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Предисловие к современному изданию.

Книга, которую вы держите в руках, переиздается впервые после 1917 года.
Всего же от первого ее выхода в свет еще при жизни составителя в 1803 году, до последнего, известного 

нам, в 1908 году, она выдержала семнадцать(!) изданий. О причинах такой высокой востребованности, не
смотря на то, что 19-й век был глубоко заражен скептицизмом и материализмом, можно прочесть в предисло
вии ее последнего, на тот период, издателя И. Л. Тузова, которое мы помещаем на следующей странице.

Для нас же несомненным является то, что «Новая Скрижаль» насущно необходима каждому православно
му человеку. Причем энциклопедический характер книги предопределяет ее назначение -  быть настольной, в 
прямом смысле этого слова, поскольку обращаться к ней приходится ежедневно, как к Церковному календарю. 
«Новая Скрижаль» найдет свое весомое место в личной библиотеке писателя, журналиста, ученого-историка, 
этнографа, юриста, студента-гуманитария... Все вышесказанное побудило нас включить «Новую Скрижаль» в 
издательский план.

В практике нашего издательства это первая, и пока единственная книга -  переиздание дореволюционной 
духовной литературы. И когда перед нами встал вопрос, как выполнить эту задачу, мы сразу отвергли быстрый 
и дешевый способ ее решения... Православный читатель, вероятно, уже догадался, что отказались мы о т  
репринтного воспроизведения книги.

Нам всем памятно то время -  всего-то десятилетней давности -  когда вдруг стало возможным купить... 
молитвослов. Войти в храм и увидеть за свечным ящиком книжечку преподобного Нила Сорского, беседы 
святого Серафима Саровского. Потом появились более объемные: «Лествица», «Невидимая брань», книги 
святителя Феофана Затворника, святителя Игнатия Брянчанинова -  репринт с издания того же И. JI. Тузова.

Те книги, считанные экземпляры которых томились в застенках спецхрана главных библиотек страны, да 
еще тайно сохранялись в преодолевших натиск безбожия православных семьях, появились в храмах. Нас ни
сколько не смущали тогда, ни серая бумага, ни плохое качество воспроизведения текста. Все спешили утолить 
духовную жажду, понимая: появилась такая возможность -  издать -  и слава Богу! А как долго она продлится 
-  одному Ему известно, и надо спешить...

Много воды утекло с тех пор, святоотеческая и духовная литература, на основе источников, изданных в 
прошлом веке, продолжает переиздаваться, а вот полиграфическое исполнение и бумага зачастую остаются на 
уровне десятилетней давности. Конечно, набрать книгу заново, то есть провести работу по всему циклу -  трудо
емкое дело, затраты времени и денег велики... Путь наименьшего сопротивления -  отнести дореволюционный 
экземпляр той же «Скрижали» в типографию, где ее в два-три дня скопируют, и -  можно приступать к печати... 
И чаще всего на дешевой, а значит плохой бумаге. Естественно, срок жизни такого издания весьма ограничен. 
Из-за плохой бумаги после двух-трех прочтений книга превращается в бесформенный желтовато-серый ком, 
полистав который, хочется вымыть руки. Однако же, и хорошая бумага не спасает. Книги, изданные таким 
способом, часто неудобочитаемы: неравномерно пропечатанные, как бы частично осыпавшиеся, буквы рябят в 
глазах, иллюстрации выглядят как грязные пятна, а ведь изображены на них священные предметы.

Не желание противопоставить себя другим православным издателям, сделавшим на прошедшем этапе очень 
важное дело, побудило нас заговорить о качестве издания книг духовного содержания. Православный читатель 
рад любой новинке, только бы она была подлинно церковным произведением. Все же, как это ни прискорбно, 
в полиграфическом исполнении наша святоотеческая литература во много крат уступает светской. Убеждены -  
и можно, и должно коренным образом поправить дело.

Безусловно, мы отдаем себе отчет в том, что четыре последовательные корректуры не гарантируют 
того, что и наше издание свободно от ошибок, тем более, что при наборе вероятность их появления возрас
тает. Поэтому заранее просим у читателей снисхождения к нашей немощи, а так же благодарим всех, кто 
соблаговолит прислать нам свои отзывы и советы, замечания и пожелания в связи с современным изданием 
«Новой Скрижали».

Духовник Братства, настоятель храма 
Всех Святых б. Ново-Алексеевского монастыря 

протоиерей Артемий Владимиров
1999 г.



Предислов1е.

Священнослужеше нашей православной церкви и 
при одномъ простомъ воззрЪнш на его благолеше рож- 
даетъ въ смиренныхъ душахъ благогов'Ьйныя чувство- 
вашя; но несравненно высшня чувства благоговЪшя какъ 
въ служителяхъ церкви, такъ и въ предстоящихъ и моля
щихся можетъ возбудить разулпы ае пни и и •/ / ннч и «ж/ 
сипы и суш роспш  церковныхъ священнодЪйствш. Въ 
совершающихъ безкровную жертву оно усиливаетъ свя
щенный восторгъ, какъ естественное чувство вполне по- 
нятаго священнодЬйешя, а предстоящихъ съ сокрушен- 
нымъ сердцемъ, перенося мысленно какъ бы въ горшя 
ангельсюя жилища, нечувствительно побуждаетъ оста
вить въ сладостномъ забвенш всякое житейское попече- 
Hie. MHorie благочестивые хриспане искали средствъ къ 
просвЪщешю ума такимъ свётомъ разумешя и, не нахо
дя пособш, соотвЪтственныхъ своимъ желан1ямъ, принуж
дены были некогда почерпать обнця сведешя о церкви, 
священнослуженш и о всемъ, касающемся сихъ важныхъ 
предметовъ, единственно изъ книги давно изданной и име
нуемой «Скрижаль», но въ ней, какъ въ таблице, содер
жащей только оглавлеше предметовъ, съ краткимъ ихъ 
объяснешемъ, не находили для жаждущей души своей до
статочной пищи. Въ удовлетвореше такой жажды христь 
анъ, желающихъ глубже вникнуть въ церковныя поста- 
новлешя, издается въ свЪтъ cia «Новая Скрижаль», такъ 
названная не столько по значению слова той древней 
Скрижали, сколько по сходству порядка и предметовъ 
въ ней содержащихся, со всевозможнымъ при томъ изъ- 
яснешемъ всего священнослужешя и всЬхъ церковныхъ 
утварей. По разнообразю содержашя, книга эта разделе
на на четыре части. Въ первой  упоминается о церкви 
вообще, о всЬхъ частяхъ ея и о всёхъ вещахъ и утваряхъ 
къ ней принадлежащихъ, и проч.; во втор ой  — о служ- 
бахъ, положенныхъ въ священническомъ Служебникё, и 
о постахъ; въ т р е т е й  — о хиротошяхъ, основанш хра- 
мовъ и освященш храмовъ и антиминсовъ; въ четверо  
т а й  — о молитвахъ и последовашяхъ, содержащихся въ 
Требнике. Изъ писателей, способствовавшихъ своими 
объяснешями при сочиненш сей книги, преимущественно 
были: Симеонъ, епископъ солунскш или еессалонитскш, 
скончавшшся въ 1428 году, св. Германъ, патр1архъ 
цареградск1й, котораго память совершается мая 12-го 
дня. Во многихъ мёстахъ служили пособ1емъ и некото
рые друпе отцы церкви, коихъ имена можно видеть при 
ихъ свидетельствахъ, упоминаемыхъ въ этой книге.



Н И  СКРИЖАЛЬ.
ЧЯСТЬ П6Р Ш .

О церкви вообще, о всЬхъ частяхъ ея и о всЪхъ вещахъ и утваряхъ,
къ ней принадлежащихъ.

Съ 25-ю рисунками въ текстЪ.





ГЛАВА I.

Объ именахъ и святости церкви.

§ 1.
Что есть церковь?

Слово церковь имЪетъ два значенм. Во-пер - 
выхъ, церковь означаетъ общество истинныхъ 
хриспанъ, разсЬянныхъ по всему земному кругу, 
и объемлеть ихъ, на какомъ бы мЪстЪ и въ какое бы 
время истинно вГруюпце ни жили. Принимая въ 
семь значенш слово церковь, св. Германъ, патрь 
архъ константинопольскш, называетъ ее гЬломъ 
Христовымъ и Христовою невестою, которая очи
щена водою св. крещешя, орошена честною кро-

Biio Искупителя, брачно одЪяна и запечатлена mv- 
ромъ Св. Духа. Ciio-то церковь, продолжаеть тотъ 
же св. Германъ, патр1архи прообразовали, про
роки провозвестили, апостолы основали, iepapxn 
украсили и мученики прославили. Глава сей церк
ви Христосъ: потому что она управляется однимъ 
закономъ евангельскимъ, воинствуетъ подъ од
нимъ знамешемъ Христовымъ и стремится къ еди
ной блаженной ц4ли. Во-вторы хъ,  церковь есть 
храмъ Божш или молитвенный домъ, куда вГ-
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руюпце собираются славословить Бога и молить
ся Ему. Въ семь послЪднемъ значении слово цер
ковь и принимается въ настоящей книге, въ кото
рой имЪютъ быть объяснены все части церкви, ут
вари и молитвы, въ ней совершаюищся. Слово 
церковь не русское, но происходить отъ гречес- 
каго xop iaxov , что значить домъ Господень. Изъ 
сего, съ переменою буквъ % на ц и и на е, образо
валось слово церковь, которое тоже значить домъ 
или храмъ Г осподень. Въ самыхъ россшскихъ сло- 
вахъ мнопя буквы переменяются, напр., вместо 
на рЪкЬ говорится на рЬцЪ, вместо въ человЪкахъ 
говорится въ человЪцЬхъ и проч.

§ 2 .

Назвате церквей.
Церкви или молитвенные храмы бываютъ 

многоразличны. Одни освящаются во имя Все- 
святой и Живоначальной Троицы, или одного изъ 
Лицъ Троицы; друпе во имя Пресвятой Богоро
дицы, а некоторые во имя ангеловъ, апостоловъ, 
или одного изъ iepapxoBb, мучениковъ, святаго или 
святой. Посему храмы и носятъ имена гЬхъ свя- 
тыхъ, которымъ они посвящены. Такъ мы гово
римы пойдемъ къ Троице, пойдемъ къ Рождеству 
Христову, пойдемъ къ такому-то святому, iepapxy 
или мученику, т.е. въ храмы тЬхъ святыхъ, име- 
намъ которыхъ они посвящены. Впрочемъ, все 
эти храмы безъ исключешя суть храмы Господ
ни, храмы Божш и селешя славы Всесвятой Трои
цы. Bet они одинаково освящаются Божествен
ною благодатью Отца и Сына и Святаго Духа, во 
всЬхъ одинаково совершаются священничесюя 
молитвы и все одинаково помазуются Божествен- 
нымъ муромъ. Симеонъ, епископъ Солунскш (въ 
главе 128), пишетъ: «всякга храмъ посвящает
ся Богу; это домъ Его, и Онъ живеть въ немъ: и 
рабъ Божш, котораго имя носить храмъ, обита- 
етъ въ немъ, какъ своемъ жилище, невидимо яв
ляется тамъ духомъ, часто тутъ полагаются и мо
щи его, и онъ дЪйствуетъ Божественною бла
годарю и силою».

§ 3 .
Церковныя вещи святы.

О вещахъ, при молитвахъ въ церкви упот- 
ребляемыхъ, и вообще о всЬхъ утваряхъ церков-

ныхъ, тотъ же Симеонъ Солунскш такъ разеуж- 
даетъ: «въ вещахъ сея церкви благодать Бож1я 
приходить и пришедши пребываетъ: когда мы 
молимся, она дёйствуетъ по благоволешю Отца и 
милости Сына, Который воплотился насъ ради и 
возродилъ насъ сошесшемъ и щедротами нераз
дельна™ съ Нимъ Св. Духа. И это мы видимъ ясно, 
потому что въ храмахъ совершаются Божествен- 
ныя силы и чудеса, бываютъ явлешя ангеловъ и 
знамешя святыхъ, исполняются прошешя и да
руются исцЪлен1я. Потому-то въ храме, где при
зывается имя истиннаго Бога, все свято, и Онъ 
Своею Божественною благодарю действуетъ, 
врачуетъ и спасаетъ всГхъ».

§ 4 .

Прообразовав новозавЪтныхъ 
церквей въ ветхозавЬтныхъ жертвенникахъ.

ЧеловГкъ, прежде нежели чрезъ Моусея по- 
лучилъ отъ Бога законъ, воздвигалъ храмы и жер
твенники и на нихъ приносить жертву Богу; и всЬ 
таковые жертвенники были святы. При Адаме 
Авель создалъ жертвенникъ: и хотя этотъ жерт- 
венникъ былъ устроенъ изъ вещества, но быль 
святъ; и принесенные на немъ въ жертву Богу 
дары, хотя и состояли изъ закалаемыхъ живот- 
ныхъ, также были святы, потому что посвящены 
были Богу; Богъ явился верху ихъ, или, какъ пи
шется, призрть Богъ на Авеля и на дары его 
(Быт. IV, ст. 4). Ной, вышедши изъ ковчега, со
здалъ Богу жертвенникъ. Авраамъ, намереваясь 
принести въ жертву сына своего Исаака, созда  
жертвенникъ, и рече ему Богъ, глаголя: 
Аврааме, Аврааме! да не возложиши руки 
твоея  на отрочищ а: нынть бо познахъ яко 
боишися т ы  Бога  (Быт. XXII, 12). -  И 1аковъ 
также изъ камня устроилъ жертвенникъ, освятилъ 
его во имя Бож1е и видЬлъ при немъ Бога. Но са
мый высокш и многознаменательный жертвен
никъ устроилъ Movceft: это скишя, которая была 
образомъ храма, и которая лучше, нежели прежше 
жертвенники, прообразовала все вещи и таинства 
новой благодати. Симеонъ Солунскш (въ гл. 125) 
говорить: «все, что устроилъ Моусей внутри ски- 
нш, а особенно ковчегъ и трапеза, прообразо- 
вавипе Богородицу, называлось святая святыхъ. 
Посему, если кто-либо кроме посвященныхъ дер-
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залъ прикоснуться къ этимъ вещамъ, погибалъ и 
умиралъ: такъ Оза, иже простре руку свою, 
да поддержитъ к и в о т ъ . .. умре т у  предъ 
Богомъ (1 Парад. XIII, 9 и 10). Были въ скинш и 
хлебы предложешя, двумя своими составами 
означаюице ХлЪбъ живой и небесный, т.е. два ес
тества, Божеское и Человеческое».

Просфора двусоставная.
Въ подражаше сему и въ хриспанскихъ хра- 

махъ хлебы или просфоры делаются двучастныя; 
и двумя своими частями ясно означаютъ Боже
ство и Человечество 1исуса Христа. «Была въ 
скинш», продолжаетъ тотъ же Симеонъ Солун- 
скш, «и вода очищешя, означающая св. крещеше, 
елей святый, прообразовавш!й муропомазаше, 
светильникъ, -  огонь священный и кадильницы; 
и все это было свято. Потому-то на чело Озш,

имевшаго въ руке кадильницу, проказа взыде 
предъ священники въ дому Господни: не его 
была обязанность кадить еум1амомъ Господеви, 
но обязанность священниковъ изъ племени Ааро
нова (2 Парал. гл. X X V I)». Въ томъ же духе св. 
Германъ пишетъ о новоблагодатной церкви: «цер
ковь есть храмъ Божш, т.е. отдельное место Бож1е, 
святилище святое и домъ молитвы, где воспоми
наются распяНе, погребеше и воскресеше Хрис

тово; домъ прославленный паче скинш свиден!я и 
призывающш людей къ покаяшю и молитвамъ».

§ 5 .
Церковныя вещи должно почитать.

Если уже ветхозаветные жертвенники, и все 
вещи, бывиня прообразовашемъ настоящихъ, 
были столь святы: то темъ более мы должны бла
гоговейно чтить новоблагодатные храмы и все 
принадлежаиця къ нимъ вещи и утвари. Симеонъ 
Солунскш въ той же главе рахуждаетъ: «всякую 
вещь, посвященную имени Божпо, должно почи
тать, какая бы она ни была, глиняная, каменная, 
деревянная или другая какая-нибудь. Все это ос
вящено именемъ Божшмъ. И такъ какъ эти вещи 
носятъ на себе имя Бож1е, то имъ никто не мо- 
жетъ дать другаго назначен!я. Мы во многихъ 
местахъ и не разъ видали, что презираюпце свя- 
тыхъ и храмы Божш и похищаюице священныя 
вещи погибали: домы, въ которые положены были 
камни и дерева, церкви принадлежапце, совер
шенно разрушались и никто въ нихъ не могъ 
жить». Итакъ, блаженъ человекъ, который щед
ротами своими созидаетъ храмъ, попечен!ями и 
трудами приносить прибыль и пользу, украшаеть 
ихъ, или, предупреждая разрушеше, возобновля- 
етъ старые. Всякш изъ насъ самъ знаетъ, что этотъ 
человекъ своими пожертвован!ями чтитъ и сла
вословить Бога, и MHorie чрезъ его дела спасают
ся. Такой благотворитель душъ привлекаетъ се
бе любовь Божго, и воздаяше ему будетъ благое. 
И сама церковь объ этихъ усердствующихъ, подъ 
именемъ создателей, плодоносящихъ, добро- 
деющихъ и благотворящихъ Божшмъ церквамъ, 
во многихъ местахъ всенародно приносить Богу 
молитвы.



ГЛАВА II.

О главнМшихъ частяхъ церкви.

Части храма.
Церковь, принимаемая въ значенш храма 

Бож1я или дома молитвеннаго, разделяется глав- 
нымъ образомъ на две части: алтарь и собственно 
храмъ; но часто къ этимъ двумъ частямъ прила
гается и третья, притворъ или предхрам1е; почему 
и храмъ разделяется по обыкновешю на три глав- 
ныя части: алтарь, собственно храмъ и притворъ.

§ 2 .
Различю въ частяхъ храма.

Изъ всехъ частей церкви алтарь есть главней
шая, потому что онъ назначенъ для священнослу- 
жешя, почему и не дозволяется входить въ него 
непосвященнымъ; храмъ назначенъ для верныхъ,

§ 1.
а притворъ для оглашенныхъ и кающихся, т.е. та- 
кихъ людей, которые не получили еще права вхо
дить въ храмъ. Такое различ1е частей церкви пове- 
леваютъ соблюдать 19 и 43 правила собора Лаоди- 
кшскаго и 69 шестаго Вселенскаго, въ которыхъ 
сказано: что въ алтарь дозволяется входить толь
ко священникамъ для священнодейств1я и царс
кой власти для причащен1я и приношен1я Даровъ.

§ 3 .
Первое знаменоваше церкви.

Разделеше церкви на две части, т.е. алтарь и 
храмъ, имеетъ четыре значешя. Симеонъ Солун- 
скш (въ главе 4, о храме) назвавъ алтарь невход- 
нымъ, т.е. местомъ, куда не всемъ позволяется 
входить, а только посвященнымъ, а храмъ вход-

ААА Алтарь.
0000 Иконостасъ.
1 Престолъ.
2 Жертвенникъ.
3 Горнее мЪсто.
4 Д1аконикъ.
5 Царсюя врата.
6 Южныя двери.
7 СЪверныя двери.

8 Амвонъ.
9 9 Клиросы.
10 10 Солея.
11 Храмъ.
12 Трапеза.

13 Колокольня.
14 14 14 Паперти.

Первая
часть.

Вторая
часть.

Третья
часть.
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нымъ, куда все хриспане входятъ, даетъ этимъ 
частямъ следующее значеше: 1) оне знаменуютъ 
Христа, Бога и вместе Человека, первое, т.е. Бо
жество 1исуса Христа невидимо, а второе -  Чело
вечество видимо; 2) человека, состоящаго изъ 
души и тела; 3) таинство Троицы, Которая непо
стижима по существу, но познается по Своему 
промыслу и силамъ, и 4) видимый м1ръ и невиди
мый: алтарь означаетъ небо, а храмъ землю.

§ 4 -
Второе знаменоваже церкви.

Но церковь, разделенная на три части, т.е. 
алтарь, храмъ и притворъ, имееть друга значе- 
шя. Симеонъ Солунскш въ той же главе говорить: 
«и съ другою цегаю храмъ разделяется на три 
части: на притворъ, находящшся предъ храмомъ, 
храмъ и алтарь; эти части знаменуютъ: 1) Трои
цу, 2) Горн1я силы, разделяюпцяся на три чина, 
3) благочестивыхъ людей, разделяющихся на iepe- 
евъ, верныхъ и находящихся въ покаянш и 4) трех
частный образъ храма означаетъ то, что на зем
ли, что на небеси и что превыше небесъ; паперть 
означаетъ землю, храмъ -  небо, а святейшш ал
тарь то, что превыше небесъ».

§ 5 .
Ангелы и люди разделяются на три чина.

Выше было сказано, что храмъ, разделенный 
на три части, уподобляется ангеламъ и людямъ; 
здесь следуетъ объяснить, въ какомъ смысле при
нимается делеше ангеловъ и людей на три разря
да. Въ первой части Православнаго исповедашя, 
въ ответе на вопросъ 20-й, приводятся следуюпда 
слова св. Дюниш Ареопагита: «Ангелы», пишеть 
онъ, «разделяются на десять ликовъ, а сш на три 
чина. Въ первомъ чине находятся те, кои ближе 
къ Богу, какъ то: престолы, херувимы и серафи
мы. Во второмъ чине: власти, господства и силы. 
Въ третьемъ: ангелы, архангелы, начала. Они по
ставлены въ такомъ порядке, что низине ангелы по- 
лучаютъ просвещеше и благодЬяшя Божгя чрезъ 
высшихъ». То есть, въ первомъ чине находянцеся 
ангелы, прежде всехъ получая Божественное ооя- 
Hie и принимая оное безъ всякаго посредства, пе- 
редаютъ темъ, которые не имеютъ такого ош - 
Н1я, какое они получаютъ. И посему первые чины, 
по воле Бож1ей, причастны бываютъ и высшихъ

и низшихъ чиновъ; такъ серафимъ можетъ на
зваться ангеломъ и силою, но ангелъ не можетъ 
назваться серафимомъ, потому что ангелы не до- 
стигаютъ той горней страны, где находятся сера
фимы. Серафимы прежде всего принимають про
свещеше светомъ Божественнымъ, а отъ нихъ пе
редается озареше прочимъ чинамъ, и потому пер
вая третица священноначальствуетъ надъ второю, 
а вторая надъ третьею. Такимъ образомъ и люди 
разделяются на три разряда. Симеонъ Солунскш 
(въ 133 гл.) говорить: «внутрь алтаря входить 
iepapxb, носящш образъ Богочеловека 1исуса и 
силою Его священнодействующш, друга же свя- 
щенныя лица, каждый по своему чину, знамену
ютъ и апостоловъ, и въ особенности архангеловъ 
и ангеловъ». Въ 26 гл., о храме, онъ же говорить: «ie- 
реи, начинаюпце Божественныя песни внутри ал
таря, изображаютъ собою первые, высппе къ Богу 
чины; а д1аконы, чтецы и песнопевцы, по поряд
ку продолжаюице Божественные псалмы и Свя
щенное Писаше, образуютъ среднш чинъ небес- 
ныхъ силъ; православный же народъ, стоящш въ 
храме и просящш у Бога милости, означаетъ 
последнш чинъ ангеловъ».

§ 6 .
Почему церковь 

разделяется на три части?
Церковь наша или храмъ разделяется на три 

части по примеру скинш Моусеевой и храма Со
ломонова, въ которыхъ было по три части. Такъ 
апостолъ Павелъ пишеть къ Евреямъ: имгьяше 
убо первая ски тя  святое же людское: ски
т я  бо сооружена бы сть первая яже глаго
л ется  с вятая :  по втортьй же завтъаъ ски тя  
глаголемая с в я т а я  святы хъ  (Евр. гл. IX). 
Одно изъ сихъ отделенш, внешнее, предназнача
лось для евреевъ, еллиновъ, однимъ словомъ для 
народа. Затемъ была устроена завеса, отделяв
шая внешнюю часть храма: за эту завесу, внутрь 
храма всякш день входили священники для при- 
ношешя жертвы; эта часть называлась святая .  
Далее была устроена еще вторая завеса, за кото
рой была третья часть храма, святая святыхъ: туда 
только одинъ разъ въ годъ входилъ первосвящен- 
никъ для принесен1я жертвы. Все эти части храма 
были образомъ нашихъ храмовъ, такъ какъ сень 
образовала истину. А почему какъ ветхозаветные,
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такъ и новозаветные храмы разделяются на три 
части, тому Василш Великга въ своемъ трактате о 
Св. Духе (гл. 27) полагаетъ следующую причину: 
«Великш Movceft», говорить онъ, «хотелъ выра
зить темь, что не всемъ дозволено приступать къ 
тому, что было священнаго въ храме; онъ вне 
храма назначить место для м1рскихъ людей, а въ 
самый храмъ, т.е. въ святая, предоставилъ право 
входить избраннымъ. Левитовъ удостоилъ быть

служителями Божшми; священникамъ предоста
вилъ право совершать заколешя и всесожжешя 
и совершать проч1я священнослужешя. Изъ со- 
слов1я священниковъ онъ избралъ одного, кото
рый однажды въ годъ, въ известный день и въ из
вестный часъ, долженъ былъ входить въ непри
ступное место (святая святыхъ), для того, дабы и 
онъ самъ по трудности и редкости со страхомъ 
взиралъ на святая святыхъ».

дТ»

ГЛАВА III.

О святомъ престол^ и его принадлежностях!».

§ 1.
Знаменоваше и значеже алтаря.

