настоящее 
время посвящаются изъ архимандритовъ, надѣваютъ иантію 
не черваго, a свѣтлаго цвѣта съ двѣтвыми полосами, иду- 
щими отъ шец и огибающими весь подолъ мантіи. Полосы 
эти называются и с т о ч н и к а м и  и служатъ увазаніемъ 
того, что изъ устъ епископа истеваютъ рѣки научевія 
слову Божію.



148

Погребейіе й поминовеніе умѳрпшхъ.

Ѳтходная. Правоолавная церсовь даетъ умираюіцему &лаго- 
словеніе и напутствіѳ въ вѣчвую аиапь въ минуты разлученія ду- 
ши его съ тѣломъ. Напутствіе это состоптъ взъ чтенія молеб- 
в а г о  к а в о н а  Господу Іпсусу Христу япречвстой Его Матерв, 
въ троларяхъ котораго отъ лвца умирвющаго выряжается созна- 
віе его грѣховъ, страхъ ыавазавія ва нпхъ и надежда на хода- 
тайвтво Богоматери в мвлосердіе іисуеа Хрвста. Оканчиваетой ка- 
нонъ молвтвою, птобы Госнодь простилъ грѣхи умирающаго и 
упокоилъ его въ вѣчныхъ обптеляхъ со святыми: Такое напут- 
ствіе обыкновенао нааывается о т х о д н о щ.

Лриготовленіѳ тѣла умѳрпшго христіанина къ  погре- 
беніхо. По смерти христіанпва тѣло его о м ы в а ю т ъ  в одѣва- 
ю т ъ  въ новыя одежды. Для этого употребляются влв б ѣлыя  
одежды, вазываеыыя са ва но мъ,  что звачвтъ пел&на, въ знавъ 
того, что умершій далъ прп своемъ крещевіи обѣтъ проводить 
жвавь въ чвстотѣ в святоств, яли— одежды з в а н і я  въ ука- 
завіе ва то, что овъ должеЁъ двть Богу отчетъ, вакъ исполвялъ 
долгъ званія, въ которое былъ врвзвавъ. На чело умершаго воз- 
лагаютъ в ѣ н ч в к ъ ,  съ взображевіемъ Христа, Богоматери, Іоавна 
Предтечн и съ вадішсью Трвсвятаго, въ зяакъ того, что умершій, 
какъ воввъ Хрястовъ. 
велъвазімлѣ борьбу 
за иравду Хриетову в 
умеръ съ вадеждою 
получить вѣвецъ на небесахъ. На руки н о л а г а е т с я  в к о в а  Спа- 
свтеля или кого-либо изъ святыхъ, въ звакъ вѣры умершаго во 
Хрвста в желавія быть причвсл«нвымъ къ лику бвяТыхъ угоднв- 
ковъ. Затѣлъ тѣло умершаго полагается во гробъ в покрывается 
п о в р о в о ы ъ  въ указавіе ва то, что умѳршій находится иодъ по- 
кровомъ Церкви Хрвстовой.

Чтѳніѳ псалтири при гробѣ умершаго и  яаннихиды . Гот- 
часъ по смерти хрвстіанвна, при гробѣ его вачввается ч т е н і е  
п с а л т н р и ,  съ прибавленіемъ послѣ важдой славы (статт или  
антифона) молвтвы объ упокоевів умершаго, в служатся па нн в-  
хвды.  Псалмы чвтаются въ утѣшеніе скорбящвмъ о смерти усов- 
шаго. Слово п а н н в х и д а  значитъ в сенощпое;  такъ называютсл 
кратЕІя службы о прощевів грѣховъ вувокоевіввъ царствѣ не- 
бесномъ унершаго хрвстіанина. По своену составу паввихвда есть