Первейшая часть храма, знаменующая, какъ 
выше было сказано, невидимое Божество Хрис
тово, душу человеческую и проч., есть ал т а р ь .  
Слово «алтарь» латинскаго происхождешя; оно 
составлено изъ словъ alta ага, что значить воз
вышенный жертвенникъ. Греки алтарь называли 
словомъ Prjpa, которое имеетъ то же значеше. 
Bfjpa, по общему употреблешю грековъ, означа- 
етъ: 1) возвышенный жертвенникъ, или вообще 
такое высокое место, которое не всякому доступ
но и даже для многихъ неприкосновенно; 2) ка- 
еедру, съ которой ораторы произносили народу 
свои речи, и 3) судилище, съ котораго цари на
роду или военачальники воинамъ давали повеле- 
шя, творили судъ, раздавали награды за заслуги 
или дары отъ своего богатства.

§ 2 .
Престолъ есть 

важнейшее место въ алтаре.
Важнейшее въ алтаре место есть святый пре

столъ. Посему все преимущества, приписываемыя 
алтарю, ни къ одному находящемуся въ ономъ 
месту не могутъ быть такъ близко применены, 
какъ къ святому престолу невидимаго Бога, воз
вышающемуся посреди алтаря. Симеонъ Солун- 
скш (гл. 131 , о  храме) говорить: «священнёй-

шш алтарь въ семь месте образуетъ пренебесное 
и то, что превыше небесъ, где поставленъ престолъ 
невидимаго Бога».

Престолъ есть 
жертвенникъ и училище.

Святый престолъ прежде всего есть тотъ ис
тинный жертвенникъ, на которомъ приносится въ 
жертву Христосъ нашихъ ради греховъ, прино
сится, какъ Apxiepeft и какъ Сынъ человечески, за- 
калаемый въ тайную и безкровную жертву. Жерт
ва с1я раздается вернымъ въ словесное служеше, 
чрезъ которое мы становимся причастниками жи
вота вечнаго и бехмертнаго. Престолъ есть ис
тинное для насъ училище, откуда мы слышимъ 
слова Того, Которому не было равнаго въ учеши, 
какъ сказано: нинолиже т а к о  е с т ь  глаголалъ 
человгькъ, яко сей человтъкъ (1оан. VII, 46).
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Евангел1е на престол!».

На престолЪ же полагается написанное слово 
Бож1е, священное Евангел1е, и полагается для того, 
дабы съ сего возвышеннаго мЪста оно видимо 
бьшо всЬми. Симеонъ Солунскш (о храмЪ, въ гл. 
13 и 133) говорить: «Евангел1е, образующее со

бою 1исуса Христа, лежитъ посреди престола, и 
это для того, чтобы на него всЬ взирали, особен
но когда оно проповйдуется».

Престолъ есть судилище.
Престолъ же есть для насъ и то истинное су

дилище Христово, съ котораго Спаситель пре- 
подаетъ къ подкрЬпленпо душъ нашихъ небесную 
пищу, Божественные Дары, и преподаетъ не толь
ко какъ залогъ Своей милости, но и вЪчной люб
ви. Престолъ же изображаетъ и то судилище Хри
стово, откуда мы, исшедъ изъ сей жизни, услы- 
шимъ судъ и ptuieHie о будущей и вечной жизни 
нашей. Въ семъ-то смыслЪ пишетъ и св. Германъ: 
« p f jp a  или алтарь есть мГсто возвышенное (на 
которое входятъ по ступенямъ), и въ немъ пре
столъ, гдЬ предсЬдитъ Царь всЬхъ, Христосъ со 
св. апостолами, которымъ Онъ сказалъ: сяд ете  
и вы на двоюнадесяте престолу, судяще 
обгьманадесяте колтьнома Исраилевома»  
(Мате. ХЕХ, 28). Итакъ, представляя себЪ пре
столъ судилищемъ Христовымъ, всякш изъ насъ 
долженъ помнить то время, когда мы явимся предъ 
судъ Христовъ, и то предварительное ptuieHie о 
своей участи услышимъ съ престола, поставлен- 
наго въ алтарй. Ибо сказано: судъ себть всякъ 
ястъ и т е т ъ .  Это слово одного изъ д в а д ц а 
ти судей нашихъ.

§ 3 .

Такъ какъ на престолГ, поставленномъ въ ал- 
T apt, въ продолжеше Божественной литургш вос
поминаются различныя д!ла Христовы, особен
но Тайная вечеря, крестъ, гробъ, тридневное вос- 
KpeceHie, вознесете на небеса, еЬдЬше одесную, 
второе и славное на землю пришесше, то одинъ 
и тотъ же престолъ принимаетъ разныя значенгя. 
Во-первыхъ, престолъ означаетъ святую трапезу, 
на которой Христосъ даетъ BtpHbiMb въ пищу и 
пите жизни Bt4Hofi живоносную Свою Плоть и 
животворящую Кровь. Св. Германъ пишетъ: «свя
тая трапеза означаетъ MtcTO погребенгя, rut по- 
ложенъ бьшъ Христосъ; на этой же Tpane3t  пред- 
лежитъ истинный и небесный X n t6 b , таинствен
ная и безкровная Жертва; живожертвенная Плоть 
и Кровь Его предлагается BtpHbiMb въ снГдь и 
nHTie жизни вГчной». Симеонъ Солунскш (гл. 138) 
пишетъ: «страшная трапеза (престолъ), находя
щаяся среди святилища (алтаря), означаетъ гробъ 
Христовъ и таинство Его страдашя: на сей-то тра- 
ne3t  совершается живая и всем1рная Жертва, и 
Спаситель нашъ, какъ Богъ, на ней почиваетъ и, 
какъ агнецъ, закалается. Посему-то трапеза и сто
ить среди алтаря, чтобы ее видкгш Bet и вкушали 
отъ нея Bet. Отъ этого престолъ и называется тра
пезою, поелику 1исусъ есть животворная пища и 
сладость; туть находятся xnt6b, yкptпляющiй и ут- 
верждающш BtpHbixb, съ виномъ чаша, которая 
веселить, животворить, corptB aerb  и упояетъ Бо

жественною благодарю православныхъ, и вода 
съ виномъ, которая очищаетъ, дГлаетъ трезвымъ, 
орошаетъ, напояетъ, заставляетъ приносить пло
ды и даетъ различныя дарован1я. B et эту трапезу 
видять и Bet отъ ней причащаются. Иктоотьтого



14 Н овая С криж аль. Ч асть 1.

хлЪба не питается, мертвъ есть, по слову Давида: 
яко се, удаляющш себе о т ъ  Тебе, погиб
н у т ь  (Пс. LX X II, 27). Пищу эту могутъ упот
реблять только люди, потому что пища эта сло
весная, и людямъ она пристойна. Ибо Слово 
только можеть питать безъ крови; и не отъ плоти 
тЬ, которые питаются сею пищею, какъ и Тотъ, 
Который питаеть ею. Онъ Духомъ Святымъ рож- 
денъ, и Духомъ Святымъ рождаеть; какъ Плодъ, 
происшедшш безстрастно, Онъ и изображается 
земными плодами безстрастными же. Посему тра
пеза, хлЪбъ, вино и вода суть таинства, и это Таин
ство безкровное, не жертва плотская и безслов- 
ная». ЗдЪсь слЪдуетъ заметить, что трапезою соб
ственно называется одна только верхняя на пре- 
столЪ дека, которая положена и укреплена на 
столпахъ; отъ сей-то деки и весь святой престолъ 
называется трапезою. Симеонъ Солунскш (106 
гл.) говорить: «Apxiepeft въ присутствш еписко- 
повъ и iepeeBb беретъ трапезу, полагаетъ ее на 
столпахъ и прикрЪпляетъ».

Престолъ означаетъ гробъ Христовъ, 
алтарь -  гробницу.

Святый престолъ означаетъ еще гробъ Спа
сителя, въ которомъ погребли Его 1осифъ и Ни- 
кодимъ. Доказательства сего будутъ указаны въ 
изъясненш литургш св. 1оанна Златоустаго. Си
меонъ Солунскш (гл. 136) говорить: «святая тра
пеза есть гробъ, а алтарь -  гробница вокругъ гро
ба». Сверхъ сего св. престолъ называется еще и 
престоломъ Божшмъ, скишею, селешемъ и жили- 
щемъ славы Всесвятаго.

Престолъ есть 
мЬсто присутствн Боиш, скишя и проч.

На семь престол^ пренебесный Богъ, сЬдяй 
на херувимЪхъ, почиваетъ таинственно. Симеонъ 
Солунскш (въ гл. 3, о храмЪ) пишетъ: «въ алтар4 
страшный жертвенникъ, т.е. трапеза, знаменуетъ 
небеснаго Владыку; и эта трапеза называется сЬда- 
лищемъ и мЪстомъ Божшмъ, успокоешемъ, очи- 
стилищемъ и мЪстомъ совершен1я великой жерт
вы, гробомъ Христовымъ и мЪстомъ селешя»; и 
(въ гл. 98): «священная трапеза есть престолъ 
Божш, мЪсто воскресешя Христова и честный 
гробъ». Впрочемъ св. престолъ принимаетъ и 
друпя значен1я, смотря по тому, какое обстоя

тельство воспоминается изъ жизни Спасителя. 
Такъ онъ иногда означаетъ горницу, гдЪ Христосъ 
совершилъ Тайную вечерю, вертоградъ, гдЪ из- 
сЪченъ былъ гробъ Христовъ, гору Елеонскую, от
куда 1исусъ вознесся. Объ этихъ и другихъ значе- 
н1яхъ святаго престола будетъ упомянуто на сво- 
емъ мЪстЬ, при объясненш литургш св. Златоуста.

§ 4 .

Почему престолъ и друпя церковный 
утвари имЬютъ разныя значешя?

Не только св. престолъ, но и жертвенникъ и 
всЪ утвари церковныя, какъ то: чаша, дискосъ, 
звЪздица, покровы и веЬ одежды епископсюя, 
священническ1я и щаконсюя имЪютъ разныя зна- 
чешя, какъ увидимъ въ чинЪ литургш Златоуста
го. Причина, почему однЬ и тЬ же вещи принима- 
ютъ различное значеше, есть следующая: такъ 
какъ невозможно устроить столько необходимыхъ 
и различныхъ вещей, сколько воспоминается об- 
стоятельствъ изъ жизни Спасителя, то одной и той 
же вещи даются мнопя значешя, соотвЪтствуюпдя 
разнымъ м4стамъ, временамъ или словамъ. Отцы 
церкви не могли въ алтарЬ устроить столько мЪстъ 
и вещей, сколько необходимо для служенгя; по
этому, избегая гЬсноты, одному мЪсту и однимъ 
вещамъ дали мнопя значен1я. «Не всякга часъ», 
пишетъ св. Германъ, «мЪсто и время опредЪля- 
ютъ св. отцы, иначе потребовалось бы множество 
жертвенниковъ и престоловъ, а это неприлично и 
для самаго таинства».

§  5.

Престолъ бываетъ 
четвероугольный и возвышенный.

Престолъ имЪетъ много принадлежностей, изъ 
которыхъ каждая имЪетъ опять свое значеше.

Во-первыхъ, престолъ долженъ быть ч ет-  
верочастенъ  или четвероуголенъ и возвышать
ся среди алтаря; такъ какъ на немъ предлагается 
Христосъ для всЬхъ странъ свЪта, то и необходи
мо, чтобы всЬ его видели и вкушали. Возвышать
ся престолъ долженъ и потому еще, что на немъ 
совершается высокое и пренебесное таинство. 
Симеонъ Солунскш (въ гл. 133) говорить: «чет- 
верочастною трапеза бываетъ потому, что отъ нея
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питались и нын4 питаются четыре страны Mipa, 
возвышаться должна, по причин^ высокаго и не- 
беснаго таинства».

Во-вторы хъ,  престолъ или трапеза утверж
дается на четырехъ столпахъ, которые означаютъ 
пророковъ и апостоловъ. Симеонъ Солунсюй въ 
той же главЪ пишетъ: «трапеза поддерживается 
столпами, которые и дЪлаютъ ее высокою; стол
пы эти, твердо поддерживаюице трапезу, означа
ютъ пророковъ и апостоловъ». Иногда престолъ 
бываетъ на одномъ столпЪ, или, какъ говорится 
въТребникЪ на освященш храма (листъ 327), на 
единостолти ; иногда же и вовсе безъ столповъ, 
а устрояется на сплошномъ четвероугольномъ 
ковчегЬ (ящикЪ). Какое значеше имЪетъ въ этомъ 
случай одинъ столпъ, и почему иногда престолъ 
утверждается на четвероугольномъ ящикЪ, о томъ 
смотри въ 3 ч., гл. 8, § 3.

Ступени около престола.
Въ-третьихъ,  не мЪшаетъ здЪсь заметить, 

что въ древности вокругъ престола делались сту
пени, на которые священники и дааконы всходи

ли для ц4ловашя престола или для совершешя дру
гого какого-нибудь дЬйств1я. Таюя около престо
ла ступени были въ великой церкви св. Софш, о 
чемъ свидЪтельствуетъ Кодинъ: «вокругъ престо
ла», говорить онъ, «Юстишанъ сдЬлалъ златыя 
ступени, на которыя входятъ священники для 
целовашя священной трапезы».

Срачица и индиля на престол!..
В ъ-четверты хъ ,  такъ какъ престолъ преж

де всего означаетъ гробъ Христовъ, то на него, 
какъ на самую плоть Христову, прежде всего по
лагается простая бЪлая одежда, называемая сра- 
чицею; срачица эта, по-гречески называемая 
х ат астар х а  (приплоые), означаетъ плащаницу, 
которою во гробй обвито бьшо тЬло Спасителя. 
Симеонъ Солунскш въ той же главЪ пишетъ: «какъ 
бы на умерщвленномъ за насъ rknt Христа, на 
престолЪ полагается к а т а с а р к а ,  означающая 
плащаницу. А такъ какъ этотъ же престолъ озна
чаетъ и престолъ Божш и селеше славы Его, то 
сверхъ срачицы онъ облачается другою одеждою, 
называемою индит1я (IvSuxia), которая всегда
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бываетъ светлая и по возможности великолеп
ная». -  «Индита», продолжаетъ тотъ же писа
тель, «бываетъ светлая, во образъ славы Бож1ей, 
потому что жертвенникъ есть престолъ Божш, или 
по образу блистающихъ ризъ Спасителя (въ гл. 9, 
о храме); и катасарка полагается какъ на гробъ, а 
индита какъ на престолъ 1исусовъ. Первая означа- 
еть плащаницу, которою обвито было тело 1исуса, 
а вторая одежду славы Бож1ей, что внушаетъ и 
псаломъ, поемый при семъ случае: Господь во- 
царися, въ л п п о ту  облечеся».

Мощи подъ престолом».
В ъ -п яты х ъ ,  подъ престоломъ устрояется 

какъ бы гробъ, ковчежецъ, въ которомъ пола
гаются и погребаются мощи мучениковъ или дру- 
гихъ святыхъ, за Христа подвизавшихся. Поели
ку престолъ есть гробъ Христа, то и мученики и 
святые съ Нимъ спогребаются, и какъ закланный

Христосъ воскресъ, то и святые съ Нимъ просла
вятся, особенно въ день Царсгая Сына Бож1я. Все 
это объяснено будетъ въ 3 ч., гл. 8, § 22.

Илитонъ на престоле.
Въ-шестыхъ, на св. престоле, сверхъ инди- 

тш, долженъ быть илитонъ  (siXr|Tbv, обверт
ка, повязка). Этотъ илитонъ означаетъ тотъ су- 
дарш, которымъ обвязана была глава 1исуса Хри
ста во время положешя Его во гробъ, и который 
виденъ бьшъ тамъ по воскресенш Спасителя, какъ 
пишется въ Евангелш 1оанна (X X , 7). Симеонъ 
Солунскш (въ гл. 112) пишетъ: «полагается на 
престоле илитонъ въ ознаменоваше смерти и вос- 
кресен1я Христова, такъ какъ апостолы по воскре
сенш видели между прочими погребальными

одеждами и сударш, который былъ особь свитъ  
на единомъ мп)стп>. Такъ точно и илитонъ сви
вается, и на немъ, вместо Спасителя, полагается 
Евангел1е».

Антиминсъ на престоле.
Въ-седьмыхъ, въ илитонъ всегда заверты

вается освященный антиминсъ. Такъ какъ ан
тиминсъ то же означаетъ, что и престолъ, то и 
значеше антиминса, и то, почему онъ полагается 
здесь, будетъ объяснено въ 3 ч., гл. 8, § 10.

Крестъ на престоле и запрестольный.
Въ-осьмыхъ, на престоле и за престоломъ 

всегда находится Божественный крестъ Спасите
ля, на которомъ Онъ принесъ Себя въ жертву. Где

жертва, тамъ должно быть и opyaie ея. Симеонъ 
Солунскш (въ гл. 133) пишетъ: «къ востоку за 
престоломъ ставится четвероконечный Божест
венный крестъ Спасителя, на которомъ Онъ, грехъ 
ради нашихъ, бьшъ пригвожденъ, -  Спасителя,
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Который сотворилъ и содержитъ все горнее и 
дольнее, Который соединилъ горнее съ земнымъ, 
свыше нисшелъ на землю, и потомъ съ земли воз
несся на небо: въ Себе Самомъ все соединилъ, и 
къ Себе призвалъ все концы земли, Который вы
сотою Божества и смирегаемъ воплощешя все Се
бе усвоилъ, и возсоздалъ насъ высотою славы, 
глубиною нищеты и смирешя, и широтою милос
ти и любви, изъ ада воздвигнулъ, и изъ земныхъ 
сдЪлалъ небесными». Вотъ что образуетъ крестъ. 
Видъ креста указываетъ и на таинство Троицы; 
прямымъ своимъ положешемъ онъ указуетъ намъ 
на Высочайшаго Отца, поперечною перекладиною 
на Сына и Св. Духа; ибо Давидъ говорить: руцть 
Твои сотворисшть мя, и создастгъ мя, т.е. 
создалъ Сынъ и Св. Духъ.

Ковчегь 
или дарохранительница на престоле.
Въ-девятыхъ, согласно съ таинственнымъ 

знаменовашемъ престола, на немъ полагается 
(ковче/ъ, ciborium, киворш), въ которомъ хра
нятся Божественные Дары после ихъ освящешя. 
Ковчегь этотъ означаетъ, во-первыхъ, место, где

ромъ были святая святыхъ и святилище». Кивотъ 
сей теперь становится на краю престола въ ков
чежце, который называется дарохранительницею 
дароносицею, или, какъ сказано въ чине прежде- 
освященной литургш, хлЪбоносцемъ. Но на Вос
токе этотъ кивотъ устроялся отдельно, и въ немъ

распять, погребенъ и воскресъ 1исусъ Христосъ; 
во-вторыхъ, стражу, которая приставлена была 
ко гробу Спасителя, дабы ученики тайно не унес
ли тКпа Его; въ-третьихъ, сей кивотъ напомина- 
етъ намъ кивотъ и ковчегь завета ветхозаветной 
церкви, где хранилась святыня Бож1я. Св. Германъ 
пишетъ: «Кивотъ означаетъ распята; но онъ зна- 
менуетъ и погребете, потому что близъ места 
распята былъ вертепъ, где погребенъ былъ Спа
ситель. Но сокращенно, кивотъ означаетъ распя
та, погребете и воскресеше 1исуса Христа. Сей 
же кивотъ означаетъ и ковчегь завета, въ кото-
2 Новая скрижаль

хранились Преждеосвященные Дары для боль- 
ныхъ или для литургш преждеосвященной: иног
да, впрочемъ, эти Дары хранились внутри золота- 
го или серебрянаго голубя, висевшаго надъ пре- 
столомъ. Впрочемъ, некоторые писатели ciborium 
называютъ сень, находящуюся надъ престоломъ.

СвЬщи и елей за престоломъ.
И въ-десятыхъ, въ честь Слова живаго, ле- 

жащаго, какъ истинная и таинственная пища на
шей души, въ дароносице, за престоломъ ставит
ся подсвечникъ и виситъ лампада съ елеемъ. «Под- 
свечникъ», по словамъ Симеона Солунскаго (гл. 
133), «означаетъ освещеше, подаваемое намъ ис- 
тиннымъ Светомъ; а лампада -  милость. Ибо до
стойно приносить светъ истинному Свету -  Богу, 
и елей -  въ означеше милости и щедротъ Его».
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Молитвенный домъ 
безъ святаго престола не есть церковь.

Исчисливши все принадлежности престола и 
значены ихъ, должно заметить, что домъ, въ ко- 
торомъ н4тъ св. престола, хотя бы онъ былъ и 
молитвенный, не есть собственно церковь, а про
сто домъ, назначенный для молитвы. Домъ, въ 
которомъ не освященъ св. престолъ обновлен1ями,

§ 6 .
отверсыемъ, воспрестол1емъ, помазашемъ св. 
мура и положешемъ св. мученическихъ мощей 
(какъ изъяснено въ 3 части, гл. 8, § 24 и 4 части, 
гл. 20, § 3), тотъ домъ, по словамъ Симеона Со- 
лунскаго (гл. 101), «не есть скишя славы Бож1ей, 
но жилище Его; въ такомъ молитвенномъ доме не 
приносятся на трапезе Божественные Дары, и Св. 
Духомъ не прелагаются по молитвамъ 1ерейскимъ 
въ ТЬло и Кровь Христову: въ немъ нЪтъ также 
трапезы, т.е. престола».

ГЛАВА IV.

О сЬни надъ престоломъ.

§ 1.
СЬнь надъ престоломъ.
Надъ святымъ престоломъ съ 

древнЪйшихъ временъ устрояет- 
ся родъ балдахина или стънъ, ко
торая под держивается четырьмя 
столпами. С4нь эта отъ древней 
своей формы у латинскихъ писа
телей называется ciborium, а у 
греческихъ ypPopiov, по-русски 
киворш. Кодинъ, описывая ве
ликолепный храмъ св. Софш, о 
сени говорить сл4дующимъ об
разомъ: «1устппанъ соорудилъ изъ 
серебра киворш (сЬнь) и поддер- 
живаюпце оный столпы, которые 
и позолотилъ; дуги, шаръ и сверхъ 
шара крестъ были вылиты изъ чи- 
стаго золота».

§ 2 .
Св. Германъ, рахуждая о зна- 

ченш сЪни, применяетъ къ ней слЪ- 
дующ1я пророчесюя слова: Богъ 
содтьла спасете  посредть зем 
ли, и прибавляетъ, что безъ этой

сЬни нельзя понять значен1я сихъ 
словъ, потому что, продолжаетъ 
тотъ же св. Германъ, 1ерусалимъ 
не для вс4хъ народовъ можетъ 
быть срединою земли, напр., для 
индшцевъ или венещанъ. Посе
му, дабы истина вышеприведен- 
ныхъ словъ пророческихъ испол
нилась, въ алтаре, надъ престо
ломъ, и устрояется сень, которая 
изображаетъ полукруглый покровъ 
неба, а хмлю означаетъ престолъ, 
на которомъ невидимо присут- 
ствуеть Спаситель, соделавшш на
ше спасеше. После сего онъ гово
рить: «Святые отцы, какъ бы не
бо, устрояютъ покровъ надъ свя
тою трапезою, и подъ симъ покро- 
вомъ, называемымъ кивор1емъ 
(сень), среди четырехъ столповъ 
возвышается, какъ земля, свя
щенный престолъ. Въ устройстве- 
то этой сени и исполняется слово 
пророческое: Богъ содтьла спа
с е т е  посредть земли».
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Симеонъ Солунскш, описывая три находя- 
ццяся въ алтарЪ полукру>юя, надъ престоломъ, 
жертвенникомъ и сосудохранительницею, и назы
вая оныя по-гречески ХОУХТ конхи (сводъ), го
ворить и о сЪни, и называетъ ее также покровомъ. 
О значенш сего покрова или сЪни онъ такъ гово
рить (въ гл. 139): «надъ Божественной трапезою

§ 3 . устрояемый священный покровъ (сЬнь) означа- 
етъ невещественную Божпо скинпо, т.е. славу Бо- 
жпо и благодать, которою покрывается Самъ, одЬ- 
яйся свЪтомъ, яко ризою, и сЪдяй на превозне- 
сенномъ престол^ славы Своей». Итакъ, надъ пре
столомъ сЪнь и съ завесами, если гдЬ таковыя 
находятся, есть покровъ св. трапезы и устрояется 
она въ честь 1исуса честнМшаго и драгоцЪннаго, 
и во образъ небесной скинш.

ГЛАВА V.

О горнемъ мЪстЪ и сопрестолш.

§ 1.
Горнее мЪсто въ алтарЬ.

Въ алтарЬ къ востоку отъ престола, или подь 
среднимъ полукруж1емъ около стЬнъ, по обЪимъ 
сторонамъ ставятся друпе престолы, т.е. стулья 
или скамьи. Они назначаются для сидЬн1я священ- 
никовъ, служащихъ вмЪстЬ съ арх1ереемъ. Въ са
мой же срединЪ находится возвышенное мЪсто для 
apxiepea: это мЪсто Златоустъ въ своей литурпи 
назвалъ горнимъ мЪстомъ и горнимъ престоломъ. 
О горнемъ MtcTt и стульяхъ или скамьяхъ, по- 
ставленныхъ по обЪимъ сторонамъ престола, Ев- 
севш говорить такъ (кн. 10, гл. 4): «Константинъ

Великш, устроивши храмъ, украсилъ его возвы
шенными престолами въ честь предсЬдательству- 
ющихъ и сверхъ того сдЪлалъ сГдалища, которыя 
въ порядкЪ расположены бьши вокругъ всего ал
таря; посл4 этого онъ среди алтаря поставилъ свя
тая святыхъ, т.е. святилище (св. престолъ)». Гор
нее м4сто, сЬдалища и сЪдящихъ на нихъ Григорш 
Наз1анзинъ, въ своемъ сновидЪнш о храм4 святой 
Анастасш, описываетъ слЪдующимъ образомъ: 
«казалось мнЪ», говорить онъ, «что я сижу высо
ко на св. престолЬ, но сижу не съ гордосгпо, ибо и 
въ сновидЬнш ничЪмъ не возношусь: по сторонамъ
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же у меня сидели престарелые мужи, предводите
ли паствы, знаменитые мужествомъ; служители же 
и д1аконы стояли въ блестящихъ одеждахъ и изоб
ражали собою ангельское благолЪше».