149

совращеніе утреви. Начивается она птеніемъ или нѣ н і е м ъ псалма 
(90-го): «Живый въ помоіцп Вышвяго, въ кровѣ Бога небеснаго 
водворится»... Затѣмъ слѣдуетъ великая ектенія съ присоединс- 
ніемъ прошенійобъ умбршемъ, пѣніе «аллилуіа», тропари съ при- 
пѣвомъ: «благословенъ еси Господп»..., покаяввый псаломъ, ка- 
лонъ съ тремя малыми ектенілми послѣ 3, 6 и 9 пѣсни, Три- 
і вятое, Отче нашъ. погребальные троиари, сугубан eRteiiifl н от- 
пустъ съ возглашевіемъ вѣчной памяти усопшему. Во время пан- 
пихиды совершается кажденіе вокругъ гроба, служащее указаніемъ 
иа то, что душа умершаго, ітодобііо дыму нзъ кадпла, восходитъ 
яа пебо п что паши молитвы яа него угодиы Богу. Служба паи- 
нихиды называется в с е н о щ н ы м ъ  потому, что въ древности при 
погребеніи мучениковъ хрцстіаве всю ііочь проводилн въ пѣсно- 
пѣніяхъ.

Выносъ тѣла умершаго во хранъ. До погребенія тѣло умер- 
шаго переиосится въ храмъ Божій. Предъ выносомъ его изъ доыа 
соверпіается л и т і я ,  краткая служба объ упокоенін умершаго, со- 
отавллющая сокращеніе папнихиды и состоящая пзъ пѣнія тропа- 
peît, cyryôott ектеніи и отнуста. Во время литііі совершается так- 
же кажденіе вокругъ гроба. Тѣло умершаго собрата переыосится во 
чрамъ съ пѣніемъ ангельской пѣсни (Трпсвятое), въ знакъ того 
что умершій переходптъ въ область пебожителей, чтобы воспѣвать 
оъ ними пѣснь Пресвятой Троицѣ. При этомъ христіане, окружаю- 
щіе гробъ, держатъ въ рукахъ зажженныя свѣчп, въ выраженіе 
увѣренпостп, что умершій братъ восходитъ къ вѣчному свѣту, Богу. 
Во храмѣ гробъ съ тѣломъ умершаго ставится посредп церкви, лн- 
цемъ къ алтарю, a вокругъ гроба возжигаютъ свѣтильникп.

Чинъ отпѣванія. Весь чинъ погребенія проникнутъ молит- 
вою объ умершемъ о утѣшеніемъ оставшихся въ живыхъ. Начи- 
яаетсяовъ пѣвіемъ псалмовъ (90 и 118),.въ которыхъ выражается 
блажеество людей, жившихъ въ надеждѣ на помощь Всевышвяго 
и соблюдавшихъ законъ Его. Затѣмъ послѣ троенратнаго «алли- 
луіа» поются тропари съ припѣвомъ: «благословеиъ еси, Господи, 
яаучи мя оправдавіемъ Твоимъ. » Въ нихъ изображается вся судьба 
человѣка. Созданный изъ ничего, одаренный при зтомъ образоиъ 
Божіимъ, онъ за преступленіе заповѣди возвращается въ землю, 
но, ве смотря ва то, что носитъ на себѣ язвы прегрѣшеній, ос- 
тается образомъ неизреченной славы Божіей и дерзаетъ проситьу 
милосердаго Господа возвращенія себѣ вожделѣынаго отечеетва. За 
тропарями слѣдуетъ пѣніе погребальваго канова, содершащаго ио-
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литвы объ усопшемъ; ііослѣ 3, 6 и 9 пѣсви канона произносятся 
малыя ектеніс. Затѣмъ поются с а и о г л а с н ы :  такъ вазываются 
восемь стихиръ, содержащихъ плачъ человѣка, созпающаго ско- 
ротечвость и тлѣвность всего земваго. Каждая стихира поется ва 
свой г ла с ъ ,  или напѣвъ.

«Кая (какая) житейская сладость бываетъ печали неиричастна? 
Кая ли слава стоигь на земли непрелохна? Вся сѣви (тѣни) не- 
мощнѣйша, вся соній прелестнѣйша. Гдѣ есть мірсвое пристрастіе? 
Гдѣ есть привременнихъ мечтаніе? Гдѣ есть злато и сребро? Гдѣ 
есть рабовъ множество и молва (говорг славар. Вся персть, вся пе- 
пелъ, вся сѣяь. ... Плачу и рыдаю, егда понышляю смерть и виж- 
дy во гробѣхъ лежащую, ио образу Божію созданную нашу красоту, 
безобразну, безславну, не имущую вида. 0  чудесе! что сіе, еже о 
насъ быстъ таинство? Каво предахомся тлѣнію? Како сопрягохом- 
ся смерти? Воистину Бога повелѣніемъ, я е о  же писано есть, по- 
дающаго представльшемуся упокоеніе.»