§ 2 .
Горнее мЬсто означаетъ каеедру 1исуса 

и cfefltHie Его одесную Бога.
Г орнее место, на которомъ одинъ только apxi- 

ерей возсЬдаетъ, важнее, и значеше имГетъ выс
шее, нежели поставленные для сослужащихъ сту
лья или скамьи, на которыхъ, впрочемъ, д1аконы 
не имЪютъ права сидеть. Симеонъ Солунскш (въ 
гл. 135) пишетъ: «Горняя каведра означаетъ пре- 
небесную каеедру 1исусову: ступени, которыя отъ 
ней идутъ (стулья и скамьи), показывають чинъ 
и превосходство iepapxoBb и iepeeBb; на этихъ сту- 
льяхъ не имЪетъ права никто сидеть, кроме ихъ, 
ниже самые д1аконы»; и (въ гл. 11, о храме): «сте
пенями алтаря, стульями и скамьями, стоящими 
ниже горняго места, обозначается чинъ и пре
восходство всякаго изъ посвященныхъ людей и 
ангеловъ». Горнее место, знаменующее каеедру 
1исусову, означаетъ еще вознесете Господа 1ису- 
са и то, что Онъ вместе съ плотно взошелъ выше 
всякаго начала и власти ангельской, возсЬлъ одес
ную Бога Отца. ЯснЬе объ этомъ будетъ изложено 
во 2 части, гл. 7, § 14.

§ 3 .
Сопрестол1е на горнемъ M id i .

Горнш престолъ со всеми стульями и скамья
ми вообще называется сопрестол1емъ. Отсюда 
iepen, служаице вместе съ арх1ереемъ и сЬдянце 
на сГдалищахъ, образуютъ апостоловъ, по отно
шению къ Христу. Симеонъ Солунскш (въ гл. 63,

о храме) говоритъ: «Apxiepeft, сЪдящга на сопре- 
стол1и, образуетъ Христа, епископы же и священ
ники, сГдяице съ нимъ вместе, образуютъ апос
толовъ». А такъ какъ сослужаице apxiepeio суть 
его какъ бы сопрестольники, его собеседники и 
соучастники той же чести, то окрестности горня
го места и называются сопрестол1емъ.

§ 4 .

Иконы надъ горнимъ M id O M b.
Надъ горнимъ мГстомъ всегда пишется Хри

стосъ, или преподающш Тайную вечерю Своимъ 
ученикамъ, или благословляющш людей, моля
щихся Ему; надъ прочими же седалищами ставят
ся иконы апостоловъ, которыхъ образъ носятъ ci- 
дящ1е; но если случится, что надъ этими сЬдали- 
щами будутъ написаны изображен1я восточныхъ 
1ерарховъ, которые некогда сидели здесь, обле
ченные въ священный одежды и приносящ1е себя 
въ жертву Самому Христу, тогда и сЬдяпце здесь 
iepen образуютъ Васшш Великаго, Григор1я Бо
гослова и 1оанна Златоустаго и другихъ св. свя- 
щенноначальниковъ, или кого-либо изъ св. свя- 
щенниковъ. Такъ какъ въ алтаре не позволено 
никому сидеть, ниже самимъ д1аконамъ, то и 
изображен® св. д1аконовъ не бываетъ не только 
надъ седалищами, где сидятъ священники, но и 
вблизи ихъ. Лики же св. д1аконовъ, какъ то: Сте
фана, Лаврента и другихъ, имъ подобныхъ, по
мещаются вне этого полукруж1я, въ сосудохра- 
нительнице или въ дааконикё; а иногда они пи
шутся на северныхъ или южныхъ дверяхъ, или 
где-либо въ другомъ месгЬ на сгЬнахъ, и всегда 
съ орарями въ рукахъ, означая этимъ готовность 
ихъ къ священнымъ службамъ.



ГЛАВА VI.

О предложены и сосудохранительница или д1аконикЪ.

§ 1.
Предложеме. Сосудохранительница 

или д1аконикъ въ алтарЬ.
Алтарь или самое святилище находится подъ 

среднимъ полукрулаемъ (конхи), гдЬ возвышает
ся и св. престолъ; по сторонамъ же алтаря подъ 
сЪвернымъ полукруж1емъ,-предлож ете,  или по 
нынешнему наименованпо жертвенникъ, а подъ

южнымъ сосудохранительница  или щаконикъ. 
Такое расположеше частей алтаря можно видЪть 
изъ словъ Симеона Солунскаго, который, говоря 
объ устройств^ алтаря, пишетъ: «когда по волЪ 
Бож1ей все устроится внутри и внЬ храма, тогда 
святилище, т.е. алтарь ставится на восток^ (сре- 
динЬ), предложеше по правую сторону (смотря отъ 
востока къ западу), по лЪвую же д1аконикъ; 
предложеше или жертвенникъ ставится не для 
священнодМешя, но только для предваритель- 
наго приношен1я хл'Ьба и вина и приготовлешя ихъ 
къ священнодМствпо и литургш. А такъ какъ на 
жертвенникъ бываетъ только предварительное

npHHonieHie и приготовлеше хлЪба и вина къ 
священнодЪйешю, то окончательное, торжест
венное, совершенное приношеше Даровъ и самое 
освящеше оныхъ, эта истинная проскомщця, со
вершается на истинномъ жертвенник^, т.е. св. 
престолЪ, или на Божественной трапезЪ» (о семь 
смотри 2 ч., гл. 7, § 32). Въ южномъ полукружга 
отдельное мЪсто составляетъ сосудохранительни- 
цу, гдЪ по удобности располагаются и хранятся 
книги, одежды и священные сосуды, и откуда по 
мЪрЪ надобности они и берутся; здЪсь же хранят
ся и хлЪбы, прежде литургш приносимые и въ свое 
время ( за другими службами) молитвою освящен
ные, и вода въ день Богоявлешя Господня освя
щенная. Эту воду д1аконы во всякое время выно- 
сятъ и даютъ кающимся и отъ причасш отлучен- 
нымъ (о чемъ смотри 4 ч., гл. 9, § 7). Д1аконикъ 
находится подъ непосредственнымъ распоряже- 
HieMb д1аконовъ, которые суть и хранители свя- 
щенныхъ вещей, здЪсь находящихся. Сосудохра
нительница называется д1аконикомъ, отъ слова 
д1аконъ, или отъ должности имъ свойственной 
(ибо д1аконикъ значить д1аконская или служеб
ная палата, а слово д1аконъ значить служитель); 
сосудохранительницей же это мЪсто называется 
по вещамъ, въ немъ хранимымъ. Изъ предыду
щей главы видно было, что по Симеону Солунс- 
кому д1аконы не могутъ сидЪть на сопрестолш; 
но немного дальше, въ той же главЪ, онъ мЪстомъ 
для сидЪшя д1аконамъ назначаетъ д1аконикъ. 
«Имъ Ццаконамъ)», пишетъ Симеонъ Солунскш 
(гл. 135), «иное отделено мЪсто, которое и назы
вается д1аконикъ, гдЪ имъ и слЪдуетъ сидЪть». Од
нако мЪсто, находящееся подъ южнымъ полу- 
круж1емъ, не всегда на самомъ дЪлЪ, бываетъ 
д1аконикомъ или сосудохранительницею; такъ, 
если въ иной церкви въ одинъ день нужно быва
етъ служить двЪ литургш, тогда въ д1аконикЪ ус-
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трояется другой престолъ: оба эти престола от
деляются другъ отъ друга стеною.

ПродЬлъ или параекклмж
Первый или среднш изъ этихъ престоловъ 

называется главнымъ, а второй, устроенный въ 
д1аконике, приделомъ, параенклие'м, т.е. при
бавленная или приделанная церковь; сосудохра- 
нительница же въ такомъ случае изъ д1аконика 
переносится въ северное полукруж1е, на место 
предложешя; а самое предложеше ставится въ 
среднемъ полукружш у стены, близъ главнаго 
престола.

§ 2 .
Предложеше 

имеетъ мнопя различный знаменовашя.
Предложеше, находящееся подъ севернымъ 

полукруж1емъ, имеетъ знаменоваше, соответ
ственно обстоятельствамъ рождества Христова. 
Все предложеше, т.е. стены и своды или все север
ное полукруж1е, въ семь случае означаетъ Виеле- 
емъ и бывшую въ немъ пещеру или вертепъ. Си
меонъ Солунскш (въ гл. 189) пишетъ: «алтарь 
имеетъ полукруж1я, подобно небу, и это делается 
во всехъ храмахъ, дабы изобразить пренебесное; 
северное же полукруж1е, подъ которымъ устроя- 
ется предложеше, означаетъ пещеру виелеем- 
скую»; и (въ гл. 137): «северное полукруж1е въ 
алтаре, называемое предложешемъ, знаменуетъ 
Виелеемъ и пещеру». Но когда предложеше на
ходится не подъ сёвернымъ полукруж1емъ, а подъ 
среднимъ, т.е. у стены близъ престола, тогда оно 
означаетъ не всю пещеру виелеемскую, а только 
ясли, бывппя въ ней. Симеонъ Солунскш (въ гл. 
137) продолжаеть: «когда предложеше бываетъ 
въ углу (у стены близъ престола), тогда оно озна
чаетъ нищету перваго пришествгя Христова, убо
жество, скудость страны, въ особенности же со
кровенную природную пещеру, где были и ясли».

Утвари въ предложена 
къ рождеству Христову относятся.

У твар и ,  находяпцяся на предложены,  
какъ то: звезда, покровы, сосуды, evMiaMb, мо
литвы, при проскомидш совершаемыя, имеютъ 
знаменован1я приспособительно къ обстоятель
ствамъ рождества Христова. Симеонъ Солунскш 
(въ гл. 138) говорить: «звезда, находящаяся на 
предложенш, означаетъ ту звезду, которая руко
водила и привела волхвовъ въ Виелеемъ; покровы 
образуютъ пелены, которыми Спаситель бьшъ по
вить; вместо тройственныхъ даровъ, коими Онъ 
почтенъ бьшъ отъ волхвовъ, на жертвеннике на
ходится следующее: вместо злата -  священные 
сосуды, вместо ливана -  evMiaMb, вместо смур
ны -  покровцы и такъ называемый воздухъ (син- 
донъ, плащаница); вместо поклонешя и славо- 
слов1я, возданныхъ пастырями и волхвами, -  мо
литвы и славослов1я, совершаемыя 1ереями и 
народомъ». Какъ самое предложеше, такъ и вещи, 
на немъ находяпцяся, кроме знаменованш, от
носящихся къ обстоятельствамъ рождества Хрис
това, при другихъ действ1яхъ принимаютъ и дру
г а  знаменован1я; напримеръ: то же предложеше 
означаетъ Голгоеу и гробъ, когда на проскомидш 
воспоминаются страдаше и погребенie Христово; 
знаменуетъ престолъ благодати и престолъ суда, 
и седеше Христово одесную Бога Отца, когда Да
ры по окончанш литургш обратно переносятся на 
предложеше; равнымъ образомъ и покровы при 
воспоминанш рождества Христова означаютъ пе
лены и смурну, а при воспоминанш погребен1я -  
плащаницу и сударш; верхнш же воздухъ при семь 
случае, кроме плащаницы, означаетъ камень, при
валенный ко гробу Спасителя. Обо всемъ этомъ 
сказано будетъ ниже на своемъ месте, а причина, 
почему эти вещи имеютъ разныя знаменовашя, по
казана выше въ гл. 3, § 4.

§ 3 .



ГЛАВА VII. 

Объ иконостас^, coj.

§ 1.
Иконостасъ предъ алтаремъ.

Bcfc три полукруж1Я, т. е. алтарь, даконикъ и 
предложеше, отделяются ныне отъ молитвеннаго 
храма сплошною перегородкою, простирающею
ся отъ южной стены до северной. Эта перегород
ка въ древшя времена была решетчатая. Евсевш 
(кн. 10, гл. 4) говорить: «Константинъ Веяикш ог
радить алтарь деревянными решетками, дабы въ 
него немнопе входили». Церковь же, после по- 
трясешя отъ гонешя иконоборцевъ, утвердивъ по- 
читаше иконъ, какъ древнее, одобренное и всюду 
благоговейно хранимое, узаконила утверждеше въ 
иконостасе многихъ иконъ святыхъ, и решетчатую 
перегородку заменила сплошнымъ иконостасомъ.

§ 2 .
Что знаменуете иконостасъ.

Что решетки, вместо которыхъ ныне ставится 
неперемежающшся иконостасъ, изобретены для 
того, чтобы алтарь былъ доступенъ немногимъ, и

какое значеше имеютъ эти решетки и иконостасъ 
объ этомъ говорить следуюпне писатели: Св. Гер- 
манъ: «бруски въ решеткахъ (кюша), отделяю- 
щихъ алтарь (вима) отъ прочаго храма, означа- 
ютъ храмъ вне алтаря и вхождеше людей моля
щихся. Алтарь (или вима по-гречески) есть внут
ренняя часть храма, и святая святыхъ, доступное 
только однимъ гереямъ и сослужащимъ съ ними 
И далее, перегородки или рёшетки (канкелла 
означаютъ место молитвы, где стоить входящп 
народъ; алтарь же, какъ святая святыхъ, досту
пенъ однимъ только iepexMb. Такъ въ храме Св 
гроба были медныя решетки, за который ником' 
не позволено было входить, хотя бы и нужно бы
ло». Эти решетки въ иконостасе и находящшся 
на верху фризъ съ карнизомъ Симеонъ Солунскп 
(въ гл. 136) объясняетъ следующимъ таинствеь- 
нымъ образомъ: «два столпа (бруски въ решет
кахъ) ставятся для того, чтобы показать различи 
чувственнаго отъ мысленнаго, и суть какъ бы твер
дая стена, разделяющая вещественное отъ мыс-
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леннаго. Вещественнымъ называется то, что че- 
ловйкъ видитъ и осязаеть, а мысленнымъ то, чего 
онъ не видитъ, не осязаетъ, а только постигаетъ 
умомъ. Надъ двумя столпами находится фризъ съ 
карнизомъ (космитисъ), который означаетъ союзъ 
любви, связь и соединеше святыхъ со Христомъ и 
съ горними святыми ангелами».

Иконы въ иконостас*».
Въ знакъ сего-то въ иконостасй надъ царски

ми дверьми въ средний ставится образъ Спасите
ля, по правую сторону его ликъ Бояаей Матери, а 
по лйвую Крестителя и Предтечи, иногда же и изо- 
бражешя ангеловъ, апостоловъ и другихъ святыхъ. 
Все это внушаетъ мысль, что Христосъ со святы
ми Своими пребываетъ на небесахъ, таинственно 
однако жъ соприсутствуеть и намъ и имйетъ прид
ти судить Mipy.

§ 3 .
Солея предъ иконостасомъ.

Впрочемъ, иконостасъ состоитъ не въ одной 
перегородкй: къ нему относится и находящееся 
передъ нимъ возвышеше со ступенями; это воз
вышеше бываетъ не только предъ царскими вра
тами, но и идетъ отъ южной стороны до север
ной. Возвышеше это хотя и не представляетъ пред
мета особенной важности, но по значешю дос
тойно всякаго уваженгя; древше отцы не преми
нули дать ему значеше и назвали оное, особенно 
среднее, на своемъ языкй солея (отсюда и римс
кое solium -  престолъ). Итакъ, въ церкви для Св. 
Даровъ находятся собственно два престола: одинъ 
внутреннш, другой внйшнш; первый устрояется 
внутри алтаря, и назначается для освящешя Да
ровъ, а второй для раздаяшя оныхъ вйрующимъ. 
Какъ высоко рахуждали и какъ пространно пи
сали о Божественныхъ дйлахъ отцы греческой цер
кви! Они не преминули дать почетныя и священ- 
ныя назвашя не только великолйпнййшимъ ве- 
щамъ, но и самымъ, по-видимому, незначитель
ными частями храма. Значеше и превосходство 
этого внйшняго престола или солеи древше отцы 
понимали и превозносили въ сочинен1яхъ своихъ. 
1еронимъ въ своемъ разговорй хрисНанина съ 
люцифер1аниномъ, упоминая о святомъ прича- 
щенш, говорить: «епископъ преподаетъ народу 
Св. Евхаристпо съ возвышеннаго мйста (солеи)».

Св. Златоустъ, священника, призывающаго на
роди къ принятпо Божественнаго Тйла, изобра- 
жаетъ сими словами: «по сей причинй священ
ники, стоя на возвышенномъ мйстй (на солей), 
дабы видйнъ былъ всймн, при великомъ молча- 
нш громко произносить святая святыми». Итакъ, 
солея необходима для раздаянш Св. Даровъ. Сту
пени же, по коимъ всходятъ на солею, Симеонъ 
Солунскш (въ гл. 135) назначаетъ для сидйшя 
упод1аконовъ н чтецовъ. «На сопрестолш, пишетъ 
онъ, непристойно сидйть даже д1аконамъ. Имъ 
отдйлено другое мйсто, которое поэтому и назва
но д1аконикъ, и въ которомъ имъ и сидйть слйду- 
етъ. Для упод1аконовъ же и чтецовъ отдйлена внй 
алтаря солея, которая и называется мйстомъ чте
цовъ». Здйсь слйдуетъ замйтить, что когда избран
ный изъ чтецовъ, кандиловозжигатель, который 
есть и прислужники екклиаарха, по своей обя
занности ходить по солей и украшаетъ св. иконы, 
или зажигаетъ лампады, тогда онъ дйлается рас- 
поряднтелемъ всей солеи. Впрочемъ, солея необ
ходима и для предосторожности; она препятст- 
вуетъ множеству предстоящихъ хриспанъ подхо
дить къ иконостасу, стоять у него, и чрезъ то да- 
етъ удобство кандиловозжигателю заниматься 
своими дйломъ, а священниками или д1аконамъ 
совершать входы изъ алтаря въ храмъ или изъ 
храма въ алтарь.

§ 4 .
Амвонъ.

Отъ средины возвышешя или солеи, далйе во 
храмй находится другое особенное возвышеше, 
которое называется амвонъ. Амвонъ, по словами 
св. Германа, означаетъ находившшся у св. гроба 
камень, который отвалили ангелъ, проповйдуя и 
глаголя о воскресенш муроносицамъ.

§ 5 .
Кто восходить на амвонъ.

Такъ какъ на амвонъ восходятъ только свя
щенники и д1аконы, образуя собою ангеловъ, и 
на немъ читаютъ Евангел1е, посему на него и не 
дозволено всходить никому другому для какого 
бы ни было чтешя. Развй только еще упод1аконы 
и чтецы, какъ правильно возведенные въ чинъ 
церковнослужебный и арх1ерейскимъ посвяще- 
шемъ удостоенные исполнять зваше свое, могутъ
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всходить на амвонъ. Объ этомъ говорится и въ 15 
правштЬ собора Лаодикшскаго: «безъ малыхъ ризъ 
никто на амвонъ не долженъ всходить, т.е. какъ 
сказано въ толкованш: никому не слЪдуетъ всхо
дить на амвонъ, ни пЪть, ни читать людямъ Бо- 
жественнаго слова, если кто- на главЪ не имЪетъ 
священническаго пострижен1я, и не принялъ по 
св. правиламъ благословешя отъ своего пасты

ря». Впрочемъ, помня, что для упод1аконовъ и 
чтецовъ, по ихъ степени, назначено мЪсто на сту- 
пеняхъ солеи, какъ показано выше, они при чте- 
нш апостольскихъ посланш не всходятъ на ам
вонъ, а становятся на ступень онаго. -  Сверхъ то
го амвонъ этотъ называется д1аконскимъ, потому 
что на немъ только д1аконы читаютъ Евангел1е 
и ектенш.

ГЛАВА VIII.

О дверяхъ царскихъ, 
катапетасмЪ или завЪсЪ и о прочихъ дверяхъ.

§ 1.

Двери царсмя и святыя.
Въ иконостасЬ находятся три двери, ведунця 

изъ алтаря въ храмъ; одни называются средними, 
друга южными, а третьи северными. С р е д тя  
врата, прямо отъ престола ведупда во храмъ, до
стойны уважешя больше другихъ. Средшя врата, 
во-первыхъ, называются царскими, потому что 
чрезъ нихъ въ Св. Дарахъ проходитъ Царь славы 
и Господь господствующихъ; потомъ они назы
ваются святыми, потому что чрезъ нихъ проно
сятся Св. Дары; притомъ эти врата святы и пото
му, что чрезъ нихъ не позволено входить простымъ 
людямъ, а только освященнымъ.

§ 2 .
ЗавЬса.

За царскими вратами въ алтаре находится за
веса, по гречески к а т а п е т а с м а .  ЗавЪса есть 
полотно на шнурахъ, или опускающееся сверху 
внизъ, или передвигающееся отъ одной стороны 
къ другой. Симеонъ Солунскш (въ гл. 6, о храмЪ) 
говорить: «завЪса, находящаяся при жертвенник^ 
(престолЬ), означаетъ небесную при БогЬ скишю, 
гдЪ находятся лики св. ангеловъ и отшедппе къ 
Богу святые». ЗавЪса эта въ УставЪ (листъ 15) на
зывается внутрь сущею, т.е. внутреннею дверью. 
А такъ какъ эта же завеса въ иныхъ мЪстахъ опус
калась сверху внизъ, то и называется еще горнею 
дверью, или горними дверями, а самыя врата въ

дверяхъ называются дольними или нижними и 
внешними дверями. T t и друга двери, для вы- 
ражешя различныхъ знаменованш, иногда отво
ряются, а иногда запираются. О семъ будетъ ска
зано во 2 части, гл. 6, § 46 и гл. 7, § 5 и § 34.

§ 3 .
Двери южныя 

и сЬверныя въ иконостасЬ.
Южныя двери называются д1аконскими не 

потому, чтобы ими выходили и входили одни толь
ко д1аконы; но отъ д1аконика, куда вели эти две
ри. Правда, д1аконы, для перенесешя въ алтарь 
священныхъ сосудовъ и прочей утвари, имЪли 
близки изъ д1аконика входъ; но когда они выно
сили народу благословенный хлЪбъ или богояв- 
ленскую воду, какъ показано въ гл. 6, § 1, то все
гда выходили изъ южныхъ дверей. Притомъ из
древле на д1акона возложена была обязанность 
наблюдать за благочишемъ народа, стоящаго во 
храмЪ; для исполнешя сей обязанности они вы
ходили всегда южными дверьми. Св. Кириллъ 
Александршскш (въ 3 кн., о поклоненш) пишеть: 
«священникамъ ввЪренъ престолъ и сущее внутрь 
завЪсы, которымъ такъ и именоватися достоить, 
и да сохраняютъ священство свое, д1акономъ же 
cie, да хранятъ целость скинш (сосудохранитель- 
ницы), всЪ сосуды въ оной хранимые и благочише 
народа». Въ Пост, апост. (кн. 8, гл. 11) говорит
ся: «отроки должны стоять предъ алтаремъ; что
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бы они порядка не нарушали, одинъ изъ д1ако- 
новъ долженъ смотреть за ними, а друпе должны 
ходить по церкви и наблюдать надъ мущинами и 
женщинами, чтобы не было между ними шуму, и 
не переходилъ бы никто съ места на место, не шеп
тались и не дремали». Итакъ, отъ д1аконика и по 
должности, отправляемой д1аконами, южныя две
ри называются д1аконскими, которыя имъ соб
ственно и вверялись. СЬверныя двери иногда на
зываются пономарскими, не потому, чтобы одни 
пономари ими входили и выходили: часто д1аконы 
и священники въ служенш ими ходятъ, особенно 
въ маломъ и великомъ выходахъ; но эти двери по
номарскими называются потому, что вещи, за 
ними находяндася, какъ то: уголья, вода, свечи, 
вверялись храненно пономарей, о чемъ подроб
нее увидимъ въ отделе, где будетъ говориться о 
поставленш ихъ, и двери северныя вверялись 
храненш пономарей.

Средшя и боковыя двери въ притворЪ.
Западныя двери, ведунця изъ храма въ при- 

творъ, въ иныхъ храмахъ бывають одне, а въ дру- 
гихъ трои, одне средшя и двои боковыя. Среднтя

западныя двери у некоторыхъ писателей называ
ются иногда царскими, какъ въ иконостасе, по
тому что оне выше и шире боковыхъ. Въ Свя- 
щенномъ Писанш эти двери называются красны
ми (Деян. гл. III, ст. 2). Назваше красныхъ оне 
получили отъ вышины, широты и красоты своей, 
особенно сравнительно съ двумя боковыми две
рями. О среднихъ и боковыхъ дверяхъ смотри ниже 
гл. 10, § 11.

Двери велиш въ паперти.
Двери же, ведунця изъ притвора на паперть, 

называются великими, а иногда серебряными. Это 
можно видеть изъ Пролога на 8 сентября, где о 
Созонте д!аконе сказано, что «постоявши въ ве
ликой церкви, онъ пошелъ къ краснымъ и вели- 
кимъ дверямъ». Следовательно, идя изъ церкви, 
первыя -  изъ храма въ притворъ были красныя, а 
вторыя -  изъ притвора въ паперть велиюя. По- 
томъ сказано: «идя съ даакономъ ко двору папер
ти, остановились у серебряныхъ врать». Эти две
ри вели изъ паперти въ притворъ. Серебряными 
же названы потому, что въ великой церкви обиты 
были серебряными досками.

« а к о н и т

ГЛАВА IX.

О св'Ьтильникахъ, воскЬ, елеЬ и вуепамЪ.

§ 1.
СвЪтилъники во храме многоразличны.
Церковь во всехъ своихъ трехъ частяхъ, т.е. въ 

алтаре, храме и притворе, по средине и по сторо
намъ освещается различными светильниками. Осо
бенно замечательны въ ней светильники о двухъ 
свечахъ или дикирш (отъ бис; два и ХЧР0? свеча), о 
трехъ или трикирш, о седьми и двенадцати. Изъ 
светильниковъ последше, т.е. имекище семь и две
надцать свечей, иногда называются поликандилами, 
или многосвещными; а те, кои имеють более двенад
цати свечей, называются паникандилами, или все- 
свещными, и этимъ отличаются отъ поликандилъ.
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Что знаменуютъ?
Bet сш св^ильники, по различному положе- 

шю въ xpaMt и по неравному числу CBtneft, HMt- 
ють разное значеше. Вверху весь среднш куполъ 
молитвеннаго храма осв^ается многими CBtna- 
ми; эти CBtnn поставлены на Kpyrt, висящемъ подъ 
куполомъ. Кругъ этотъ BMtcrt со cetnaMH у Гри- 
горовича-Барскаго (стр. 521) называется по-гре
чески хоросъ. Симеонъ Солунскш (въ гл. 27, о 
xpaMt) CBtnn въ xopoct уподобляетъ звtздaмъ, а 
самый кругъ, rflt поставлены CBtnn, называетъ 
твердно и говорить: «красота храма доказываете 
доброту твари, CBtnn же, поставленныя высоко, 
изображаюте звtзды, а кругъ твердь». Но въ на
шихъ русскихъ церквахъ этотъ хоросъ, устрояе- 
мый въ греческихъ церквахъ въ Kynont, 3aMtra- 
ется поликандиломъ, или паникандиломъ, ут- 
верждаемымъ вверху того же купола. Тоте же пи
сатель (въ гл. 140) говорите: «въ xpaMt и друпе 
CBtnuibHHKH поставляются; иные, какъ наприм^ръ 
cet4H MtcTHbia и прямыя, во образъ древняго ог- 
неннаго столпа (водившаго Израиля въ нощи); 
друпе (на каждой naMnaflt разнообразно поста
новленные) во образъ купины; r t  св^чи, кои рас
полагаются на лампад^ правильными кругами, 
обозначаютъ колесницу, восхитившую Шлю, а 
самые круги изображаюте какъ бы колеса этой

§ 2 .

1. Паникандило.
2. СедмисвЬщник.
3. ОдносвЬщники.
4. Лампада.

колесницы; три cBtipn, какъ то фикирш, дълс 
ются во образъ Троицы; седмисв^ники устроя- 
ются по числу даровъ Св. Духа; дв^адцать св4- 
тильниковъ cooTBtrcTByioTb лику апостольском) 
между ними висите одинъ высшга CBtre (лампа
да на горнемъ Mtcrt), или повыше царскихъ врап 
во образъ высшаго CetTa -  1исуса; дикирш ynt 
(св^ильникъ о двухъ CBtnaxb) означаете два ес
тества Спасителя; одиноюе св^ильники (иногд; 
на лампадахъ ставится по одной cetnt), означг- 
юнце или единство Троицы, или одного изъ свя- 
тыхъ, предъ иконою котораго поставлена cetna 
или npHBtiueHa лампада.



2 8 Н овая С криж аль. Ч асть 1.

§ з .

Воскъ, елей и еш амъ.
Bet сш знамени светильниковъ показы- 

ваютъ наше почиташе къ rtMb святымъ, въ 
честь которыхъ они возжигаются. Теперь cni- 
дуетъ упомянуть и о BOCKt, который по раз-
НЫМЬ СВОИМЬ СВОЙСТВаМЬ HMteTb мнопя и 
различныя знаменовашя. Симеонъ Солунскш 
(въ гл. 134) пишетъ: «приносимый и возжи
гаемый нами воскъ, какъ вещество самое чи
стое, означаетъ чистоту нашу и искренность 
приношешя; воскъ, какъ вещество, на кото
ромъ можно отпечатывать предметы, озна
чаетъ печать или знамеше креста, которое 
возлагается на насъ въ крещенш и муро- 
помазанш; воскъ, какъ вещество мягкое и 
удобосгибаемое, означаетъ наше послушаше 
и готовность покаяться въ своей греховной 
жизни; воскъ, собираемый съ благоуханныхъ 
ц в^овъ , означаетъ благодать Св. Духа; 
воскъ, составленный изъ множества цветовъ,

означаетъ приношеше, делаемое BctMH хри- 
спанами; воскъ, какъ вещество сжигаемое, 
означаетъ обожеше наше (то есть естество 
наше, очищаемое Божественнымъ огнемъ); 
и наконецъ, воскъ, въ которомъ горитъ огонь, 
или этотъ самый cBtrb, постоянно горящш, 
означаетъ соединеше и KptnocTb взаимной 
нашей любви и мира». Тотъ же писатель (гл. 
25, о xpaMt) говорить следующее: «мы при- 
носимъ въ храмъ елей, воскъ и evMiaMb: елей 
-  во образъ Божественной милости; воскъ, 
выделяемый изъ множества цветовъ, во об
разъ всесовершеннаго приношешя и всеоб
щей нашей жертвы; evMiaMb -  во образъ Бо
жественной любви, вЫмъ преподаваемой, 
также и во образъ благоухашя Духа Свята- 
го». При разныхъ священныхъ действ1яхъ 
бываетъ каждеше ovMiaMa; и это каждеше 
HMterb разное значеше, о чемъ и будетъ ска
зано при объясненш Ttxb священноЫйствш, 
при которыхъ оно совершается.

ГЛАВА X.

О притвори и паперти, о оглашенныхъ и кающихся.

§ 1.
Притворъ и паперть.

П ритворъ  есть третья часть храма и, какъ 
предхрам1е, отъ молитвеннаго или средняго хра
ма отделяется особенною стеною, въ которой на
ходятся одне или трои двери. Въ притворе во вре
мя поученш и некоторыхъ церковныхъ службъ по 
правиламъ велено было стоять оглашеннымъ, т.е. 
готовящимся къ крещенпо и кающимся. П аперть  
при храме за притворомъ есть крыльцо или сени 
съ покрышкою. Эти сени или крыльцо греки на- 
зывають внтьшнимъ притворомъ, а самый при
творъ внутреннимъ.Такъ какъ внутреннш при
творъ назначается для оглашенныхъ и кающих
ся, то здесь следуетъ знать, что означаетъ слово

оглашенный? Кто суть ныне оглашенные? и 
какъ разделяются кающ1еся! кому изъ нихъ во 
время службы позволено было стоять въ храме, 
кому въ притворе, кому въ паперти? и наконецъ, 
для какихъ другихъ надобностей необходимъ 
внутреннш притворъ?

§ 2 .

Оглашенные имеются и нынЬ.
Оглашенный есть поучающшея вгърп>, и 

о святом ъ крещенш , какъ сказано въ Кормчей 
(на листе 24); т.е. оглашеннымъ называется тотъ, 
который принять въ число готовящихся ко кре- 
щенпо и чрезъ поучеше живымъ голосомъ науча
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ется B tp t ,  или оглашается и приготовляется къ 
св. крещенпо. Некоторые утверждаютъ, что те
перь не могутъ быть оглашенные, которые нахо
дились въ древней церкви; ибо ныне все делают
ся хриспанами вскоре после рожден 1я, а не воз
растные, какъ было въ древней церкви, а потому, 
говорятъ они, и на литургш послё Евангелгя мо
литвы предъ изведешемъ оглашенныхъ изъ церк
ви не должны читаться. Сему противоречить 19 
правило Лаодикшскаго собора. И само по себе 
мнеше это несправедливо. Симеонъ Солунскш (въ 
гл. 74) пишетъ: «знаю, что некоторые осужда- 
ють то, что мы повелеваемъ выходить оглашен- 
нымъ, когда нетъ оглашенныхъ; таюе люди заб
луждаются, не зная писанш, ни тайнъ церкви и 
тому подобнаго. Въ церкви всегда есть оглашен
ные. Во-первыхъ, оглашенные суть все некрещен- 
ные младенцы хриспансые, надъ которыми тот- 
часъ после рождешя совершаются священныя 
молитвы; и эти младенцы еще не хриспане, пото
му что надъ ними не совершено еще крещеше, о 
нихъ-то мы всегда молимся, и во время св. Четы- 
редесятницы творимъ молитвы и молены о гото
вящихся къ святому просвещенно. Во-вторыхъ, 
оглашенные суть тё, кои скрываютъ свою веру 
въ сердце, стараясь убежать отъ нечестивыхъ и 
опять присоединиться къ церкви. Оглашенными 
называются и иноверцы, обративнпеся къ право
славной вере, но непомазанные Божественнымъ 
муромъ. Въ-третьихъ, оглашенными могутъ на
зываться и все те, которые впали въ каюе-нибудь 
грехи, убшство, или въ другой какой-нибудь 
тяжкш грехъ: такимъ людямъ не следуетъ npi- 
общаться Таинъ, но только позволяется слушать 
одно Божественное слово. И это последнее сдела
но по человеколюбго отцевъ: прежде и они из
вергались». Итакъ, къ числу оглашенныхъ теперь 
принадлежать: младенцы некрещенные, те, кто 
находится въ плену у язычниковъ и веры своей не 
можеть открыто исповедать, иноверцы, обратив- 
пнеся въ нашу веру и требуюпце муропомаза- 
шя и, наконецъ, каюнцеся и отлученные отъ св. 
причаспя. Сверхъ того, къ оглашеннымъ могутъ 
быть причислены и те, кои удаляются отъ церкви 
и живутъ въ нераскаянш; церковь во всегдашнемъ 
своемъ священнодействш и объ этихъ заблудшихъ 
молится, дабы Богъ открьшъ имъ Евангел1е прав
ды, присоединилъ ихъ къ церкви, просветилъ ихъ

разумомъ благочеспя и проч. Наконецъ, и всякш 
верный, побуждаемый совестго, долженъ самого 
себя полагать въ числе оглашенныхъ и молиться 
вместе съ теми же оглашенными, дабы Богъ очи- 
стилъ его тайныя согрешен1я и не попустилъ ему 
входить въ болышя уклонешя въ деле веры и 
благочеспя.

§ 3 .
Какнщеся суть четырехъ родовъ.

Василш Великш кающихся  или находящих
ся подъ запрещешемъ разделяетъ на четыре раз
ряда: на плачущихъ, послушающихъ, при- 
падающихъ и стоящ ихъ съ втърными. Сло
ва сего отца церкви въ 83 правиле изложены такъ 
въ Кормчей книге (на листе 243): «ниже волх- 
вомъ верующе, и возводяще неюя отъ нихъ въ 
домы своя на обретете чародеянш, лето едино 
да плачутся; другое да послушаютъ; три лета да 
припадаютъ; и едино стояще съ верными, и по- 
томъ пргяти будутъ на причащеше».

§ 4 .
Плачуице.

Плачущ1е, какъ последнш родъ кающихся, 
несли на себе самый тяжкш образъ покаяшя. Они 
стояли въ паперти, какъ во внешнемъ притворе и 
месте, находящемся вне церкви, и стоя въ гру- 
бомъ одеянш и на голой земле, всемъ входящимъ 
въ церковь кланялись, и просили прощен1я и мо- 
литвъ о себе къ Богу и умоляли принять ихъ по 
прежнему въ церковь. Плачупце не впускались ни 
въ какую часть храма, но должны были стоять на 
паперти и на открытомъ воздухе, подвергаться 
холоду, пыли и грязи. Сш плачупце въ 17 прави
ле собора Анкирскаго называются ввающ1еся, 
т.е. терпяице зиму или холодъ: потому что этотъ 
родъ кающихся обреченъ былъ переносить все 
непогоды, сырость, болышя болезни и страдашя. 
Въ пятомъ правиле собора Неокесаршскаго о пла
чущихъ сказано: Изъ церкве весьма да изри- 
н утся.  веодоръ Вальсамонъ, патр1архъ антюхш- 
скш, объясняя второе правило Дюниоя Алексан- 
дршскаго, пишетъ: «предхрамге (внутреннш при- 
творъ) есть место втораго рода кающихся, назы- 
ваемыхъ слушающими; въ немъ не позволено 
стоять людямъ, которымъ запрещено входить въ 
церковь и которые должны вне притвора пла
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кать». Следовательно, место плачущихъ было 
вне предхрамы или внутренняго притвора. Св. 
Григорш чудотворецъ говорить: «плакате долж
но быть вне дверей храма, где стоящему греш
нику следуеть просить верныхъ, входящихъ въ 
храмъ, дабы они за него помолились». Безъ вся- 
каго сомнешя, св. Григорш разумеетъ здесь па
перть, какъ внешнш притворъ, вне храма нахо
дящиеся. Съ симъ святымъ согласенъ Властарь, ко
торый (въ гл. 6) пишетъ: «каюнцеся разделяются 
на четыре разряда, на плачущихъ, слушающих, 
припадающихъ и стоящихъ съ верными. Плачуцце 
суть те, кои стоять за дверью молитвеннаго хра
ма, и отъ верныхъ, входящихъ въ церковь и исхо- 
дящихъ, просять молитвы и прощен1я своихъ гре- 
ховъ». Некоторые думаютъ, что вне внутренняго 
притвора вместе съ плачущими иногда стояли и 
требуюице крещешя. Но друпе писатели готовя
щихся ко крещенпо освобождаютъ отъ этого тяж- 
каго наказашя; впрочемъ, во время наставлешя 
въ вере они находились вне церкви, какъ это по
казано будеть ниже (въ § 11). Родъ покаянёя, на
значенный кающимся, несли и беснуюпцеся, и это 
было установлено для того, чтобы смирить гор
дость вселившагося въ нихъ беса, и чтобы служ
бу церковную и слушаше слова Бож1я совершать 
безъ всякаго смятешя и препятсшя, въ мире и сво
боде отъ врага мира и покоя.

§ 5 .

Слушаюдце.
После открытой паперти или внешняго при

твора, въ которомъ стояли плачуице, ближе къ 
церкви следуеть внутренние притворъ. Эта часть 
храма въ нёкоторыхъ церквахъ, а особенно въ 
обителяхъ называется трапезою, потому что въ ней 
иноки обедаютъ. Внутреннш притворъ есть вто
рое место кающихся, т.е. слуш аю щ ихъ,  объ 
исправление которыхъ печется церковь. Св. Гри
горш чудотворецъ пишетъ: «слушаюице должны 
стоять внутри храма въ притворе, и этимъ греш- 
никамъ здесь можно стоять только до оглашен- 
ныхъ (т.е. до того времени, до котораго позволе
но стоять на литургш оглашеннымъ), а потомъ 
уже выходить оттуда. Слушающга, выслушавъ 
чтеше и поучеше, долженъ выходить; онъ недо- 
стоинъ принимать учаспе въ молитвахъ». То же

говорить и Властарь: «слушаюице, столице за две
рью, въ такъ называемомъ притворе, по выслу- 
шанне Божественнаго Писан1я и общаго учешя, 
должны выходить съ оглашенными».

§ 6 .
Припадакшре.

Местомъ припадающихъ  была последняя 
половина средняго или молитвеннаго храма. Имъ 
дозволялось, войдя изъ притвора въ храмъ одною 
дверью, стоять близъ оной, не доходя до амвона, 
где apxiepeft облачается. Властарь (въ той же 6 
гл.) пишетъ: «припадающими называются те, кои 
стоять внутри храма, позади амвона, и когда дёа- 
конъ скажетъ: елицы оглашети, исходятъ съ ог
лашенными». Въ пятомъ правиле собора Нео- 
кесаршскаго припадаюице называются преклоня
ющими колена, и говорится: «оглашенный, если 
согрешить, и если находится съ преклоняющими 
колена, долженъ быть причисленъ къ слушаю
щим, да не согрешаетъ. Если же, находясь и меж
ду слушающими, онъ согрешить, тогда долженъ 
извергнуться». Припадаюице и преклоняюпце ко
лена, по окончание молитвы объ оглашенныхъ, 
могли, если хотели, стоять всю литургпо въ притво
ре, потому что это, какъ говорить Вальсамонъ въ 
изъясненш на второе правило Дюнисёя Алексан- 
дргаскаго, служить къ большему ихъ сокрушенно.

§ 7 .

Столице съ вЬрными.
Стоящ1е съ втьрными находились, какъ 

кажется, въ самомъ недре храма. Они вместе съ 
верными стояли и участвовали во всехъ молит
вахъ, пГшяхъ и поклоненш до конца всей служ
бы, но причащешя Св. Таинъ признавались не
достойными. Эти каюицеся, удостоенные имени 
стоящихъ съ верными, несли последнш родъ по- 
каянгя. Св. Григорш, сказавъ о припадающихъ, 
говорить и о стоящихъ съ верными: «припада- 
Hie», пишетъ онъ, «совершается близъ двери хра
ма, и стоящш здесь грешникъ исходить съ огла
шенными. Стояше же съ верными бываетъ тогда, 
когда грешникъ вместе съ верными молится и съ 
оглашенными уже не исходить». Властарь въ вы
шеозначенной главе говорить: «столице съ вер
ными вместе съ ними молятся и поютъ псалмы,
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но причащены святыни (Св. Таинъ) удерживают
ся дотоле, пока, по исполненш совершеннаго вре
мени, примутъ Божественное общеше».

§ 8 .
Причастивилеся.

По исполненш сихъ четырехъ степеней по
каяшя, каюицеся хотя и удостоиваются прича- 
щен1я Св. Таинъ, но не освобождаются совершен
но отъ мЪръ исправлен1я, а несуть некоторый пя
тый родъ покаяшя, сверхъ прежнихъ четырехъ. 
Хотя стояпце съ верными къ принятпо Св. Таинъ 
и допускаются, но не получаютъ всЬхъ тЬхъ пре- 
имуществъ, как1я им^ютъ верные, ничймъ не опо- 
рочивпйе своей хриепанской жизни. Эти каюпц- 
еся, и удостоившись причащешя, носятъ на себе 
некоторые признаки прежде бывшаго наказан1я; 
они не допускаются быть участниками всЬхъ безъ 
исключешя почестей церковныхъ. Посему св. Гри- 
горш и называетъ ихъ особеннымъ именемъ, при
частившимися. Это, кажется, и теперь бываетъ. 
Такъ, некоторые хриспане, хотя Св. Таинъ npio6- 
щались, но носятъ на себе признаки своего по
каяшя, т.е. ходятъ слушать церковныя молитвы 
и пребываютъ въ воздержанш. Это въ простомъ 
народе называется отгавливать. Этотъ пятый родъ 
исправлешя, кроме кающихся, исполняли и огла
шенные, о чемъ смотри въ 4 ч., гл. 7, § 1.

§ 9 .

Притворы -  домы оглашенныхъ.
Въ притворахъ оглашенные не только стояли 

во время церковныхъ службъ, но оставались тамъ 
и для слушашя Катихизиса, который имъ объяс
нялся. Посему притворъ и можетъ назваться на- 
чаломъ храма, предхрамгемъ или домомъ огла
шенныхъ. Симеонъ Солунскш (въ 154 гл.) пишеть: 
«притворы называются началомъ храмовъ, т.е. 
домомъ оглашенныхъ: и это значить то, что ог
лашенные общниками Божественныхъ Таинъ де
лаются только чрезъ слушаше и зреше: они толь
ко устнами и языкомъ исповедуютъ B tp y  и поютъ 
глаголы благочеспя, но не стоять вместе съ верны
ми и не молятся съ ними; эти грешники не присо
единены еще къ числу верныхъ, но отделены отъ 
нихъ». Въ техъ же церквахъ, где внутренняго при
твора не было, оглашенные и каюицеся, кото-

рымъ надлежало стоять въ притворе, стояли въ 
последней части молитвеннаго храма, у задней 
стены за амвономъ. Симеонъ Солунскш (вьгл. 152) 
говорить: «тако стоить благочестивый народъ во 
храме, видимо образуя м1ръ небесный и земный; 
входятъ въ него только одни люди благочестивые, 
которые на земле Бож1ей благочестиво воспева- 
ютъ Владыку неба и земли. Неть здесь ни нечес- 
тивыхъ, ни иноверующихъ, такъ какъ нетъ ниче
го общаго у Христа съ вел1аромъ. Те же, которые 
хотя и благочестивы и веру Христову испове
дуютъ, но еще не просвещены и Божественнаго 
крещешя не приняли, стоять въ последней части 
храма, за амвономъ. Неверные же, которыхъ чле
ны не запечатлены церковнымъ благословешемъ, 
совершенно извергаются. Также не удостоивает- 
ся общешя съ верными падшш после крещешя, 
отрекшшся Бога, или осквернившш себя братс
кою кровно, соделавшш убшство, или учинившш 
другое что-нибудь, препятствующее общешю». 
Наконецъ, тотъ же Симеонъ Солунскш (въ гл. 153) 
свидетельсгвуеть, что теперь не все каюицеся вме
сте съ оглашенными выходять изъ храма. «Преж
де», говорить онъ, «все, не принадлежапце къ 
числу верныхъ, вместе съ оглашенными выходи
ли изъ храма. Но теперь, какъ св. отцы нашли 
необходимымъ, выходятъ только оглашенные, 
отрекппеся веры и убивппе кого-нибудь. Проч1е 
же, принявине св. крещен1е, остаются во храме; 
они только несутъ особливый подвить покаяшя, 
назначаемый духовными отцами. Выводимые изъ 
церкви въ то время, когда совершаются страш- 
ныя Тайны, стоять въ паперти или на месте, на- 
значенномъ для оглашенныхъ (въ притворе)».

§ ю.
Оглашенные 

исполняютъ всЬ четыре степени.
И самые оглашенные, т.е. готовяпцеся къ при

нятпо христианской веры и крещешя, исполняли 
все четыре рода покаяшя, впрочемъ исполняли ихъ 
хотя безъ ослаблешя, но не въ одинаковой степе
ни съ кающимися. Одинъ изъ древнихъ писателей 
говорить: «всегда должно помнить, что оглашен
ные въ вере проходили чрезъ мнопя степени. Въ 
древности не рождались, но делались христианами, 
и делались не скоро и не случайно, но постепен
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но, по прошествш нЪкотораго опредЬленнаго для 
сего времени. Такъ точно животнымъ, чтобы отъ 
начала своего зачата до рожденгя развиться, при
нять свой настоящш видъ и выдти на св^тъ, тре
буется больше времени, чЪмъ неодушевленнымъ 
предметамъ. Если же кому-нибудь свЪтъ, отъ Бога 
происходящш, внушить мысль быть хриспани- 
номъ, тому прежде всего въ уединенш и въ от- 
дЪльномъ месте показываются и объясняются всЬ 
обманы и cyeetpia его прежняго язычества. Но къ 
слушанпо Божественныхъ и истинныхъ поученш, 
преподаваемыхъ вЪрнымъ, таковый оглашенный 
не допускается, и проходить степень покаяшя, 
какъ плачунце. Потомъ уже позволялось ему яв
ляться къ слушанпо поученш хриепанской веры; 
и все находяндеся въ семь состоянш назывались 
слушающими. ЗагЬмъ оглашенный проходилъ 
третью степень, где позволялось ему участвовать 
во всЬхъ гЬхъ молитвахъ, которыя установлены 
для оглашенныхъ третьяго разряда, и право пре
клонять колена въ самой церкви. Наконецъ, по 
прохожденш сихъ трехъ степеней, оглашенный, 
по общему обычаю, переводится въ число избран- 
ныхъ или стоящихъ съ верными и после всего это
го онъ вместе съ другими омывается св. кре- 
щешемъ». Избранными некогда назывались те, 
кои, пройдя всё катихизичесш и огласительныя 
испыташя и представивъ доказательство своего 
истиннаго благочеста, отделялись отъ прочихъ 
оглашенныхъ и считались, по усмотрено священ- 
ноначальниковъ, достойными крещешя, которое 
рано или поздно и принимали.

§  П .
Молежя въ притворЪ.

Внутреннш притворъ назначается не только 
для стояшя оглашенныхъ или кающихся, но онъ 
необходимъ и для совершешя нЬкоторыхъ молит
вословш церковныхъ. Такъ, въ притворе поется 
лита на вечерни; въ обителяхъ, по монашескому 
чину, читаются девятый часъ, повечер1е, полу- 
нощница и первый часъ, какъ повелеваютъ уста
вы сихъ молитвословш. Церковь, какъ бы въ об
разе кающихся, смиряясь передъ Богомъ и испра
шивая Его помиловашя, совершаеть на вечерне 
литпо вместе съ оглашенными и кающимися: объ 
этомъ пространнее будетъ сказано на своемъ 
месте. Но монахи, какъ большему подвигу покая-

н1я себя посвятивппе и являюице въ себе преиму
щественное смиреше, кроме литш, въ тотъ же 
внутреннш притворъ исходятъ совершать девятый 
часъ и повечер1е на вечерни, полунощницу и пер
вый часъ на утрени; и эти молитвослов1я, какъ и 
лита, совершаются вместе съ кающимися и ог
лашенными.

З ав ка  
въ западныхъ дверяхъ.