За самогласныыи поются блажевны; потомъ питаются Апостолъ 
(1 Сол. IV, 12— 17) и Евавгеліе (Іоав. V, 25— 30), которые го- 
ворятъ о воскресеніи мертвыхъ и даютъ утѣшевіе снорбящнмъ о 
суетѣ всего зеынаго.

За чтеніемъ Св. Писавія слѣдуетъ просительвая ектевія: ова 
окавчпвается чтеніемъ р а з р ѣ ш и т е л ь н о й  и о л и т в ы ,  въ кото- 
рой Дерковь разрѣшаетъ всѣ грѣхи умершаго, снимаегъ съ вего 
всѣ запрещевія и клятвы и съ миромъ отпускаетъ его въ загроб- 
ную жизвь. Въ звакъ того, что молитва Церкви спльна предъ 
Богомъ и что разрѣшевное кающемуся ва землѣ разрѣшается ему и 
на вебѣ, y васъ есть обычай— полагать въ руки умершаго листъ 
съ ваписавною ва немъ разрѣшительвою молитвою.

Отпѣвавіе кончается пѣвіеиъ стихиръ, въ которыхъ говорптся 
о разлучевіи съ вами умершаго и выракается просьба усопшаго 
брата молиться за вего Богу. При пѣвіи стихиръ дается послѣд- 
вее цѣловавіе умершему п закрывается гробъ его съ возглаше- 
ніемъ ему вѣпвой памяти.

Погребѳніѳ, илн положѳніѳ въ ногнлу. Послѣ отпѣвавія 
гробъ съ тѣломъ умершаго опускается въ могилу, лицемъ къ вос- 
тову, въ звакъ того, что умершій идетъ къ востоку (т. е. 
началу) вѣчвой жизнц, въ ожидавіи втораго пришествія Христа, 
Солнца правды. При овущеніи въ могилу совершается литія. За 
тѣмъ свящеввиЕЪ крестообразно посыпаетъ гробъ зеылею, говоря 
прп этомъ: «Господня земля и исполвевіе ея (т. е. все что на-
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млняетъ ее), вселеввая и вси живущіп на ней», иотомъ вылп- 
ваетъ на него елей, еслп умершій былъ при жизви соборованъ,  
и высыпаетъ на' гробъ пепелъ изъ кадила. Этотъ елей, не упо- 
треблявшійся для возженія свѣтильника, п угасшій непелъ кадила 
служатъ символомъ жпзви, угасгаей на землѣ, но имѣющей по ми- 
лости Божіей воскреснуть для вѣчнаго блаженства.

Могплы христіавъ устраиваются илинакладбпщахъвокругъ 
церкви, пли въ зданін церкви, въ знакъ того, что людп, бывшіе 
вѣрными Церкви при своей жизви, находятся подъ ея покровомъ 
и послѣ смертп.

Шолитвословія и обряды, слѣдующіе за логрѳбеніѳмъ. 
Церковь заботптся объ умерпшхъ хрпстіанахъ. Она молится за 
нохъ и приносптъ безкровную жертву за литургіями въ третій, 
девятый и сороковой дни послѣ ихъ смерти и потомъ ежегодно въ 
день смерти, воторый называется днсмъ п а мя ти .  В ъ т р е т і й  
девь по смертн покойнпка мы молемся, чтобы Христосъ, воскрес- 
шій въ третій день послѣ своей смерти, воскресилъ для блажев- 
иой жизнп и умершаго нашего собрата; в ъ д е в я т ы й  день молииъ 
Господа, чтобы Онъ сопричислилъ умершаго къ девяти чинамъ ан- 
геловъ и святыхъ человѣковъ; въ с ор ок о во й  день привосимъ 
Христу молитвы о томъ, чтобы Овъ, перевесшій искушеніе отъ 
діавола въ сороковой девь своего поста, поиогъ умершему вепо- 
стыдво выдержать испытавіе ва частвомъ судѣ Божіемъ, п чтобы 
Онъ, въ сороковой девь возвесшійся ва вебо, возвесъ въ яебес- 
выя обители и умершаго. Помивовепія его ввогда совсршаются въ 
продолжеиіе всѣхъ сорока двей съ ежедневпымъ служеніемъ, въ 
память его, литургіи: тогда онѣ вазываются с о р о к о у с т о м ъ .  
ІІосвящая молитвѣ г о д о в щ и в у  смерти вашего собрата, мы вы- 
ражаемъ этимъ вѣру, чтѳ девь смерти человѣка есть девь ве уви- 
чтожевія ero, a воваго рождевія для вѣчвой зкизнп.