Значеше молитвословш, совершаемыхъ въ 
притворе, СимеонъСолунскш (въ гл. 12, о храме) 
такъ выражаетъ: «когда мы передъ храмомъ (во 
внутреннемъ притворе) творимъ молитвы, тогда 
храмъ самый образуетъ для насъ небо, и уподоб
ляется раю, бывшему въ Едеме. Посему въ неко- 
торыхъ священныхъ обителяхъ, во время пешя вне 
храма (въ притворе), самый храмъ отделяется 
завесами, которыя открываются, когда служанце 
входятъ въ него. Этотъ обычай напоминаетъ то, 
какъ Христосъ нисшелъ даже до насъ, средостеше 
преграды разрушить, подалъ миръ и небеса от- 
верзъ». Въ гл. 155 тотъ же писатель говорить: «въ 
начале служешя стоимъ вне храма, какъ бы предъ 
раемъ или самымъ небомъ, изображая только зем
лю: съ нами часто стоять каюицеся, обративнпеся 
къ вере, или после отречешя, или после убшства 
какого-нибудь, или оглашенные въ вере. Когда 
же после молитвослов1я, совершеннаго въ при
творе, отверзаются врата (западныя), тогда мы 
входимъ въ Божественный храмъ, какъ бы въ рай 
или въ самое небо. Оглашенные и каюпцеся оста
ются вне храма, въ притворе, и тбмъ самымъ на 
деле показываютъ, что намъ, т.е. вернымъ, от
верзлись небеса, открыть входъ во святая святыхъ, 
и что мы приближаемся ко свету и престолу Гос- 
подню. Идя къ востоку, или алтарю, мы, какъ на 
облацехъ, съ восторгомъ поемъ Божественныя 
словеса и песни; вошедши во внутреннш храмъ, 
мы, какъ на воздухе, идемъ во сретеше Господу, 
Который, взошедъ на небо возвелъ и насъ горе и 
уготовалъ намъ путь чрезъ Самого Себя, дабы мы 
всегда пребывали съ Самимъ Господомъ, Кото
рый за насъ священнодействуеть». Вотъ почему, 
когда входятъ изъ притвора во храмъ, врата от
верзаются и завесы отдергиваются, такъ какъ те
перь горнее открылось и соединилось съ земнымъ. 
Оглашенные и каюнцеся, стояние въ притворе,
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стоять какъ бы на землЪ; и одни изъ нихъ, отверг- 
ийеся Бога или виновные въ челов'Ькоубшств'Ь, 
весьма далеки отъ входа на небо, т.е. въ храмъ, 
или только нисколько къ нему приближены. Си
меонъ Солунскш съ особеннымъ внимашемъ объ- 
ясняетъ входъ изъ притвора въ храмъ, бывающш 
по окончанш полунощницы. «Когда срединощ- 
ная ntcHb (полунощница) совершится», говорить 
онъ (въ гл. 309), «тогда отверзаются врата, веду- 
пця въ храмъ, какъ бы на небо, и мы входимъ туда, 
какъ бы отъ земли, подобно тому, какъ по вто- 
ромъ пришествш, иже Хриетови с у т ь  вос
х и т я т с я  на облацтьхъ, и т а к о  всегда съ 
Господсмъ будутъ».

Средшя 
и боковыя двери въ притворЬ.

«Когда же всЬ войдутъ въ храмъ, игуменъ цар
скими вратами (средними западными), a nponie, 
какъ его подчиненные и рабы, боковыми, iepeft 
отъ жертвенника благословляетъ (Бога), какъ слу
житель Христовъ, славя Его со Отцемъ и Святымъ 
Духомъ предъ престоломъ и святыми Его; и всЬ 
поютъ трисвятое и проч.».

Трисвятое 
предъ утренею.

Утреня начинается пйшемъ или чтешемъ три- 
святаго, только въ одну св. Четыредесятницу, т.е. 
когда полунощница совершается въ притворЪ; но 
когда она читается не въ притворЪ, а въ храмЪ, 
тогда утреня начинается словами: npiudume, 
поклонимся и проч.; объ этомъ будетъ сказано 
во 2 части, гл. 4, § 2.

Каюццеся и оглашенные не были 
допускаемы на вечерню и утреню.

Изъ сего видно, что оглашенные, такъ какъ 
время крещешя ихъ отлагалось надолго, не толь
ко не могли присутствовать при совершенш та
инственной и Божественной литургш, послЪ воз- 
глашешя д1акономъ: елицы оглашенти изыди- 
т с ;  но не допускались и на вечерню по девятомъ 
часЪ, и на утреню, nocat полунощницы; и вечер
ня, и утреня, какъ службы священнЬйппя, совер
шаемы были одними BtpHbiMH. Поэтому монахи 
при своихъ обителяхъ въ притвор^ rat соверша
ются частыя и долговременныя службы, у сгёнъ 
ставятъ скамейки для cидtнiя какъ имъ самимъ, 
такъ и оглашеннымъ и кающимся; а самъ внут- 
реннш притворъ оградили со Bctxb сторонъ стена
ми, и сдЬлали его часпю храма. Это произошло 
или отъ обыкновешя, съ древнихъ временъ вве- 
деннаго, или для избtжaнiя воздушныхъ пере- 
MtHb. noaat внутренняго притвора, около крыль
ца, устроялась со стенами паперть или внйннш 
притворъ, который долженъ быль защищать отъ 
непогоды входящихъ во внутреннш притворъ и 
церковь; поэтому паперть и получила назваше 
BHtniHaro притвора. Впрочемъ, паперть въ уст- 
poficTBt своемъ проще другихъ частей церкви; она 
состоитъ BHt оной и по пространству своему въ 
HtKOTopbixb MtcTaxb не занимаетъ всей широты 
западной стороны храма. По o6tHMb сторонамъ 
паперти и теперь въ Грецш, BMtcTo нашихъ коло- 
коленъ, висятъ жeлtзныя и деревянныя доски, 
называемыя въ нашихъ уставахъ билами и клепа
лами, въ которыя ударяютъ для созыван!я народа 
въ церковь. Объ этомъ во многихъ Mtcraxb упо- 
минаетъ Григоровичъ-Барскш.

3 Новая скрижаль



ГЛАВА XI.

О святомъ крестк

§ 1.
Крестъ везде прилагается.

Поелику св. крестъ  поставляется на всЪхъ цер
квахъ, и въ церкви нЬтъ такихъ священныхъ одеждь, 
нЬть вещей и утварей, на которыхъ не бьшо бы кре
ста, нЬтъ таинства и другихъ молитвенныхъ дЬйст- 
вш, при которыхъ не употреблялось бы знамеше 
креста; посему здесь следуете сказать: что есть 
крестъ? Для чего Христосъ благоволилъ претер
петь не другую какую-нибудь смерть, какъ крест
ную? Какою Божественною силою облеченъ кре
стъ? и какъ древше святый крестъ почитали?

§ 2 .

Что быль прежде крестъ?
Поелику крестная казнь въ древности счита

лась самою поносною, то древше всегда называ
ли крестъ самыми безчестными именами. Одни 
говорили, что это есть несчастное древо, прокля
тая виселица, жесточайшая и отвратительнейшая 
казнь; друпе почитали его и для низкихъ людей 
безчестнымъ наказашемъ, ужаснымъ умерщвле- 
шемъ рабовъ, а для человека свободнаго, хотя и 
виновнаго, онъ не долженъ быть употребляемъ. 
Бл. Августинъ (въ кн. 180-ти вопросовъ) въ воп
росе 25 такъ пишетъ о кресте: «между всеми ро
дами смертей ни одного не было столь страшнаго 
и поноснаго, какъ смерть крестная»; онъ же, въ 
18 беседе на Матвея, такъ говорить: «ничего не 
было въ то время безчестнее крестной смерти». 
Посему-то не напрасно апостолъ похваляя послу- 
шаше Христово, прибавить: «послушливъ былъ 
даже до см ерти , см ер ти  ж е крестныя».  
То же самое и въ 36 трактате на 1оанна бл. Авгу
стинъ пишетъ: «когда апостолъ хвалилъ послу- 
шаше Христово, бывшее до смерти, то ему мало 
было сказать, что Христосъ послушливъ былъ 
даже до смерти, не до какой-нибудь смерти, но 
прибавилъ: с м е р т и  ж е к р естн ы я .  Между 
всеми родами смертей, этой смерти не бьшо хуже».

§ 3 .

Въ порокъ христинамъ поставляем» былъ.
Когда Христосъ Сынъ Божш нашего ради 

спасешя благоволилъ на земле умереть поносней- 
шею крестною  смертно; тогда язычники и не
верные гудеи нападали на хриспанъ и насмеха
лись надъ ними, особенно потому, что они Хрис
та, какъ бы простаго человека, и еще более без- 
честно на кресте распятаго, Богомъ и Сыномъ Бо- 
жшмъ называли и поклонялись Ему. Посему апо
столъ Павелъ (1 Кор. I, ст. 18) пишетъ: «Слово 
бо крестное погибающимъ убо юродство  
е с т ь » ;  и ниже ст. 23: « проповгьдуемъ Хрис
т а  р асп я т а ,  iудеемъ убо соблазнъ, елли- 
номъ же безум1е». Св. мученикъ 1устинъ въ по
следней Апологш пишетъ: «неверные безумнымъ 
деломъ назвали то, что хриспане воздаютъ Бо
жественную честь Человеку распятому». Лактан- 
цш (въ кн. 4, гл. 16) говорить: «въ безчеспе намъ 
вменяютъ, что мы почитаемъ Человека, отъ че- 
ловековъ поносною казшю умученнаго и умерщ- 
вленнаго». Бл. Августинъ въ беседе 8 на слова 
апостоловъ говорить: «изъ-за креста Христова на 
насъ нападаютъ премудрые века сего и говорятъ: 
какое вы имеете сердце, когда Богомъ почитаете 
Распятаго?» И въ посланш 48: «Христосъ, не цар- 
ствомъ земнымъ украшенный, Христосъ, не зем
ными богатствами изобилующга, ниже другимъ 
какимъ-нибудь земнымъ счаснемъ превосходящш; 
но Христосъ распятый проповедуется по всему 
кругу земному. Надъ чемъ прежде смеялись гор
дые народы, надъ темъ теперь смеются потомки 
ихъ». Арновш (въ кн. 1) противъ язычниковъ пи
шетъ: «неверные, смеясь надъ хриспанами, такъ 
имъ говорятъ: не за то боги къ вамъ немилости
вы, что вы почитаете всемогущаго Бога, но за то, 
что рожденнаго Человека, и, что безчестно и для 
низкихъ людей, крестною смертто умерщвленна- 
го почитаете Богомъ, веруете, что Онъ всегда 
живъ, и воздаете Ему поклонеше чрезъ повсед- 
невныя жертвоприношешя».
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Что онъ есть ныне.
Впрочемъ, оставимъ сш и подобный симъ глум- 

лешя язычниковъ и невЪрныхъ гудеевъ надъ хри- 
епанами; а посмотримъ, какъ вооружались св. 
отцы противъ этихъ глумленш. Св. Аеанасш Ве- 
ликш въ рЪчи противъ язычниковъ такъ на нихъ 
жалуется: «язычники нападаютъ на насъ и широ
ко разверстымъ зЪвомъ смеются, поставивъ на 
видъ не что другое, какъ крестъ Христовъ. Объ 
ихъ судьбе надо сожалеть, потому что, когда по-

§ 4 .

носятъ крестъ Христовъ, они не примечаюсь его 
силы и дёйствш, которыми наполнена вся вселен
ная, и того, что крестомъ совершены таюя дела, 
чрезъ которыя познаемъ Бога. Если бы язычники 
правильно обратили свой разумъ къ познашю 
Божества, то никогда надъ такою великою вещпо 
не смеялись бы. Они тогда лучше узнали бы Спа
сителя и увидели бы, что крестъ Его бьшъ не казнь, 
но искуплеше всей твари». Августинъ въ 15 бе
седе, по случаю праздника кресту, пишетъ: «вотъ 
въ чемъ хриспанское учеше, смирешя заповедь, 
смирешя похвала: да хвалимся точго о кресте 
Господа нашего 1исуса Христа. Ибо не дивно 
премудростго Христовою хвалиться, но дивно 
хвалиться крестомъ. За что нападаетъ на тебя не
честивый, тЬмъ хвалится благочестивый, надъ 
чГмъ смеется гордый, тЬмъ хвалится Христосъ. 
Не стыдись креста Христова. Для сего ты на челе, 
какъ на м4сгЬ стыда, и изображаешь знамеше 
креста; огради чело твое и не будешь бояться языка 
чуждаго». Св. Златоустъ, въ 54 беседе на Матвея,

такъ разеуждаетъ о кресте: «если кто тебе ска- 
жеть, ты Распятому покланяешься? ты светлы мъ 
голосомъ и съ веселымъ лицемъ отвечай: покла- 
няюся и не перестану покланяться. Если засме
ется, ты прослезись о немъ, потому что беснует
ся. Благодари Владыку, что Онъ вамъ далъ такое 
благо, котораго нельзя понять иначе, какъ чрезъ 
высшее откровеше». Св. Кириллъ 1ерусалимскш, 
въ 4 огласительномъ поученш, говорить: «мы не 
должны стыдиться креста Христова; если кто это 
утаитъ, ты явно знаменайся имъ на челе»; въ 13 
поученш огласительномъ: «крестъ есть похвала 
похвалъ»; и ниже: «не стыдимся креста Спаси- 
телева, но еще хвалимся имъ».

§  5.
Для чего Христосъ распялся на кресте.

Здесь место спросить: для чего Спаситель 
нашъ, Господь 1исусъ Христосъ, благоволившш 
пострадать за весь родъ человеческш, изъ всехъ 
родовъ смерти избралъ не другую какую-нибудь, 
но самую поносную, -  смерть крестную? Этому 
древше церковные писатели находятъ разный при
чины. Первая причина: Лактанцш (кн. 4, гл. 26) 
пишетъ, что Христосъ это сделалъ для того, что
бы чрезъ такой презренный родъ смерти и Свое 
смиреше показать намъ, и что Его страдан1я спа
сительны будутъ людямъ и самаго низкаго со- 
стояшя. Вотъ его слова: «Можетъ, кто-нибудь ска- 
жетъ: для чего Христосъ, если Онъ былъ Богъ и 
благоволилъ умереть, то не умеръ по крайней ме
ре какою-нибудь честною смертпо? или иначе: для 
чего Христосъ умеръ на кресте, что недостойно 
человека свободнаго, хотя бы онъ былъ и прес- 
тупникъ? Это сделано для того, дабы Тотъ, Кто 
во смиренш пришелъ, подалъ помощь людямъ са
маго низкаго состояшя и открылъ всемъ надежду 
ко спасешю; посему-то Христосъ и благоволилъ 
умереть такою смертш, какою умираютъ пре
зренные и низюе рабы, дабы не было никого, кто 
бы не могъ Ему последовать». Подобно Лактан- 
щю и св. Аеанасш въ книге о воплощенш Слова, 
на вопросы для чего Христосъ не уклонился отъ 
самой поносной, крестной смерти? отвечаетъ: «ес
ли бы Спаситель сделалъ это, тогда бы навелъ на 
Себя подозреше, что Онъ не всякш родъ смерти 
могъ вынести, но только тотъ, который избралъ 
Самъ». Августинъ, въ 36 трактате на 1оанна, го-
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воритъ: «Тотъ, Который долженъ былъ умертвить 
всякую смерть, избралъ самый послЪднш и низ
ки родъ смерти».

§ 6 .

В т о р ая  причина, почему Искупитель бла
говолить умереть крестною смертго, есть кажет
ся та, чтобы гЬло Его при (будущемъ) воскресе- 
нш осталось цЬлымъ и нераздробленнымъ. Вся
кому известно, что Христосъ прежде страдашя 
Своего говорилъ о смерти Своей вс^мъ, что Онъ 
имЪетъ власть, когда пожелаеть, душу Свою по- 
лож и ти  и паки npiamu ю (1оан. гл. X, ст. 17). 
Полагая душу Свою за людей, Христосъ пригвож- 
денъ былъ ко кресту, но убшцы не решились, какъ 
былъ обычай, сокрушить на голеняхъ Его кости, 
но только пробили ребро Его. Итакъ, гёло Спа
сителя снято было со креста цЪлымъ, и со тща- 
шемъ положено во гробъ. И все это сделано для 
целости гЬла пострадавшаго; если бы оно было 
разделено и разсЬчено на части, то не было бы по 
возстанш видимо цЬлымъ. А между тЬмъ, Христу 
въ такомъ виде и съ тЬми же язвами, съ какими 
Его положили во гробъ, надлежало по воскресенш 
явиться м1рови. Согласно съ симъ и Аеанасш Ве
лики, въ вышеприведенномъ месте, разсуждаетъ: 
«Христосъ», пишетъ этотъ отецъ церкви, «не при- 
нялъ смерти 1оанновой, которому отсекли главу, 
ни смерти пророка Исаи, который перепиленъ 
былъ пилою, дабы и въ смерти сохранить безъ 
раздЪлешя, цЪлымъ, гЬло Свое, и чрезъ то отнять 
поводъ у гЬхъ, кои захотели бы раздирать на ча
сти церковь Его».

§ 7 .

Т ретья  причина: Христосъ благоволилъ 
пригвожденъ быть ко кресту и съ тою цЪлпо, дабы 
показать, что какъ величество Его, такъ и стра- 
даше Его должны быть всей вселенной ведомы и 
спасительны. Cie утверждаетъ Лактанци въ выше
приведенномъ Mtcrfe: «главнейшая причина», пи
шетъ онъ, «для чего Богъ избралъ, крестъ, была 
та, что на кресте Онъ хотЬлъ быть вознесенъ и 
представленъ какъ бы на позорище всЪмъ наро- 
дамъ. Ибо тотъ, кто висить на кресте, вид^нъ бы
ваетъ всЬмъ. Поэтому-то и избранъ былъ крестъ, 
чтобы показать, что Христосъ будетъ столько сла- 
венъ и толико превознесенъ, что отдаленнМипе

народы изъ всего Mipa стекутся къ Нему, позна- 
ютъ Его и поклонятся Ему. Посему нЪтъ ни одно
го народа столь грубаго, и страны столь отдален
ной, где бы страдашя и велич1е славы Искупи
теля не были известны. Въ страданш 1исусъ Хри
стосъ распростеръ руки Свои и объялъ, такъ ска
зать, всю вселенную, и этимъ хогЬлъ показать, что 
подъ крыло Его придетъ народъ велики, народъ, 
составленный изъ всЬхъ языковъ и племенъ, и бу
детъ осенять чело свое этимъ великимъ и высо- 
кимъ знамешемъ креста». Согласно съ Лактанщ- 
емъ говорить и св. Аеанасш: «если смерть Госпо
да нашего 1исуса Христа есть искуплеше всЬхъ, 
если смертно Его разрушается средостеше огра
ды и совершается призваше языковъ: то какъ бы 
Христосъ насъ призвалъ, если бы не былъ рас
пять? Только на кресте можно умереть съ рас
простертыми и поднятыми руками. И Господу 
необходимо было понести такую смерть, и рас
простерта руки, дабы одною рукою привлечь на
родъ древни, а другою язычниковъ, и обоихъ 
соединить во едино. Ибо Самъ Христосъ, пока
зывая, какою смертно Онъ имГлъ искупить лю
дей, предрекъ: аще Азъ вознесенъ буду о т ъ  
земли, вся привлеку къ Себп> (1оан. гл. XII, 
ст. 32). То есть, когда Я буду пригвожденъ ко кре
сту, тогда все въ Меня увЪруютъ».

§ 8 .
Ч е т в е р т а я  причина: Св. Дамаскинъ (въ 

книге 4, гл. II, о православной вере) такъ раз
суждаетъ: «какъ четыре оконечности креста со
средоточиваются въ средине и здесь соединяют
ся, такъ точно силою Бож1ею держится высота, 
глубина, долгота и широта, т.е. вся видимая и не
видимая тварь». О томъ же и блаженный Авгус- 
тинъ (въ 120 посланш) говорить: «не даромъ Хри
стосъ принялъ такой родъ смерти; вися на кресте, 
Онъ сделался Учителемъ широты, долготы, вы
соты и глубины его. Широтою креста называется 
поперечная перекладина, вделываемая въ дерево; 
это касается добрыхъ д^лъ твоихъ: ибо чрезъ cie 
тебе простираются руки. Долготою креста назы
вается та часть, которая идетъ отъ самаго верха 
его до земли, где она поставляется, т.е. водружа
ется и укрепляется. Долгота означаетъ долготер- 
пеше Бож1е. Высота означается тою частно, ко
торая простирается отъ поперечной перекладины
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до самаго верха (конца), т.е. где глава Распятаго 
должна быть: это означаетъ ожидаше свыше для 
благоуповающихъ. Та же часть креста, которая 
находится въ земле, откуда все древо возвышает
ся прямо, означаетъ глубину благодати, ниспос
ланной туне и безъ заслугъ нашихъ. Эта благо
дать сокрушаетъ мнопе умы, стараюпцеся узнать 
ее; о таковыхъ-то сказано: ттъмже убо, о че- 
ловтьче, т ы  к т о  ecu противу отвтьщаяй 
Богови» (Римл. гл. ЕХ, ст. 20). О такомъ же раз- 
дЬленш креста на части смотри выше (гл. 3, § 5, 
подъ числомъ 8-мъ).

§ 9 .
П ятую  причину св. Григорш Нисскш, въ 

своемъ катихизисЬ (гл. 32), изъясняя Омволъ в4- 
ры Лаврентго, объясняеть сими словами: «Крестъ 
Христовъ восторжествовалъ надъ вс4мъ. Ибо 
Христосъ, пришедъ на землю, какъ говоритъ апо- 
столъ (Филип. II, ст. 10), покорилъ себе три цар
ства. Это означается словами: о имени 1исусовп> 
всяко колтно поклонится небесныхъ и зем- 
ныхъ и преисподнихъ; это значитъ, что Хри
стосъ Своею смертто победилъ все эти три цар
ства. И смерть была соответственна сему таин
ству. Вися на воздухе, Христосъ покорилъ воз- 
душныя силы, и тЬмъ показалъ победу надъ выс
шими небесными силами. Простертая же на древе, 
какъ говоритъ пророкъ И сш ,  весь день руце Свои 
Онъ держалъ для людей, сущихъ на земли, дабы 
непокоряющихся поразить, а вЪрующихъ при
звать. Чаепю же креста, находящеюся въ земле, 
Христосъ покорилъ преисподшя царства».

§ 10.
Ш естою  причиною распята Христа древ- 

Hie обыкновенно, кроме вышеприведенныхъ, по- 
лагаютъ следующую: «какъ первый Адамъ вку- 
шешемъ плода отъ запрещеннаго древа породилъ 
всеобщую смерть, такъ необходимо было второ
му Адаму, т.е. Христу, прюбрГсти намъ жизнь на 
древе». Св. Ириней (въ кн. 5, ст. 6) пишетъ: «Хри
стосъ, истребляя непослушаше человека, оказан
ное вначале чрезъ древо, послушливъ былъ даж е  
до смерти, см ер ти  же крестныя , т.е. то 
преслушаше, которое учинено было чрезъ древо, 
исцелшть Онъ послушашемъ, показаннымъ на 
древе». И далее (въ гл. 17): «Слово, сокрытое отъ

насъ чрезъ древо, открылось расположешемъ дре
ва. Ибо какъ чрезъ древо мы оное потеряли, такъ 
чрезъ древо же и прюбрГли его». Св. Григорш 
Наз1анзинъ (въ гл. 1) говоритъ: «необходимо было 
дать древо за древо, за руку, невоздержно про
стертую, руки, доблестно простертая, за руку сла
бую, руки, гвоздями пригвожденныя, за руку, низ
вергшую Адама, руки, соединяюпця концы всего 
M ipa». Св. Амвросш (въ 51 гл., о кресте) такъ раз- 
суждаетъ: «Христосъ пригвождается на древё. И 
это потому такъ премудро устроено, дабы какъ 
человекъ въ раю прелыценъ былъ древомъ сла- 
столюб1я, такъ и ныне спасенъ былъ древомъ же, 
и чтобы то же opyflie, которое было причиною его 
смерти, соделалось причиною и его спасешя». То 
же самое подробнее излагаеть св. Златоусть въ 1-й 
беседе на св. и Великш пятокъ: «видишь ли, чемъ 
д1аволъ победилъ, темъ и самъ побежденъ; онъ 
чрезъ древо одолелъ Адама, древомъ же Христосъ 
и победилъ его. То древо низвергло насъ въ адъ, 
а это -  освободило и отшедшихъ туда; то древо 
скрыло наготу плененнаго Адама, а это показало 
всёмъ победителемъ нагого. Смерти Адама под
вергались и его потомки, смерть же Христа вос
кресила и умершихъ до Него. Кто возглаголетъ 
силы Господни? Изъ мертвыхъ мы сделались без- 
смертными. Таковы дГйсгая креста!»

§ 11.
Седьмую причину св. Аеанасш въ книге о 

воплощенш объясняетъ следующими словами: 
«ежели», говоритъ онъ, «Христосъ пришелъ для 
того, чтобы на Себе понести и наши смертные 
грехи и наше проклята: то какимъ бы другимъ об- 
разомъ Онъ могъ вместо насъ принять на Себя 
проклята и удовлетворить Бога за наши смерт
ные грехи, если бы не принялъ смерти, свойствен
ной проклятымъ? А это-то и есть крестъ. П иса
но бо е с ть :  проклятъ всякъ висяй на древть.

§ 12.
Осьмую причину указываетъ тотъ же св. 

Аеанасш и въ томъ же мёсте: «врагъ рода наше
го, д1аволъ, ниспадшш съ неба, носится въ низ- 
шихъ слояхъ воздуха. Господь пришелъ, чтобы 
д1авола низвергнуть, воздухъ очистить, и путь на 
небо, бывшш некогда непроходимымъ, проложить 
намъ, какъ говоритъ апостолъ, завгьсою, сиргьчь
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п л о т т  Его (Евр. гл. X , ст. 20). И этого можно 
было достигнуть только смертно Спасителя. Но 
какою другою смертпо можно бы это сделать, какъ 
не смерпю, которая претерпевается въ воздухе? 
Я говорю о кресте; ибо только тотъ умираетъ на 
воздухё, кто оканчиваеть свою жизнь на кресте. 
Следовательно, не безъ причины Господь подъ- 
ялъ такую смерть. Будучи вознесенъ на крестъ, 
Онъ очистилъ воздухъ отъ дгавольскаго и всяка- 
го демонскаго нападешя, говоря: видтьхъ с а т а 
ну, яко м о л тю  съ небесе спадша (Лук. гл. X , 
ст. 18). Такимъ образомъ Онъ очистилъ и возо
бновить непроходимый на небеса путь». И нако- 
нецъ, въ томъ же месте, св. Аеанасш заключа- 
етъ: «справедливо и прилично смерть Христова 
совершилась на кресте, и достаточна причина, 
почему cnaceHie всехъ надлежало совершить не 
иначе, какъ крестомъ».

§ 13.
Для чего Христосъ распялся внЬ града?

Къ этимъ осьми причинамъ мы присовоку- 
пимъ и то, для чего Христосъ благоволилъ про
лить Свою кровь на кресте не въ 1ерусалиме, а 
вне его? Августинъ въ беседе о кресте и разбой
нике такъ говорить объ этомъ предмете: «для чего 
Христосъ умерщвляется на высоте крестной, а не 
подъ кровомъ здашя? Для того, отвечаетъ, чтобы 
очистить воздухъ; во-вторыхъ, Искупитель уми
раетъ не на алтаре, и не подъ кровомъ, сверху 
сделаннымъ, а подъ небомъ умираетъ потому, что 
во время смерти Агнца на высоте, очищался воз
духъ, очищалась и земля, отъ падавшей на нее 
крови Господней». Далее -  не подъ кровомъ и не 
въ храме 1удейскомъ Онъ умираетъ для того, дабы 
1удеи не присвоили себе этой спасительной жерт
вы, или не подумали, что жертва с1я приносится 
только за этотъ народъ; и наконецъ, для того Спа
ситель умеръ вне града и вне стенъ, дабы ты ра- 
зумелъ, что какъ жертва, принесенная за родъ 
человеческш, есть жертва всеобщая, такъ и очи- 
щеше всеобщее же.

§  И .
Древше не изображали Христа на крестЪ.

Хотя древше хриспане не только не стыди
лись Распятаго, но и хвалились о Немъ; но, снис
ходя къ немощи обращающихся къ вере отъ язы

чества или 1удейства, не только не имели обык- 
новен1я изображать на кресте страждущаго Хри
ста такъ явно для всехъ, какъ это после начали 
делать, но изображали одинъ только простой 
крестъ, безъ изображешя на немъ Распятаго; и 
иногда только изображали у креста стоящаго агн
ца, который означалъ Спасителя нашего. Одинъ

изъ древнихъ писателей объ этомъ предмете такъ 
говорить: «при начале образовашя церкви, когда 
для преступниковъ, предаваемыхъ смерти рукою 
палачей, была въ употребленш крестная висели
ца, хриспане не имели обыкновешя изображать 
на кресте Христа пригвожденнымъ гвоздями и 
висягцимъ подобно преступникамъ; хотя Спаси
тель нашъ, будучи совершенно безгрешенъ, рас
пять за насъ и со беззаконными вменился. И это 
делалось для того, чтобы видъ Христа, безчестно 
пригвожденнаго къ крестному дереву, не могъ 
унизить веру въ глазахъ недавно обратившихся 
хриспанъ, причинить имъ соблазнъ, даже осла
бить ихъ духъ, если бы они въ тотъ же день уви
дели, что къ такому же древу пригвождаютъ зло
дея или преступника. Обыкновенно люди сильно 
боятся этого печальнаго зрелища. Посему, снис
ходя до времени къ немощи новообращенныхъ, 
хриспане поступали съ ними съ осторожностью, 
и писали одинъ только крестъ, а образа Христа, 
на немъ висягцаго, не изображали. Но при этомъ 
самый крестъ они облагали и украшали велико
лепно драгоценными камнями, а иногда подъ 
нимъ изображали стоящаго агнца». Вотъ почему
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нЪкто изъ древнихъ написалъ стихами слЬдующм 
слова: «подъ крестомъ, обагреннымъ кровно, Хри- 
стосъ предстоитъ въ виде агнца, подобнаго белиз
ною снегу». И это делалось для того, какъ дру
гой древнш писатель говорить, чтобы «въ то вре
мя, когда креста стыдились, обращаюпцеся изъ 
язычества къ Btpt и крещаюпцеся во Христа при
влекаемы были къ уразумейте высшихъ тайнъ 
хриспанской веры способомъ неприметнымъ и 
пр!ятнымъ». Не споримъ, что въ древности бьшо 
обыкновеше изображать Христа Спасителя ис
кусной резьбою; но это никакъ не могло быть пре
жде временъ Константина Великаго. Ибо хри- 
спане прежде, нежели Константинъ получилъ въ 
свою власть римскую имперпо, и спустя после того 
долгое время, пока не настали благополучнейппя 
для христианства времена, имели обыкновеше на 
св. иконахъ изображать одинъ крестъ и при немъ 
агнцй, или агнца, несущаго на себе крестное 
знамеше.

§ 15.
Знамемемъ креста 

ограждаются члены Tina.
Въ заключеше всего этого должно сказать и 

то, что все древше хриспане оказывали св. крес
ту великое уважеше и поклонеше. Исповедуюице 
имя Распятаго всегда имели обычай при начале 
всякаго дела ограждать чело свое крестомъ, сло
живши первые персты руки. О чемъ ясно гово
рить въ одномъ месте Тертулл1анъ, одинъ изъ 
древнейшихъ писателей. Въ книге о венце воина 
(въ гл. 3) онъ пишеть: «при всякомъ шествш и 
движенш, при всякомъ входе и выходе, при одЬ- 
янш, обуванш, умываши, при приближение къ 
столу, при возженш свечи, отходя ко сну, садясь 
на лавку и при всякомъ нашемъ занятш, ограж- 
даемъ чело свое знамешемъ креста». Лактанцш 
(кн. 4, гл. 26) говорить следующее о Христе: «ов- 
ча совершенно, непорочно, упоминаемое въ книгЬ 
Исходъ, гл. XII, былъ Христосъ, т.е. незлобивый, 
праведный и святый, Который, будучи принесенъ 
въ жертву 1удеями, содкпался спасен!емъ для всЬхъ 
гЬхъ, кои ограждаютъ чело свое знамен!емъ кро
ви, т.е. креста, на которомъ Онъ пролилъ кровь 
Свою»; а св. Златоустъ (въ 34 беседе на Матвея) 
по случаю этого обыкновен!я присовокупляетъ и 
нравоучеше: «когда знаменуешься крестомъ, по

думай о великой силе креста, и угаси ярость и все 
проч1я страсти. Когда знаменуешься крестомъ, 
пусть чело твое будеть исполнено дерзновенгя и 
душа свободна. Крестъ должно изображать не 
просто перстомъ, но прежде этого произволеш- 
емъ, соединеннымъ съ сильною верою. И если ты 
такъ изобразишь крестъ на лице твоемъ, ни одинъ 
изъ нечистыхъ духовъ не можетъ близь тебя стать, 
потому что онъ увидитъ мечъ, который причи- 
нилъ ему смертную рану. Ибо, если мы, видя 
места, где казнятъ осужденныхъ, приходимъ въ 
ужасъ, то подумай, какъ будутъ страдать д!аволы 
и бесы, видя оруж!е, которымъ Христосъ разру- 
шилъ всю ихъ силу, отсЬкъ и главу зм!еву. Не сты
дись столь сильнаго креста, чтобы тебя не посты
дился Христосъ, когда придетъ со славою Своею 
и, когда предъ Нимъ явится знамеше светлее лу
чей солнечныхъ. Это знамеше и при прародите- 
ляхъ нашихъ и теперь отверзло заключенныя две
ри; ОНО УНИЧТОЖИЛО ЯДОВИТЫЯ ВЛ1ЯШЯ, отняло
губительную силу у растенш, исцелило укушеше 
ядовитыхъ зверей; ибо этотъ крестъ спась и об
ратить вселенную, изгналъ заблуждеше, возвра- 
тилъ истину, сдЬлалъ изъ земли небо, изъ людей 
ангеловъ. По причине креста бесы уже не страш
ны, но достойны презрен!я; смерть уже не смерть, 
а сонъ. Крестомъ все повержено долу, и все на 
насъ вохтающее попрано». Обыкновеше ограж
дать себя или осенять другихъ крестнымъ знаме
шемъ есть самое древнее и произошло отъ апос- 
тольскаго преданы. Св. Василш Великш въ книге 
о Св. Духе къ Амфилохго (гл. 27) пишеть: «что
бы уповаюице на имя Господа нашего 1исуса Хри
ста знаменались образомъ креста, кто училъ пи- 
сан1емъ? не по умолчанному ли (это) или тайно
му предайте?»

§ 16.
Знамежемъ 

креста все освящаются таинства.
Въ особенности же крестному знаменпо при

писывается та сила, что чрезъ него совершаются 
таинства и все священныя дЬйствгя. Въ вышеука
занной бесЬде св. Златоустъ говорить: «никто не 
долженъ стыдиться честнаго знамен!я, и источ
ника благъ, посредствомъ котораго мы живемъ и 
существуемъ; но какъ венецъ, да обносимъ крестъ 
Христовъ. Ибо все наши (таинства) совершают
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ся имъ. Если нужно возродиться, является крестъ; 
если нужно напитаться таинственною трапезою, 
или рукоположиться, или сделать что-нибудь дру
гое, везде является это знамеше нашей победы». 
Августинъ въ 1 бесЬдЬ на Пятидесятницу, изъяс
няя сумволъ, пишетъ: «крестнымъ знамешемъ ос
вящается ТЬло Господне, освящается источникъ 
крещешя, поставляются какъ пресвитеры такъ и 
друпя церковныя степени, и знамешемъ креста 
Господня, съ призывашемъ имени Христова, все 
очищается и освящается».

§ 17.
Крестомъ ограждаются 

домы, стены, врата и письменные акты.
Во времена Златоуста не только чело и друпя 

части человГческаго тЬла, не только храмы, но 
самые домы, стены и двери ограждались крест
нымъ знамешемъ. Объ этомъ свидЪтельствуетъ 
самъ же Златоустъ въ вышеуказанной бесГдГ. «А  
потомъ, пишетъ онъ, изображаемъ знамеше крес
та и на храмахъ, и на сгЬнахъ, и на дверяхъ, и на 
челе и представляемъ его съ особеннымъ вни- 
машемъ въ мысли; потому что это есть знамеше 
нашего спасешя, общаго освобождешя, и знамеше 
смирен1я Господа нашего». Подобно сему пишетъ 
и Созоменъ въ Церковной исторш о Константине 
Великомъ (кн. 1, гл. 8): «Константинъ Великш, 
чтобы пр1учить воиновъ почитать Бога, какъ онъ 
самъ почиталъ Его, начерталъ на всГхъ оруж1яхъ 
знамеше креста». Объ этомъ смотри Четьи-Ми- 
неи сентября 14. Благочестивый царь Констан
тинъ отмЪншть и самую крестную казнь, чтобы 
уже ни одинъ злодей не подвергался ей. Притомъ 
онъ приказалъ и себя изображать всегда со крес
томъ (см. Барошя подъ 325 г.). Почиташе креста 
доказывается и тЬмъ, что знакъ онаго, будучи 
изображенъ на завЪщашяхъ или на другихъ ка- 
кихъ-нибудь договорахъ и распискахъ, имЪлъ 
значеше рукоприкладства и служилъ ручатель- 
ствомъ за истину всего написаннаго. Это доказы
вается уложешемъ Юстшнана, или собрашемъ его 
новеллъ (т.е. приложенш къ уложенпо, кн. 73, 
гл. 8), гдЬ повел^вается: «неграмотные на своихъ 
договорахъ, совершаемыхъ при чиновникахъ, 
нотар1усахъ, или постороннихъ свид4теляхъ, дол
жны начертать знамеше креста; и это знамеше 
считать, какъ твердую и достойную всякаго вЬро-

ятгя собственноручную подпись». Въ предисловш 
къ 99 новелле Юстишана говорится, что «въ 
Вивинш, на одной скрепленной духовной или 
завещанш, открыли такой обманъ, что сами сви
детели написали знамеше креста, вместо руки 
одной женщины, которая умерла, и которая буд
то бы сама оставила эту духовную». У Властаря 
(подъ буквою Е, гл. 32) приводится 72 новелла 
Льва Премудраго следующаго содержашя: «всякш 
документъ, подъ которымъ образъ честнаго и жи- 
вотворящаго креста изображенъ рукою соста- 
вившаго его, долженъ быть ненарушимъ и непре- 
ложенъ; хотя за нарушеше этого и не полагается 
определеннаго наказан1я». Изображешемъ крест- 
наго знамешя скреплялись также и дГян1я собо- 
ровъ. Объ окончанш одного изъ соборовъ пишет
ся: «императоръ и все вельможи каждый написа
ли по одному кресту. Духовный чинъ, воздавъ 
Богу и государю благодареше, воспели песнь: 
Тебе Бога хвал имъ, и темъ окончили соборъ». Ка
сательно такихъ соборовъ одинъ изъ государей 
далъ такое предписаше: «Узаконяемъ, да не от
меняются постановлешя епископовъ, которыя 
приняты съ общаго соглаая нами и нашими пред
ками, но да пребываютъ тверды и нерушимы; и 
повелеваемъ всякое соборное дЬяше, которое ут
верждено знамешемъ святаго креста Христова, 
такъ хранить и такъ ему быть, какъ оно есть». 
Говорится также, что цари Василш, Константинъ 
и Левъ изобразили знамеше креста, а потомъ под
писали свои имена на 5-ти спискахъ собора, на 
которомъ присутствовали.

Запрещается 
начертывать крестъ на земле и на полу.

Наконецъ, должно помнить, что какой бы то 
ни былъ образъ креста, чтобы не безчестить его, 
издревле запрещено было начертывать или вы
резывать его на полу и на земле. Св. отцы шеста- 
го Вселенскаго собора въ 73 правиле положили: 
«поелику животворящи крестъ явилъ намъ спа
сете: то подобаетъ намъ всякое тщаше употреб
ляли, да будетъ воздаваема подобающая честь 
тому, чрезъ что мы спасены отъ древняго грехо- 
падешя. Посему повелеваемъ: изображешя кре
ста, начертываемыя некоторыми на земле, со- 
всемъ изглаждати, дабы знамеше победы нашея 
не было оскорбляемо попирашемъ ходящихъ».
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Еще прежде этого правила Тиверш Кесарь, кото
рый, по словамъ Баронм, былъ истинный хриспа- 
нинъ (лет. 582 г., § 3), «однажды, ходя по сво- 
имъ палатамъ и увидя на земле мраморную дос
ку, на которой былъ изваянъ крестъ Господень, 
сказалъ: Господи! Твоимъ крестомъ мы огражда-

емъ чело и перси: станемъ ли же по нему ходить? 
и тотчасъ приказалъ взять эту доску». Некто изъ 
древнихъ писателей сказалъ: «почитай священ
ными гробы и памятники, воздвигнутые надъ мо
гилами; украшай ихъ образомъ креста, и никогда 
не дерзай попирать ногою».

ГЛАВА XII.

О святыхъ иконахъ.

§ 1.
Иконы святыя отъ Бога преданы.

Сказавши о силе и почитанш св. креста, слГ- 
дуетъ сказать и о св. иконахъ, которыя, какъ и 
самый крестъ, всГми благоговейно почитаются, 
и которыя поставляются какъ въ церкви и въ до- 
махъ, такъ и на всякомъ месте вне оныхъ. Ибо 
всещедрый и премилостивый Господь Богъ, все
гда промышляющш о спасенш рода человГческа- 
го, не восхотГлъ в^рныхъ Своихъ оставить въ 
неведенш о тЬхъ спасительныхъ благод4ян1яхъ и 
предивныхъ чудесахъ Своихъ, которыя Онъ со- 
дёлалъ на земле въ образе человГческомъ; но, по 
премногой Своей благости, предалъ все это воз
любленной Своей церкви въ изображешяхъ на св. 
иконахъ, дабы мы видели Его чудеса своими 
телесными очами. Церковь же, украсившись ико
нами, какъ багряницею царскою, достойно чтитъ 
ихъ и призываетъ своихъ православныхъ сыновъ 
къ надлежащему ихъ почиташю. Такъ какъ по- 
читаше св. иконъ какъ въ древнемъ законе, такъ 
и въ новой благодати, введено не волею челове
ческою, но повелЦнемъ Божшмъ: то необходимо 
здЬсь изъ Св. Писашя показать происхождеше св. 
иконъ, потомъ вкратце изложить исторпо, съ ка- 
кимъ благоговешемъ издревле были почитаемы св. 
иконы и какъ мужественно защищаемы, и нако- 
нецъ, въ какомъ смысле оне почитаются церковпо.

§ 2 .
Доказательство 

о св. иконахъ изъ Ветхаго Завета.
Въ начале, въ древнемъ законе, Самъ Богъ 

повелелъ Моусею, ради чести и славы Своей, со
творить въ скинш образы, сказавъ ему: И да со-

твориши дщицу з л а т у  чисту, и изобрази- 
ши на ней образъ печати , святыня Гос
подня (Исх. гл. XXVIII, ст. 36). Господь, повеле
вая Моусею сотворить образы, сказалъ не о идо- 
лахъ греческихъ и языческихъ боговъ, но пове
лелъ сотворить образы для славы Своей. Потомъ 
Господь Богъ повелелъ Моусею сделать кивотъ 
завета и двухъ херувимовъ, говоря: сотвориши  
два херувима з л а т а  изваянна, и возложи- 
ши я о т ъ  обп>ихъ стран ъ  очистилища\ и 
ниже: на опонахъ м н о ж ество  херувимовъ 
сотвориш и  (Исх. гл. X X V , ст. 18 и 19). Затемъ 
Господь Богъ повелелъ Моусею сделать меднаго 
зм!я: сотвори  себть з м ш  (медяну) и положи 
ю на знамя: и будетъ, аще угрызетъ зм1я 
человека, всякъ угрызенный видтьвъ ю, 
живъ будетъ  (Числ. гл. X X I, ст. 8). Затемъ 
Господь Богъ повелелъ Моусею сделать две ка- 
менныя скрижали (таблицы). И рече Господь къ 
Моусею: истеш и себть двгь скрижали камен- 
ны якоже и первыя, и взыди ко Мнгь на 
гору: и напишу на скрижалтьхъ словеса  
(Исх. гл. X X X IV , ст. 1). Эти две скрижали, стам- 
ну, заключавшую въ себе манну, и жезлъ Ааро- 
новъ Movceft съ великою честпо положить въ ков
чеге. Еще повелелъ Богъ Моусею: и да пома- 
ж еш и  (святымъ елеемъ) скишю свидтьшя, и 
кивотъ скиши свидтътя, и вся сосуды ея, 
и олтаръ  кадильный. И освятиши я и бу- 
дутъ  святая  святы хъ: всякъ прикасаяйся 
имъ, о с в я т и т с я  (Исх. гл. X X X ). Соломонъ 
же премудрый сотвори на дверяхъ изваянны 
херувимы... объятыя зл ато м ъ  свтьшенымъ 
на и зоб р аж ете  (3 Цар. гл. VI, ст. 35). Про- 
видевъ все это, пророкъ Давидъ возгласилъ: Гое-



4 2 Н овая С криж аль. Ч асть 1.

поди, возлюбихъ благолтьте дому Твоего, 
и мгьсто селетя  славы Твоея (Пс. X X V ). И 
еще: вниду въ домъ Твой, поклонюся ко 
храму святом у Твоему въ страсть Твоемъ 
(Псал. V). Возносите Господа Бога наше
го, и покланяйтеся поднож ш  ногу Его, 
яко свято  ес ть .  Все эти свидетельства не про
тиворечат заповеди данной Богомъ людямъ из- 
раилевымъ: слыши, Израилю: Господь Богъ 
нашъ Господь единъ е с т ь  (Второз. гл. VI). 
Да не будутъ тебгь бози и т и  предъ ли- 
цемъ Моимъ, да не сотвориши себть куми
ра, ни всякаго подоб1я, елика на небеси 
горть, и елика на земли низу, и елика въ 
водахъ и подъ землею: да не поклонишися 
имъ, ниже послужиши имъ (Второз. гл. V, 
ст. 7 и след.). Здесь Богъ ясно запрещаетъ делать 
образы боговъ греческихъ и языческихъ, потому 
что греки и друпе язычесюе народы, какъ напр, 
египтяне, почитали своихъ истукановъ за боговъ 
и покланялись имъ. Но чтобы къ сему не привыкъ 
и народъ Божш, Господь Богъ строго запретилъ 
делать т а т  подоб1я. Однако они слили себе тель
ца въ пустыне и воп1яли предъ нимъ: се бози 
твои , Израилю, и сделались идолослужителя- 
ми. Но Господь не только не запретилъ делать 
образы, но и для Своего прославлешя повелелъ 
сдёлать доску съ изображешемъ херувимовъ, мед- 
наго зм1я, и друпя украшенгя, имёвнш быть при 
кивоте. И этихъ украшенш ни Movcefl, ни изра
ильтяне не только не уничтожали, но почитали и 
покланялись имъ, и въ семъ случае почитали не 
дерево и не краски, но Того, въ честь и хвалу Ко- 
тораго они были сделаны.

§ 3 .
Изъ Новаго Завета.

Обращаясь къ Новому Завету, мы видимъ, что 
и здесь образа получили начало отъ Самого 1исуса 
Христа. Ибо когда Авгарь, царь едесскш, послалъ 
въ 1удею живописца снять съ Господа нашего об
разъ, и когда живописецъ не могъ сего сделать, 
по причине блистающей светлости лица 1исусова: 
тогда Самъ Господь, приложивъ убрусъ къ Свое
му Божественному и Животворящему лицу и от- 
печатлевъ на немъ Свое изображеше, послалъ его 
къ ожидавшему Авгарю. Объ этой иконе подроб
нее читай въ Четьи-Минеи августа 16 дня. Кро

воточивая жена въ Кесарш, где она и родилась, 
сделала медный образъ Господа 1исуса Христа, и 
у ногъ этого образа выросло дерево, которое ис
целяло всяюя болезни. «Этотъ образъ», пишетъ 
Евсевш (кн. 7, гл. 18), «сохранился и до нашихъ 
дней, и мы, когда ни приходили въ городъ, все
гда его видели». Тотъ же Евсевш въ той же главе 
пишетъ о себе.- «иконы апостоловъ Петра и Пав
ла, изображенныхъ на доскахъ, мы видели сохра
нившимися и до нашихъ дней». Что иконы были 
и во времена святыхъ апостоловъ, объ этомъ въ 
слове на Неделю Православ1я свидетельствуетъ

св. 1оаннъ Дамаскинъ: «прими (во свидетели) и 
благовестника Луку. Какъ апостолы повелели 
евангелисту Лукё написать образъ Спасителя, 
такъ и авва 1осифъ написалъ честную икону Пре
чистой Девы Марш, и послалъ ее къ 9еофилу».И 
ниже: «св. апостолъ Лука прежде написалъ на 
иконе образъ Господа нашего 1исуса Христа и 
Пречистой Его Матери, а потомъ изображен1я св. 
апостоловъ и пророковъ». Древше писатели го- 
ворятъ, что когда «образа, написанные св. еван- 
гелистомъ Лукою, были принесены къ Пречистой 
Деве Марш, она благословила ихъ, сказавъ: бла
годать Сына Моего и Моя да будетъ съ ними. И 
тотчасъ вследсгае благословешя Богоматери отъ 
этихъ образовъ стали совершаться мнопя чудеса 
и до ныне совершаются». А что касается до того, 
что объ этомъ не писано въ Евангелш, или въ по- 
слашяхъ апостольскихъ (почему иконоборцы и не 
веруютъ), то на это нужно сказать, что не все на
писано въ Евангелш, что и самое Евангел1е сви
детельствуетъ: многа же и ина зн ам е тя  со
твори  1исусъ предъ ученики Своими, яже  
не с у ть  писана въ книгахъ сихъ (1оан. гл. 
X X , ст. 30).
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Въ Д4янмхъ апостольскихъ пишется: преда
й те  имъ хр ан и ти  у ставы  сужденныя о т ъ  
Апостолъ и старецъ, иже во 1ерусалимп> 
(ДЬян. гл. XVI, ст. 4). И въ другомъ мЪстЪ: ттъмъ 
же убо, 6pamie, с т о й т е  и держ и те  преда- 
шя, имже научистеся или словомъ, или 
послатемъ нашимъ (2 Сол. гл. II, ст. 15). От
сюда видно, что чего не написали апостолы, то 
после нихъ, когда хриспанство распространилось 
и служеше демонамъ престало, написали и пре
подали словесно ученики ихъ. Ученикъ св. апос
тола Павла, св. Дюнисш Ареопагитъ, въ книгЬ о 
небесной iepapxin, спрашиваетъ: «почему пишутъ 
ангела въ образЪ человЪческомъ? и для чего еван- 
гелистовъ пишутъ въ четверовидныхъ изобра- 
жешяхъ?» Отсюда видно, что образы были въ 
употребленш и во времена апостольст. Въ кон
це перваго столеыя по Рождестве Христовомъ 
Евстафпо Плакид'Ь явился образъ Распята Хри
стова, о чемъ см. въ Четьи-Минеи 20 сентября. 
Въ греческой хронике пишется, что во второмъ 
столётш по Рождестве Христовомъ, когда на хри- 
спанъ бьшо воздвигнуто язычниками лютое гоне- 
Hie, они не смФли явно показывать образа. Внукъ 
едесскаго царя Авгаря былъ идолопоклонникъ, и 
поэтому Нерукотворенный образъ хотЬлъ снять съ 
воротъ, где Авгарь поставилъ его съ честто; но 
епископъ едесскш, будучи поставленъ откро- 
вешемъ Божшмъ, ночью положилъ сей образъ въ 
стЬну и, закрывъ его, поставилъ передъ нимъ го
рящую свечу. И онъ находился тамъ до прихода 
Хозроя, царя персидскаго; тогда онъ чудеснымъ 
образомъ былъ обрЪтенъ и перенесенъ въ Кон
стантинополь. О семь см. Четьи-Минеи августа 
16-го дня. Сильвестръ, папа римскш, показывалъ 
Великому царю Константину образъ св. первовер- 
ховныхъ апостоловъ, говоря: «вотъ изображен!я 
тЬхъ, которые T e6i явились въ ночномъ вид^нш». 
Св. Аеанасш Велик1й, бывшш на первомъ Все- 
ленскомъ соборе, пишетъ: «въ городе ВиритЬ, 
въ области антюхшской, жиды поругались надъ 
иконами Распята Христова. Но когда изъ иконы 
истекла кровь и вода, то совершились мнопя чу
деса и исцЪлен1я больныхъ, и MHorie изъ жидовъ 
уверовали и крестились». У св. 1оанна Златоус- 
таго были образа, потому что св. Проклъ, уче
никъ его, увидавши апостола Павла, указалъ на 
образъ его. О чемъ см. въ житш его. Созоменъ,

одинъ изъ древнихъ и славныхъ историковъ (въ 
кн. 1, гл. 21), пишетъ: «объ образе Христове, ко
торый сокрушилъ Юл1анъ Отступникъ, но вскоре 
после того и самъ погибъ». Въ особенности же 
бьшо много иконъ въ пятомъ столетш: потому что, 
по повелЪшю царя Константина Великаго, воз
двигнуто бьшо много церквей, которыя украшае
мы были св. иконами. Mapin Египетская, помо
лившись предъ образомъ Пречистая Богородицы, 
ушла въ пустыню, а образъ этотъ былъ въ при
твори церковномъ; посему, если въ притворе были 
иконы, то тЬмъ более бьши оне въ самой церкви.