При совершевіи помввовевій ставится въ память умершвхъ 
к о л п в о ,  иваче в у т і я  (сваревпая пшсница или рисъ съ медомъ). 
Зерпа служатъ символомъ восвресевія, a медъ или сахаръ ука- 
зываетъ ва сладкую, блажеввую жизвь въ царствѣ вебесвомъ.

Бромѣ ч а с т в а г о  вомивовевія каждаго умершаго, приноси· 
маго по желапію его родвыхъ и знакомыхъ. Церковь совершаетъ 
въ опредѣлеввые двн года общее помішовеніс всѣхъ умершихъ 
хрпстіанъ. Церковныя молитвословія этихъ двей вазываются все- 
-левскимп  п а п в н х и д а м  il, a самые двп р о д и т е л ь с к п  м и. 
Таяовыеднп: суббота— предъ масляницею, субботы второй, третьей
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и четвертой недѣль Великаго иоста, субботы нредъ Троицывымъ 
днемъ и днемъ св. Димитрія Оолувскаго (25 октября), вторвикъ 
(въ ияыхъ мѣстахъ новедѣльвивъ) Ѳомнвой неДѣли и день усѣк- 
новенія главы Іоавва Предтечи. Дмитровская суббота уставовлева 
въ память великаго князя Дмитрія Довскаго и воивовъ, убитыхъ 
на Куликовомъ полѣ въ битвѣ съ татарамн.

Особенности въ чинѣ погребенія священниковъ и мла- 
дендевъ. Тѣло умершаго священшіка не омываютъ, a отвраютъ 
елеемъ и облачаютъ въ свящевныя одежды. Лицо его закрывается 
воздухомъ, a въ руки влагаются Крестъ и Евапгеліе. Выносъ тѣла 
въ церковь совершается съ нрестныиъ ходомъ и верезвоиоыъ; при 
всѣхъ церквахъ, ішмо которыхъ нроходптъ этотъ крестиый ходъ, 
служатся литіи по усопшемъ. На отиѣваиін чптается вять апосто- 
ловъ u иять Еваигелій; послѣ ногребальнаго кавова иоются сти- 
хиры на «хвалите» и великое славословіе; самогласновъ иоется 
больше, чѣмъ на иогребеніи мірянива.

Надъ младевцаыи, умершими иослѣ крещевія, совершается от- 
иѣвапіе по особому чиву, въ которомъ Церковь молитъ Госиода 
не о нрощеніи грѣховъ усопшаго, a о томъ, чгооы Господь no 
ыеложному своему обѣщанію сподобилъ его царсгва небеснаго, кавъ 
иепорочваго и блажевваго. (Апост. I ltop. XV, 39 — 46; Еваа. 
Іоан. V , 35— 39).

Надъ младенцами, умершимн до крещенія. отиѣвавія ве совер- 
шается, такъ какъ они не очищены отъ иервородііаго грѣха. 0 
будущей нхъ участи св. Григорій Богословъ говорпть, что «овк 
ве прославятся п ве вакашутся отъ праведваго Судіи, какъ та- 
кіе, которые ве запечатлѣны, впрочемъ не злы, н болѣе потер- 
иѣли вотерю, нежели сдѣлали. Ибо ве всякій, ведостойишй наіга- 
занія, достоивъ уже и честн; равво ne всякій, ведостойвый чести, 
доотоввъ уже и ваказавія» *),

• ·  ...

*) ІІособіе къ цзучеиію  У стаиа, Свящ онника Никольскаго Изд. 2 , стр. 727