§ 4 .

Святыя иконы почитаются издревле.
Въ течеше многихъ лЪтъ, съ самаго Рожде

ства Христова, св. отцы имели святыя иконы въ 
великомъ почтенш. И если бы онЬ бьши устроены 
безъ соизволешя Бож1я, то на соборахъ св. отцы, 
конечно, ихъ не приняли бы. И если бы они допу
стили это на первомъ соборе, то на второмъ, на 
третьемъ, на четвертомъ или пятомъ они упомя
нули бы объ этомъ. И точно: на шестомъ Вселен- 
скомъ соборе, въ 82 правиле, отцы положили: «не 
пиши агнца во образе Христа, но пиши образъ 
Его Самого». Въ толкованш сего правила такъ го
ворится: «агнецъ былъ образомъ истиннаго Хри
ста Бога нашего, а потому не сл'Ьдуетъ образъ по
читать выше истины и на честныхъ иконахъ пи
сать агнца, указуемаго перстомъ ПредвЪчнаго, но 
Самого Христа Бога нашего, и писать Его въ чело- 
вЪческомъ образе». На седьмомъ Вселенскомъ 
собора св. богоносные отцы, какъ видно изъ дЬ- 
янш сего собора, учеше о св. иконахъ изложили 
такъ: «последующе богоглаголивому ученпо св. 
отецъ нашихъ и преданно каеоличесюя церкви, по
добно изображенш Честнаго и Животворящаго 
Креста, повелЪваемъ полагати во св. Божшхъ цер- 
квахъ иконы Господа и Бога и Спаса нашего 1исуса 
Христа, и Непорочныя Владычицы нашея Свя
тыя Богородицы, и всЬхъ святыхъ мужей, и че- 
ствовати ихъ не богопоклонешемъ, еже подоба- 
етъ единому Божественному естеству, но почита- 
HieMb по подобго, якоже воздается честь изо
бражена Креста Христова, Евангелго и инымъ 
святынямъ. Ибо честь, воздаваемая образу, пре
ходить къ первообразному». Потомъ отцы того
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же собора единогласно возгласили: «все тако 
вЪруемъ, всЬ содержимъ едино исповЪдаше пер- 
выхъ соборовъ и все подписуемся; сгя вера апос
тольская, сы в^ра св. отцевъ» и прочая.

§ 5 .
Св. иконы ревностно были защищаемы.

Въ слЪдуюпне века, когда возникло иконобор
ство, св. отцы не только писашемъ, но и самымъ 
дЪломъ мужественно сопротивлялись этой ереси. 
Въ сочиненш объ иконахъ, въ кн. 3 и 4, а въ осо
бенности въ слове на Неделю Православы, св. 
1оаннъ Дамаскинъ писать противъ иконобор- 
цевъ, за что, по клевете еретиковъ, ему отсекли 
руку; но онъ получилъ исцелеше отъ иконы Пре
чистая Богородицы. Св. Андрей К р и тскш  за 
иконы былъ обнаженъ, безъ милости битъ, и отъ 
отсечены ноги скончался. Св. Германъ, naTpi- 
архъ Цареграда, за иконы безчестно былъ изгнанъ 
изъ naTpiapuiaro дома. Св. Никифоръ, патр1архъ 
цареградскш, изъ-за нихъ же отошелъ на вечный 
покой ко Господу въ изгнанш и въ крайней нужде. 
Св. Тарасш, константинопольски патр1архъ, при 
которомъ былъ седьмый св. Вселенскш соборъ, 
потерпЬлъ за иконы оскорблешя и много разныхъ 
б4дствш. Св. Меводш, патр1архъ цареградскш, 
за иконы скончался въ нищете и въ глубокомъ pet 
(о чемъ смотри жита ихъ). Если же самые пра
вославные патр1архи столько страдали за св. ико
ны: то какы муки должны были вынести клирики 
церковные, и сколь велико должно быть число 
сихъ мучениковъ? Въ житпт св. Андрея Критска- 
го пишется: «мнопе, твердо держались предашя 
св. отецъ, дерзновенно сопротивлялись иконо- 
борцамъ и были различно мучены; и повсюду 
видны были оковы, темницы и глубоюе рвы, на
полненные не разбойниками, не ворами или дру
гими какими-нибудь злодеями, но епископами, 
священниками, иноками и другими благочести
выми людьми».

Въ какомъ смысле св. иконы почитаются.
Изложивши эти ясныя свидетельства Ветхаго 

и Новаго Завета о св. иконахъ, упомянемъ нако- 
нецъ и о томъ, что все, сделанное въ Ветхомъ 
Завете для почиташя и хвалены истиннаго Бога, 
все это народъ Божш имелъ въ чести и благоговей
но хранилъ въ дому Бож1емъ. Взирая на tie, евреи 
покланялись Творцу Богу и въ Немъ полагали всю 
надежду. Такъ поступаемъ и мы, хриепане. Об
раза, которые мы поставляемъ въ честь истинна
го Бога, Господа нашего 1исуса Христа, Пречис
тая Богородицы и всехъ святыхъ, почитаемъ бла
гоговейно; взирая на нихъ, вспоминаемъ все 
смотреше Избавителя, насъ ради соделанное, и 
воздавая Ему хвалу, покланяемся Ему и на Него 
полагаемъ всю надежду свою. И святыхъ тоже 
благоговейно почитаемъ, потому что объ нихъ 
1исусъ Христосъ сказалъ: и Азъ славу, юже  
далъ ecu Мнп>, дахъ имъ, да будутъ еди
но, якоже Мы едино есмы. Азъ въ нихъ, и 
Ты во Мн1ъ (1оан. гл. XVII, ст. 22 и 23). Посе
му, когда взираемъ на иконы, изображающы Хри
ста Г оспода, Пречистую Богородицу или святыхъ: 
то мы какъ бы читаемъ исторш Ветхаго и Новаго 
Завета, припоминаемъ такимъ образомъ ихъ и 
возгараемся къ нимъ большею любовго. Но мы 
покланяемся не доскамъ, но лицамъ техъ, кото- 
рыя на нихъ изображены; взирая телесными оча
ми на иконы, сердечныя очи обращаемъ къ тому, 
чей образъ созерцаемъ; целуемъ ихъ устнами, въ 
томъ смысле, какъ и блаженный патр1архъ 1аковъ 
целовалъ окровавленную ризу возлюбленнаго 
своего сына 1осифа; почитаемъ и любимъ священ- 
ныя изображены, какъ некогда народъ ветхоза
ветный благочестиво почиталъ ковчегъ Моусеевъ, 
воздавая честь не древу и почитая не краски, но 
Того Самого, въ честь и славу Котораго ковчегъ 
былъ устроенъ.

§ 6 .



ГЛАВА XIII.

О непрестанной молитвЪ, о числЪ и времени службъ церковныхъ.

§ 1.
Всякому и во всякое 

время необходимо молиться.
Къ непрестанному молешю обязуютъ насъ 

писашя пророчесшя и евангельсюя. Пророкъ Да- 
видъ говорить: благословлю Господа на вся
кое время (Пс. XXXIII). Божественный Павелъ 
учить: непрестанно молитеся , о всемъ бла
годарите  (1 Сол. гл. V). Но особенно Спаси
тель намъ повелеваетъ: бди те убо на всяко 
время молящеся (Лук. гл. XXI). Посему всякш 
благочестивый хриепанинъ, следуя такому уче- 
нпо Священнаго Писашя, долженъ творить молит
ву умомъ и языкомъ во всякое время, стоя и ходя, 
и долженъ принуждать себя къ этому: ибо онъ npi- 
обрететъ тогда величайшую тишину и радость, 
какъ это опытомъ узнали испытавнпе. Хотя эта 
обязанность касается более монаховъ, а не лю
дей, живущихъ въ обществе: но долгъ непрестан
но молиться лежитъ на всехъ; какъ особамъ свя- 
щеннымъ и монашествующимъ, такъ и сущимъ 
въ Mipe по мере силъ должно прюбрести навыкъ 
къ непрестанной молитве. Монашествуюпце, 
какъ на cie обрекнпе себя, имеютъ непременный 
къ этому долгъ; равнымъ образомъ и лица, слу- 
жaщiя церкви, должны принуждать себя къ непре
станной молитве Богу. И хотя бы подверглись 
искушешямъ и смятешю ума; но дабы не быть 
уловленными отъ врага, должно обращаться къ 
молитве и радоваться, обращаясь къ ней. Свя- 
щенныя лица преимущественно должны радеть о 
семь деле, такъ какъ они носятъ на себе зваше 
апостольское, совершаютъ все Божественныя та
инства, и на себе являютъ любовь Христову. 
1УПряне же должны по мере силъ совершать не
престанную молитву, какъ печать и знамеше сво
ей веры, какъ святыню, какъ убежище и прогнаше 
всякаго искушен1я. И такъ всемъ какъ посвящен- 
нымъ, такъ и живущимъ въ Mipe и монахамъ сле- 
дуеть, воставше отъ сна, памятовать о Христе, и

это воспоминаше Бога должно прежде всякой 
мысли принести, какъ спасительную жертву, Гос
поду, спасшему и толико возлюбившему насъ. 
Сверхъ того мы есмы и называемся хриспанами, 
облечены въ Него Божественнымъ крещешемъ, 
запечатлены Его муромъ, причастились и прича
щаемся Его Плоти и Крови, мы члены Его и храмъ, 
и Самъ Онъ обитаетъ въ насъ. А потому должны 
любить и помнить Его всегда.

§ 2 .
Молитва 

превосходнее другихъ добродетелей.
Молитва, соединенная съ любовго и верою, 

более другихъ добродетелей приводить людей къ 
Богу. Ибо всякое доброе дело, какъ то: милосты
ню, служеше братш, посещеше немощныхъ, по- 
печеше о заключенныхъ въ темнице, выкупъ плен- 
ныхъ и друга добродетели человекъ делаетъ изъ 
любви къ своимъ ближнимъ, и оне приближаютъ 
его къ Богу; или еще напримеръ: постъ, землеле- 
жаше, коленопреклонеше, бдеше и nponie под
виги, предпринимаемые хрисыаниномъ ради 
чистоты и дабы приблизиться къ Богу и быть въ 
любви у Него, хотя хороши и бывають жертвою 
Богу, однако приближаютъ къ Нему не непосред
ственно. Одна только молитва приближаетъ че
ловека къ Самому Богу, соединяетъ его съ Нимъ, 
и делаетъ его любезнымъ Богу, и, молясь, онъ 
беседуетъ съ Богомъ, дерзаетъ, просить и дела
етъ едино съ Нимъ. Поэтому необходимо молить
ся немолчно и непрестанно, какъ молятся анге
лы. Ибо Богъ только того и хочетъ отъ насъ, что
бы мы Его помнили, съ Нимъ были, Его одного 
искали, любили и видели, такъ чтобы могли чис
то и непосредственно принять дары Его. Но такъ 
какъ такую немолчную и непрестанную молитву 
намъ, по немощи плоти нашей и ради нуждъ на- 
шихъ, невозможно въ совершенстве исполнять,
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такъ что только немнопе иногда имели такой Бо- 
жш и равноангельный даръ, то церковь, снисходя 
къ потребности нашей въ этомъ деле, какъ дЪлЪ 
божественномъ, установила известныя и опреде- 
ленныя времена для молитвы, избрала некоторое 
число моленш, къ исполненто которыхъ всякш 
верный непременно обязанъ.

§ 3 .
Службъ дневныхъ считается седмь.

ВсЬхъ отдЬльныхъ церковныхъ службъ, совер- 
шаемыхъ всякш день и ночь, кроме священной и 
Божественной литургш, считается седмь, по чис
лу даровъ Св. Духа. Седмь же даровъ Св. Духа 
суть: премудрость, разумъ, советь, крепость, ве
дете, благочеспе и страхъ, какъ говорить про- 
рокъИса1я (гл. XI, ст. 2 и 3): и поч1етъ на немъ 
Духъ Бож ш , Духъ премудрости и разума,  
Духъ coeibma и кргьпости, Духъ в1ъдп>шя и 
благочест1я: исполнить Его Духъ с т р а х а  
Бож1я. Почему и церковь, подражая этому сед- 
меричному числу даровъ Духа Святаго, -  потому 
что молитвы эти совершаются при содействш Св. 
Духа, -  имееть также седмь службъ или моленш, 
дневныхъ и ночныхъ, о чемъ смотри во 2 ч., гл. 1, 
§ 5. Все эти седмь моленш или службъ, обозна- 
ченныя у Симеона Солунскаго (въ гл. 298), такъ 
называются: 1) полунощница, 2) утреня вместе 
съ первымъ часомъ, 3) третш часъ, 4) шестый 
часъ, 5) девятый часъ, 6) вечерня и 7) повечер1е. 
О седмеричномъ числе моленш пророкъ Давидъ 
говорить: седмерицею днемъ хвалихъ Тя, о 
судъбахъ правды Твоея(Псал. 118). Здесь подъ 
днемъ разумеются целыя сутки, или день и ночь 
вместе, какъ говорится въ кн. Быта: и бысть ве- 
черъ, и бысть у тр о ,  день единъ (Быт. гл. I). 
О каждой изъ седми службъ упоминаетъ пр. Да
видъ: о полунощнице: полунощи в о с та х ъ  ис- 
повтьдатися Тебть, Господи (Псал. 118); объ 
утрени и первомъ часе: Бож е, Бож е мой, къ 
Тебть утреню ю  (Псал. 62); з а у т р а  усльши  
гласъ мой: з а у т р а  предстану Ти, и узри- 
ши мя (Псал. 5); о третьемъ часе, шестомъ и о 
вечерне: вечеръ, з а у т р а  и полудне повп>мъ 
и возвтьщу, и услышишь гласъ .мой (Псал. 54); 
и наконецъ, о повечерш: измыю на всяку нощь 
ложе мое и слезами моими постелю  мою 
омочу (Псал. 6).

Содержаню дневныхъ службъ.
Всякая изъ службъ церковныхъ, совершаемая 

днемъ или ночью, имееть свое особенное содер
жите. Полунощница совершается, во 1-хъ, въ 
подражаше бдешю ангеловъ и немолчному ихъ 
хваленно; во 2-хъ, чтобы безмолв1емъ и тишиною 
приготовить нашъ умъ къ Божественному сла- 
вословпо; въ 3-хъ, въ воспоминаше восташя Хри
стова: ибо заутра рано во едину отъ субботъ вос- 
та Христосъ, и въ 4-хъ, въ воспоминаше втораго 
будущаго пришесшя Христова, которое имееть 
быть въ полуночи, и котораго мы, все верные, 
должны ожидать, когда Господь воздвигнеть насъ 
отъ смерти, какъ бы отъ сна, и явится, какъ же- 
нихъ душъ нашихъ, среди ночи. Посему и должно 
намъ бодрствовать. У треня  совершается ради 
наставшаго дня, за который человеку следуетъ 
благодарить Приводящаго светъ, разрушившаго 
тьму лести и подавшаго намъ светъ благочеста. 
Потому съ утренею  соединяется и первый часъ, 
такъ какъ имъ начинается день, и онъ приносится 
вместе съ утренею, какъ даръ и жертва хвален1я 
Господу. Т р е тш  часъ поемъ въ честь Троицы: 
1) потому, что прошла четверть дня, 2) въ тре
тьемъ часу 1удеи обвинили Спасителя нашего и 
положили Его убить и 3) въ этомъ же часу на апо- 
столовъ сошелъ Духъ Святый, Которымъ просве
тились мы все, живунце во вселенной. Подобнымъ 
образомъ и ш естый часъ поемъ такъ же въ честь 
Св. Троицы: 1) потому, что еще кончилась чет
верть дня, 2) потому, что шестой часъ -  средина 
дня и 3) въ шестомъ часу воплотившшся насъ ради 
Христосъ Г осподь распять былъ на кресте, и тог
да же тьма была по всей земле, и Спаситель по- 
страдалъ плотно. Славослов1е девятаго  часа бы- 
ваетъ по следующимъ причинамъ: 1-е, потому что 
приближается конецъ дня, и еще после шести про
шли три часа, 2-е, въ честь Троицы, такъ какъ 
девять часовъ троекратно указывають намъ тро
ичность лицъ и 3-е, особенно потому, что въ де- 
вятомъ часу распятый за насъ Христосъ, возгла- 
сивъ, предалъ Богу Отцу Свою душу и соделался 
совершенною жертвою за людей. Тогда-то земля 
потряслась, камни распались, гробы отверзлись, 
и, въ знаменоваше общаго нашего востангя, мно- 
пя телеса усопшихъ святыхъ востали. Ибо смертно

§ 4 .
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Господнею умертвилась смерть и суцце во аде сде
лались свободными. Спаситель, предавъ Свою свя
тую душу Отцу и распявъ волею на кресгЬ плоть 
Свою, освободилъ наши души отъ рукъ д1аволь- 
скихъ; а чрезъ воскресеше Господа и наши телеса 
удостоились безсмерпя. Итакъ, (въ девятый часъ) 
мы благодаримъ Того, Который за насъ умеръ 
плотто, Который, предавъ Свою душу, принесъ 
наши души Отцу и Который Своею смертго ожи
вить насъ. Вечерняя птснь, совершаемая въ 
12-мъ часу, то есть, по прошествш послГднихъ 
трехъ часовъ, после девятаго, или въ шестомъ часу 
по полудни, самымъ назвашемъ внушаетъ, дабы 
мы славословили Создателя нашего за то, что Онъ 
сподобилъ насъ достигнуть вечера, то есть конца 
дня. Въ это время мы благодаримъ Его за все то, 
что случилось съ нами въ прошедшш день, то есть 
за нашу жизнь, пищу, мысли, слова и дела; и дол
жны просить, дабы Онъ ниспослалъ намъ ночь 
мирную, безгрешную и неблазненную, ночь, ко
торая, какъ предзнаменоваше конца жизни нашей, 
предозначаетъ нашу смерть. Наконецъ, noeeaepie 
совершается ради благодарешя за начало ночи, 
за успокоеше отъ трудовъ, предпринятыхъ во вре
мя дня, и ради воспоминашя смерти, которая 
некогда должна постигнуть насъ. Ночь эта есть 
даръ Божш какъ для человека, такъ и для всехъ 
прочихъ тварей; и потому мы молимся, дабы Хри
стосъ Богъ сподобилъ намъ прейти эту ночь безъ 
опасешя отъ губительныхъ, злобныхъ, темныхъ и 
мрачныхъ духовъ, и избавилъ насъ отъ нихъ. 
Итакъ, вотъ эти седмь службъ, которыя у Давида 
называются и седмью хвалешями. Для нихъ въ 
церковныхъ уставахъ изложенъ порядокъ и после- 
доваше. Болёе подробное изложеше этихъ службъ 
будетъ показано при объясненш ихъ.

§ 5 .
Литурпя 

не въ числе седми дневныхъ службъ.
Божественная литурпя не причисляется къ 

этимъ седми суточнымъ службамъ. Ибо эта Боже
ственная и священнейшая жертва не изъ числа 
гЬхъ седми славословш, но жертва особенная. Она 
выше прочихъ славословш и есть какъ бы дело 
Бож1е, которое никто другой кроме iepeB совер
шать не можеть. Все вышеизложенныя седмь мо- 
ленш могутъ быть иногда совершаемы безъ iepea

людьми м1рскими, и могутъ совершаться вне хра
ма, въ домахъ. Но священная литурпя соверша
ется только въ храме, и никемъ другимъ, а только 
iepeeMb, получившимъ на это священство и власть.

Какъ начинаются службы дфянами.
ГУПряне творятъ иное начало темъ службамъ: 

они не благословляютъ, какъ это делаютъ iepen, 
потому что не имеютъ той благодати и власти, 
которая составляетъ преимущество iepea; -  но 
только просятъ Христа помиловать ихъ молит
вами отецъ, смиряясь предъ Христомъ и не дер
зая молиться отъ себя самихъ. Подъ именемъ же 
отцевъ они разумеютъ не однихъ только apxiepe- 
евъ и iepeeBb, но и лики всехъ святыхъ, которыхъ 
всехъ они называютъ отцами.

§ 6.
Службы дневныя начинаются съ вечера.

Суточныя службы, положенныя въ праздни
ки Господсюе, Богородичные и другихъ святыхъ, 
начинаются, какъ известно, не съ утра, какъ на
чала дня, но съ вечера накануне. Причины этому 
следукящя: 1) Въ древности у 1удеевъ исчислеше 
дней было двоякое: одно церковное, а другое граж
данское. Это ясно видно изъ следующихъ словъ 
(кн. Левитъ гл. XXIII, ст. 32): субботы суб- 
бо тъ  будутъ вамъ: и смирите души ваша, 
о тъ  девятаго дне мтъсяца... до вечера, суб- 
б о т с т в у й т е  субботы ваша; а въ ст. 27 и 28 
говорится: и въ девятый день седьмаго м е с я 
ца сего день очищетя, нареченъ святъ да 
будетъ вамъ: и смирите души ваша. Вся
каго дтьла не со тв о р и те  въ самый день сей. 
Изъ последнихъ словъ видно, что день очищешя 
или воздержашя, который весь долженъ быть 
святъ, начинался съ утра и оканчивался вечеромъ. 
Это бьшо по счислешю гражданскому или народ
ному, по которому день начинался съ полуночи 
или съ восхода солнечнаго. А изъ словъ 32 стиха 
видно, что праздноваше субботы или службы цер
ковной начинается съ вечера прошедшаго дня и 
продолжается до вечера настоящаго. 2) Сверхъ 
этой ясной заповеди Господней, причина праздно- 
вашя дней церковныхъ съ вечера содержится въ 
исторш сотворешя Mipa. Ибо при немъ Самъ Богъ 
всегда начиналъ день съ вечера, такъ какъ въ 
сказанш Моусея о сотворенш Mipa вечеръ всегда
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упоминается прежде утра: и бы сть  вечеръ и 
бысть у т р о  день единъ, вторый, т р е т Ш  
и проч. 3) Всякую ночь приличнее относить къ 
последующему дню, а не къ прошедшему. Св. 
Аванасш Великш  доказываете это воскресеш- 
емъ Христовымъ. Въ посланш къ Антюху на воп
росы «въ субботу ли 4удейскую Христосъ вос- 
кресъ? ночь эта была какъ бы субботняя», отвеча
ете: «чтобы евреи не могли намъ сказать, будто 
бы Христосъ воскресъ въ субботу, Самъ Боге пре
дупредить ихъ, заповедавъ имъ дни субботше 
начинать съ вечера». 4) Тотъ же св. Аванасш, въ 
вопросе къ тому же Антюху, предлагаетъ и таин
ственную причину того, для чего мы празднова- 
Hie воскреснаго дня, а следовательно и всехъ праз- 
дниковъ, должны начинать съ вечера, а не съ утра. 
«Для чего, -  вопросъ, -  Богъ повелелъ намъ на
чинать неделю (день воскресный) съ субботняго 
вечера?» и отвечаете: «такъ какъ Онъ призвалъ 
народы отъ тьмы неведешя и отъ закона къ свету 
благоразумгя и Евангел1я: то сообразно съ симъ 
повелёлъ и воскресный день начинать съ вечера, 
а оканчивать днемъ. Ибо странно и неприлично 
было бы днямъ Христа, Который есть истинный 
Светъ, начинаться при свете, днемъ». 5) Почему 
праздноваше святыхъ начинается съ вечера, Си
меонъ Солунскш (въ главе 300) такъ объясняетъ: 
«съ вечернихъ песней начинаемъ хвалить святыхъ, 
которые, во дни своей (земной) жизни, живя све- 
томъ благодати Бож1ей и кончивши свою жизнь 
какъ бы днемъ, -  душами хотя находятся въ не- 
приступномъ свете, но тела ихъ еще содержатся 
смертпо, ожидая конечнаго, невечерняго дня; они 
пршш обетоваше воскреснуть съ нами, а это со
вершится съ нашею плотно тамъ».

§ 7 .

Совершаются трижды въ день.
Хотя все церковныя суточныя молешя или 

службы, разделяемыя на семь частей, должны бы 
были семь разъ совершаться днемъ и ночью, каж
дая въ свое время: но такъ какъ столь частое и 
отделенное одно отъ другаго столь многими часа
ми возношеше сихъ песней рождаетъ какъ бы 
уныше и леность, особенно въ душахъ мало бла- 
гоговейныхъ; то божественнейппе отцы, движи
мые Божественнымъ Духомъ, строго сохраняя

и порядокъ всехъ славословш и отвращая пред- 
логъ къ лености и унынпо, определили не семь 
разъ, а только трижды совершаться темъ служ- 
бамъ въ честь и славу Пресущественной Троицы. 
Въ первый разъ отъ полуночи до утра, въ течеше 
этого времени совершаются три службы: полу
нощница, утреня и первый часъ, который хотя со
единяется съ утреней и не причисляется къ семи 
хвалешямъ, однако есть отдельная и самостоя
тельная служба. Во второй разъ въ третш часъ дня 
(т.е. девятый утра); тогда совершаются также три 
службы, именно: последоваше третьяго и шеста- 
го часовъ и чинъ изобразительныхъ, который хотя 
также причисляется къ семи хваленЫмъ и поется 
вместе съ шестымъ часомъ, но есть отдельная и 
самостоятельная служба. Въ третш разъ, при кон
це того же дня, и тогда совершаются опять также 
три службы, -  последоваше девятаго часа, вечер
ня и повечер1е. Эти три времени службъ -  все 
вместе и каждое отдельно -  изображаютъ Трои
цу. Посему три раза въ день совершаются служ
бы, и въ каждый разъ три службы, въ подражаше 
великому пророку Дашилу, который всякш день 
молился три раза. Сверхъ того, совершая по три 
службы въ каждые три раза мы подражаемъ де
вяти чинамъ ангельскимъ, которыхъ числомъ 
трижды три и которые немолчно воспеваютъ Бо
га въ Троице.

§ 8 .
Литурпя отъ одного священника 

совершается только однажды въ день, и 
друпя литургш на томъ же престоле въ 

этотъ день не совершаются.
Наконецъ, если кто спросить: можно ли од

ному священнику въ одинъ день совершать две 
или три литургш, одну после другой? Отвечаемы 
нельзя. Литургш одну только въ день можетъ со
вершить священникъ. Ибо Христосъ принесъ за 
насъ Себя, какъ жертву, однажды, и умеръ на кре
сте только разъ. Равнымъ образомъ на одномъ 
престоле и въ одинъ и тотъ же день не могутъ со
вершать многихъ литургш и разные священники 
одинъ после другаго, имея въ виду, что Христосъ 
однажды только умеръ и однажды пострадалъ.

КОНЕЦЪ ПЕРВОЙ ЧАСТИ



ниш а скрнж йпь.
ЧАСТЬ СТАРАЯ.

О службахъ, положенныхъ въ священническомъ служебникЪ,
и о постахъ.





ГЛАВА I. 

ПослЪдоваше вечерни.

§ 1.
Уставъ и чинопослЬдоваже 

Божественной службы.
ГлавнМцпя церковныя молен1я по большей 

части озаглавливаются: уставъ, чинъ, последо- 
BaHie, чинопоследоваше и служба. У ставъ  содер
жите въ себе указаше, какъ должно совершать 
церковныя службы во все праздники и дни про
стые, также известныя частныя молешя, а въ осо
бенности обряды обице и особливые на различ
ные случаи. Чинъ есть извлечете изъ того же ус
тава порядка службы для известнаго праздника 
или какого-нибудь отдельнаго молешя. Послть- 
доваше есть то самое молеше, порядокъ совер- 
шешя котораго избираетъ изъ устава и предлага
ете чинъ. Чинопослтьдовате есть вместе чинъ 
и последоваше, где съ указашемъ порядка со- 
вершешя службъ помещаются и самыя службы. 
Служба  содержите въ себе вообще какое-нибудь 
суточное молеше, а съ прибавлешемъ Б о ж е 
ствен н ая  означаетъ Божественную литурпю.

§ 2 .
Вечерня совершается 

въ храме и въ алтаре.
С тоя предъ царскими вр аты .  Вечернее 

пеше начинается священникомъ всякш день и 
совершается въ храме и въ алтаре. Ибо всякш день 
и везде мы видимъ, что священникъ, облеченный 
священными одеждами, совершаете вечернее пе
ше предъ царскими вратами и предъ престоломъ 
Божшмъ. При сей службе iepeio помогаете и д1а- 
конъ, облеченный въ свои одежды, особенно въ 
праздничные дни. Такой образъ священнослужен1я 
ихъ установленъ по примеру Ветхаго Завета, где 
д1аконы назывались левитами. Ибо въ словахъ 
Евангел1я (1оан. гл. I, ст. 19): егда послаша жи- 
дове о тъ  I еру салима 1ереевъ и левитовъ,  
да вопросятъ его: т ы  к т о  ecu! подъ име-

немъ левитовъ разумелись таюе же служители, 
которые у насъ называются д1аконами. Но тогда 
служеше всехъ ихъ было служеше сени, преобра
зовательное и начинающееся; а ныне истинное, 
совершительное и окончательное: ибо те служи
ли сёни, а эти служате истине.

§ 3 .
«Благословенъ Богъ нашь» 

есть начало вечерни и всехъ молежй.
Благословенъ Богъ нашъ. 1ерей, а не кто 

другой, начинаете всякое молитвослов1е въ церк
ви; iepeft первый призываете Бога, потому что онъ 
образуете Христа и носите Его священство. По
сему необходимо священнику начинать молитвы 
прежде всехъ, и какъ ему самому, такъ и всемъ 
предстоящимъ, отъ Бога полагать начало. А ка- 
кимъ образомъ сами м1ряне, безъ священника и 
вне церкви, начинаюте вечерню, утреню и проч!я 
молешя, кроме литургш, о томъ смотри въ 1 части, 
глава 13,§ 5.

§ 4 .
Предъ службою 

сначала возсылается слава Богу.
Слава Тебть, Бож е нашъ, слава Тебть. 

Прежде всего следуете возсылать славу Богу за 
все блага, которыя Онъ ниспослалъ намъ. А пото
му, после начала, учиненнаго 1ереемъ, молянцеся 
прежде всего произносятъ следуюнця кратюя сло
ва: слава Тебть, Бож е нашъ, слава Тебть.

§ 5 .
Предъ службою призывается Св. Духъ.
Царю Небесный. После славослов1я Богу, 

хриспане, прежде нежели начинаюте возсылать 
свои молитвы, призываюте Духа Святаго, вся 
исполняющаго, призываюте npiumu и всели- 
т и с я  въ ны и о ч и с ти т и  ны о т ъ  в с я т я
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скверны, и спасти  души наша. Ибо часто 
случается, что мы не слЪдуемъ молешямъ, кото- 
рыя предписаны церковто, а часто просимъ у Бога 
того, чего сами не знаемъ, или что для насъ без- 
полезно и вредно; притомъ и молитвъ, угодныхъ 
Богу, мы собственными своими силами никогда 
не можемъ принести. Потому-то крайне необхо
дима для насъ помощь Св. Духа, Который бы уп- 
равлялъ нашими молитвами такъ, какъ того тре- 
буетъ святая воля Бож1я. Посему и сказано: о че- 
сомъ бо помолимся, якоже подобаешь, не 
втьмы: но Самъ Духъ х о д а т а й с т в у е ш ь  о 
насъ воздыханш неизглаголанпыми  (Рим. 
гл. VIII, ст. 26). То есть, Духъ Святый, действуя 
Своею благодатго, возбуждаетъ насъ къ молит
ве, производить въ насъ сердечныя воздыхан!я, 
возжигаетъ въ насъ пламень сыновней любви къ 
Богу, способомъ неизглаголаннымъ, т.е. неудо- 
бопонятнымъ для насъ. И хотя бы мы, побуждае
мые своими плотскими наклонностями, просили 
не того, что благоугодно Богу, но Духъ Святый 
просить за насъ у Бога только того, что единствен
но служить къ прославлешю имени Бож1я и къ 
нашему спасешю.

§ 6 .
Трисвятое есть молеше къ Троице.
Трисвятое. Призвавъ въ помощь Святаго Ду

ха, церковь начинаетъ приносить свои главнЪй- 
iuia молен!я, и прежде всего обращается къ Пре
святой Троицк, поелику Троица есть вина всёхъ 
тварей, во всемъ намъ содействуете, а чрезъ Нее 
мы во всемъ совершаемся и очищаемся. Таковыхъ 
моленш, въ честь Троицы, здесь три. Первая есть 
краткая песнь, называемая: т р и с в я т о е ,  въ ко
торой мы умоляемъ Пресвятую Троицу только о 
помилованш. Древще отцы, заимствовавъ отъ ан- 
геловъ слова: С еять , С еять , Сеять,  и у Да
вида, поющаго Бога въ Троицк возж ада душа 
моя къ Богу Кргьпкому, Живому, сложили 
изъ нихъ полную пЬснь: Святый Бож е, Свя
ты й Кргьпкш, Святый Безсмертный, а сло
ва: помилуй насъ, заимствовали въ молитву 
также у царя Давида. Такимъ образомъ въ сло- 
вахъ: Святый Бож е,  слово Святый  заимство
вано отъ ангеловъ, а Б о ж е  у Давида; -  Святый  
Кргьпкш, слово Святый  также заимствовано у 
ангеловъ, а Кргьпкш у Давида; Святый Без-

смертпый,  слово Святый  также заимствовано 
у ангеловъ, а Безсмертны й  вместо слова Жи- 
вый, какъ у Давида, и наконецъ слова: помилуй 
насъ  взяты также у Давида. Ш снь эта т р и 
свя то е  относится ко всемъ лицамъ Святыя Тро
ицы: Б ож е  -  къ Отцу, поелику Онъ есть источ- 
никъ и начало Божества, виновникъ Сына и Духа; 
Кргьпкш -  къ Сыну, поелику Сынъ есть мышца 
Отца, ипостасная крепость и, какъ апостолъ Па- 
велъ сказалъ: Христосъ Бож1я еспгъ сила и 
Бoжiя премудрость  (1 Кор. гл. I, ст. 24); а Б е з 
смертный  -къ  Духу Святому, поелику жизнь про- 
истекаетъ отъ Духа, а Духъ есть Животворящи. 
Слова же: помилуй насъ, относятся ко всЪмъ 
тремъ Лицамъ и употребляются въ единственномъ 
числе, какъ-будто обращеше делается къ одному 
лицу, потому что у нихъ едино Божество, едино 
существо, едина сила, и Троица нераздкпьная.

§ 7 .

Слава и ныне.
Слава О тцу, и Сыну, и Святому Духу, 

и нынгь, и присно, и во вп>ки вгьковъ, аминь. 
После трисвятаго полагается той же Пресвятой 
Троицк и славослов1е, заключающееся въ слЪду- 
ющихъ краткихъ словахъ: Слава Отцу и Сыну 
и С вятом у Духу  и проч. Это славослов!е из
древле составлено въ честь Троицы, какъ некото
рые писатели утверждаютъ, святымъ Мелеыемъ 
и Флав1аномъ, антюхшскими патр!архами, и со
ставлено для отражен!я некоторыхъ еретическихъ 
ученш. Выражеше слава  направлено противъ 
apiaHb, потому что едина слава Св. Троицы, какъ 
едино и существо. Слова же: Отцу и Сыну и 
С вятом у  Духу  направлены противъ Савел1я, 
который училъ, что Св. Троица есть одно лицо. 
А слова нынгь и присно и проч. показываютъ, 
что Троица тождественна, и вечна и неизменна, 
и слава Ея есть и ныне, и всегда, и во веки вековъ 
будетъ. Такъ какъ въ этомъ весьма краткомъ сла- 
вословш изображается все существо Пресвятыя 
Троицы, то церковь, какъ для того, чтобы отра
зить лжеучеше еретиковъ, такъ и дабы показать 
вечное и неизменное свое исповедаше, прилага- 
етъ это славослов1е во многихъ местахъ, т.е. въ 
начале и конце многихъ моленш, а особенно после 
песни: Аллилу1а.
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§ 8 .

«Пресвятая Троице» есть второе молеше.

Второе молеше къ Пресвятой Троице заклю
чается въ молитве: П ресвятая Троице, поми
луй насъ и проч. Сначала въ сей молитве слова
ми: П ресвятая  Троице, въ одно время воспо
минаются все три Лица Пресвятой Троицы и по- 
томъ прилагается общее къ нимъ, какъ къ одному 
Лицу, прошеше о помилованш, -  помилуй насъ; 
затЬмъ исчисляются отдельно все три Лица и, со
образно ихъ свойствамъ, прилагаются къ нимъ 
особливыя прошешя, т.е. къ Отцу -  Господи, 
очисти гргъхи наши; къ Сыну -  Владыко, 
прости б еззак отя  паша; къ Святому Духу -  
Святый, постьти и исцтли немощи наша; 
а въ заключеше опять ко всЬмъ Лицамъ вместе 
делается обращеше въ словахъ: имене Твоего 
ради. ВсЪ эти прошешя, прилагаемыя каждое къ 
отдЪльному Лицу Святой Троицы, имЪютъ осо- 
бенныя и приличныя значешя въ отношенш къ 
онымъ Лицамъ. Ибо къ Богу Отцу говоримъ: Г о с
поди, очи сти ,  такъ какъ мы примирены съ 
Нимъ чрезъ Сына; къ Сыну -  прости ,  поелику 
Онъ, будучи человЪкъ, пострадалъ отъ людей и 
за людей, поелику Онъ прогнЪвляется и оскорб
ляется нами, облекшимися въ Него крещешемъ и 
муромъ и соединенными съ Нимъ причащешемъ 
и другими таинствами, и поелику Онъ далъ власть 
вязать и рЪшить, и заповЪдалъ прощать; къ Духу 
же Святому -  п о аъ ти  и исцтьли, поелику Онъ 
животворить, милуетъ и укрЪпляетъ насъ, и безъ 
Его силы и благодати въ насъ ничего не можетъ 
быть добраго.

§ 9 .

«Господи, помилуй» трижды.
Къ молитвЪ: П ресвятая  Троице, для изъ- 

явлешя большей чести Троицы и усерднЪйшаго 
отъ насъ молешя, прилагается: Господи, поми
луй, трижды. Словами этими мы двукратно воз- 
вёщаемъ Пресвятую Троицу: когда произносимъ 
Господи, помилуй, тогда возв4щаемъ Троицу, 
потому что Троица есть единъ Господь; и когда 
эти же слова: Господи, помилуй, произносимъ 
триж ды ,  тогда опять возвГщаемъ и умоляемъ о

помилованш Троицу. Потомъ молитва Пресвя
т а я  Троице, и слова Господи, помилуй, зак
лючаются тЬмъ же славослов1емъ, какое было и 
при первомъ моленш, т.е. читается Слава О тцу  
и Сыну и Святому Духу.

§ 10.
«Отче нашъ» есть трепе молеше.

Третья молитва къ Пресвятой Троицк и въ 
честь оной есть Отче нашъ. Правда, молитва 
эта возносится къ единому Отцу и дана намъ Сы- 
номъ; но такъ какъ Троица нераздельна, Отецъ, 
Сынъ и Святый Духъ едино суть: Богъ есть Отецъ 
СвГтовъ, то есть Сына и Духа, Отецъ всегда пре- 
бываетъ въ Сыне и Духе, и Сынъ въ Духе и Отце, 
-  то молитва эта возносится не къ одному только 
Отцу, но и ко всемъ тремъ Лицамъ. Посему когда 
читаемъ: О тче нашъ, тогда вспоминаемъ и Сы
на, и Святаго Духа. Это самое и церковь намъ 
показываетъ, когда ciro молитву заключаетъ сло
вами: яко Твое е с т ь  царство  и сила и Сла
ва О тц а и Сына и Святаго  Духа  и проч. А 
такъ какъ здесь изображается не только слава, но 
и царство, и сила Отца, и Сына, и Святаго Духа, 
то славослов1е, которое читалось после первыхъ 
двухъ моленш, т.е. слава О тцу  и проч. здесь 
уже не читается; потому что оно короче выража- 
етъ то же самое. Все вышеозначенныя три молит
вы читаются въ честь Троицы въ начале всехъ 
молитвословш; и къ этимъ молитвамъ всегда при
лагается по одному славословто къ каждой, а всего 
три славослов1я, также въ честь и славу Пресвя
той Троицы.

§ П .

«Господи, помилуй» двенадцать разъ.
Прежде Господи, помилуй читалось въ 

честь Троицы трижды. Но какъ по церковному 
обряду въ течеше ночи, съ вечера до утра счита
ется двенадцать часовъ, и въ течеше дня, съ утра 
до вечера, тоже двенадцать часовъ, то теперь Гос
поди, помилуй въ ночи, т.е. на повечерш и на 
полунощнице, читается двенадцать разъ за две
надцать часовъ ночи; также и въ течеше дня, т.е. 
на всехъ дневныхъ часахъ, читается тоже двенад
цать разъ за двенадцать часовъ дня.
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«Пртодите, поклонимся» трижды.
По совершенш молитвъ, назначенныхъ ис

ключительно къ прославлешю Пресвятыя Трои
цы, церковь обращается съ молитвою къ 1исусу 
Христу, второму Лицу Троицы; и мы покланяем
ся Спасителю, произнося молитвы: npiudume, 
поклонимся. Эта молитва читается не однажды, 
но трижды, въ честь Пресвятыя Троицы, потому 
что вей дЬла, которыя описываются въ псалмахъ, 
слЪдующихъ за этою молитвою, Христосъ совер- 
шилъ для нашего спасешя по благоволешю Отца, 
содЬйсшемъ Святаго Духа. Молитва -  npiudu
me, поклонимся -  такъ уважается церковно, 
что иногда въ праздники поется особливо, и по
ется не всЬми, но однимъ, трижды и различно, а 
именно: первый разъ низкимъ и ти хи м ъ го- 
лосомъ, во второй немного повыше, въ третш 
самымъ высокимъ, какъ повелЪвается въ уставе 
при предначинательномъ псалме. Это делается для 
того, дабы показать, что начинается первая су
точная служба, т.е. вечерня. И после npiudume, 
поклонимся непосредственно слЪдуетъ петь пса- 
ломъ предначинательный, какъ самый приличный 
тому времени, потому что въ немъ изображается 
первое и начальное дело Бож1е, для насъ содеян
ное, то есть сотворен1е всего Mipa. О чемъ смотри 
ниже (§ 14).

§ 13.
По девятомъ часе отпуста не бываетъ.

По немъ же,  то есть по девятомъ часе, о т 
п у с т а  не бываетъ, когда этотъ часъ читается 
въ xpaMt; но когда онъ читается въ притворе, тог
да бываетъ оному и отпустъ. То же самое испол
няется и при окончанш всякой утрени, передъ пер- 
вымъ часомъ, какъ видно изъ уставовъ.

§ 14.
«Благослови, душе моя, Господа», 

каждеже во время пЪшя онаго; 
закрьте царскихъ дверей.

Псаломъ -  Благослови, dyme моя, Гос- 
noda -  надписывается: npedнaчuнameлъный, 
не потому, чтобы онъ былъ первымъ или началь-

§ 12. нымъ изъ числа псалмовъ Давидовыхъ, но пото
му, что этимъ псалмомъ начинается первая суточ
ная служба, то есть вечерня. Темъ же псалмомъ 
начинается и преждеосвященная литурпя, кото
рая поется вместе съ вечернею. Симеонъ Солун
скш (въ гл. 331) пишетъ: «если день общш, то 
читается весь псаломъ, благословляющш Госпо
да, повествующш о Его делахъ, и благодарящш 
за все, ибо при окончанш дня достойно благода
рить Бога за все». Когда поется предначинатель
ный псаломъ, изображающш все смотреше Гос
подне, т.е. сотвореше всего Mipa, тогда по всему 
храму бываетъ каждеше, которое продолжается 
во все время п к ш  псалма. Каждеше, означая бла
годать Всесвятаго Духа, въ семь случай знамену- 
етъ присутсше третьяго Лица Святой Троицы при 
сотворенш Mipa, что видно изъ словъ книги Быта 
(гл. I, ст. 2): и Духъ Б о ж ш  ношашеся верху 
воды. По окончанш пЪшя псалма и по окажде- 
нш всего храма, затворяются ц а р с т  двери, и 
этимъ означается, что вскоре по сотворенш Mipa 
райсюя двери затворились Adaмoвымъ пре- 
ступлеш емъ.

§ 15.
Чтеже свЬтильничныхъ молитвъ предъ 

царскими дверьми; возжжеже свЬщей.
После падешя, но прежде еще изгнан1я изъ 

рая, Адаму былъ обЪщанъ Ходатай и Искупитель 
всего рода челов^ческаго, Христосъ Сынъ Божш, 
какъ сказано: Той т в о ю  (зм1я) с о т р е т ъ  главу 
(Быт. гл. III). Священникъ, образуя сего Ходатая 
и какъ бы принимая на себя Его зваше, выходить 
предъ царсюя двери и предъ ними, какъ предъ 
затвореннымъ раемъ, приносить Богу молитву о 
всехъ людяхъ, тайно читая -  м о л и твы  свп>- 
тилъничныя. Въ этихъ молитвахъ служитель Бо
жш молить Господа, дабы Онъ, щедрый и милос
тивый, внялъ молитв!, нашей, не яростно Своею 
обличилъ насъ, ниже пгЬвомъ наказалъ насъ, но 
сотворилъ бы съ нами по милости Своей и проч. 
Должно отличать молитвы свтътильничныя отъ 
вечернихъ: вечершя молитвы содержать все ве
чернее п4ше, а свЪтильничныя читаются при за- 
хожденш солнца и когда настаеть время, на ве
черни, зажигать светильники; вотъ почему эти 
молитвы и называются свгътильпичными. А
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потому и въ УставЕ напечатано: и по первомъ 
антифош ъ каеисмы въ началть Господи, 
воззвахъ вжигапги и проч1я свгъщи: угаша- 
т и  же я на конечномъ тр и святом ъ .  Сверхъ 
того свЕтильничными называются онЕ еще и по
тому, что содержать въ себЕ благодареше Богу за 
ночной свЕтъ, даруемый намъ въ свЕщахъ, а при
томъ молеше о томъ, дабы Господь, подъ обра
зомъ вещественнаго свЕта, наставить насъ на путь 
Свой и научить ходить въ истинЕ Его и проч. О 
таковомъ благодаренш и моленш упоминаетъ 
Василш Великш въ книгЕ о ДухЕ Святомъ (гл. 29): 
«Отцамъ нашимъ заблагоразсудилось», пишеть 
онъ, «не съ молчашемъ принимать благодать ве- 
черняго свЕта, но благодарить, какъ только онъ 
явится». Отцы эти были сами апостолы, которые, 
какъ видно изъ Постановленга Климента (кн. 2, 
гл. 59 и кн. 8, гл. 35), повелЕли собираться на
роду вечеромъ для пЕн1я псалмовъ и принесен1я 
молитвъ и заповЕдали пЕть псалмы, Господи, 
воззвахъ,  и друпе, слЕдуюпце за предначина- 
тельнымъ.

§ 16.
Ектешя великая и малая.

Е к т еш ю  c m :  миромъ Господу помо
лимся. Е к т е т я  значить возношеше или про
странное молеше о разныхъ лицахъ и вещахъ. 
Ектешя эта называется великою по двумъ при
чинами во 1-хъ, потому, что содержитъ въ себЕ 
многа и подробныя прошешя о всехъ лицахъ и 
вещахъ, и во 2-хъ, для различ1я отъ другой ек
тенш, называемой малою: паки, и паки м и 
ромъ Господу помолимся, въ которой тЕ же 
прошешя короче. ОбЕ ектенш, какъ великая, такъ 
и малая, называются мирными, потому что на
чинаются прошешемъ о мирЕ, и еще д1аконски- 
ми, потому что онЕ всегда читаются д1акономъ, 
когда онъ служить. Великая ектен1я заключаетъ 
двЕнадцать разныхъ прошений

1. Миромъ Господу помолимся, т.е. по
молимся въ мирЕ съ Богомъ, съ правою вЕрою въ 
Него, съ чистою совЕслю и въ мирЕ со всЕми 
ближними. Ибо не только безъ правой вЕры въ 
Бога и безъ чистой совЕсти, но и безъ взаимнаго 
соглаш съ ближними мы не можемъ приступать 
къ молитвЕ. Апостолъ Павелъ учить (1 Тим. гл. П):

хощу убо, да молитвы т в о р я т ъ  муж1е на 
всякомъ мгъсттъ, воздтъюще преподобныя 
руки безъ гнтъва и размышлешя. ИСамъСпа
ситель повелЕваеть (Марк. гл. XI): егда с т о и т е  
молящеся, о т п у щ а й т е ,  аще ч т о  и м а т е  
на кого. И потому, такъ какъ намъ должно мо
литься съ такимъ миромъ и прежде всего слЕду- 
етъ имЕть миръ въ себЕ, то въ началЕ ектенш и 
говорится: миромъ Господу помолимся.

2. О свышнемъ миртъ и спасеши душъ 
нашихъ; потому что ежели Господь Богъ благо
сердно призритъ на насъ свыше и примирится съ 
нами, то ниспошлется и спасеше душамъ нашимъ.

3. О мирть всего Mipa, какъ отъ Бога пода- 
ваемомъ, о мирЕ, для котораго Господь снисшелъ 
на землю, воплотился и пострадалъ; благосто-  
я т и  святы хъ  Б ож ш хъ  церквей, необходи- 
момъ для заключающагося въ вЕрЕ мира и жиля 
по требовашямъ церкви; и соединеши ваъхъ  
въ правой вЕрЕ любви и Богобоязненной жизни.

4. О святом ъ храмгъ семъ, и съ втьрою, 
благоговтьшемъ и с тр ах о м ъ  Божшмъ вхо- 
дящихъ въ онъ, дабы входянце въ храмъ Божш 
стояли въ немъ съ живою вЕрою, съ достодолж- 
нымъ благоговЕшемъ и со страхомъ, приличнымъ 
чадамъ Божшмъ.

5. О святгъйшемъ п р ави тел ъ с тву ю -  
щемъ Сунодтъ и проч., такъ какъ apxiepen зани- 
маютъ въ священствЕ первое мЕсто; честнтъмъ 
npeceumepcmeib, поелику пресвитеры вмЕстЕ съ 
ними дЕйствуютъ и совершають священныя та
инства; во Христтъ diaKOHcmeib, такъ какъ 
д1аконы суть служители при совершенш всЕхъ 
таинствъ; о всемъ причтп>, такъ какъ онъ завЕ- 
дуетъ церковнымъ пЕшемъ и прочимъ благочи- 
шемъ; и людехъ, какъ вЕрныхъ, которые вЕрою 
и жилемъ соединяются съ лицами освященными 
и которые ими же и освящаются.

6. О благочестивгъйшемъ самодержав-  
нгъйшемъ великомъ государтъ нашемъ  и 
проч., поелику государь бодрствуетъ объ общемъ 
благЕ и во исполнеше словъ апостола Павла, ко
торый учить молиться за царя и за ваъхъ, иже 
во вл асти  суть .

7. О пособити и покорити подъ нозп> 
ихъ всякого врага и с у п о с т а т а ,  да и мы по- 
живемъ тихое и безмолвное жиле, свято исполняя 
законъ благочесля.
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8. О градть семъ, т.е. въ которомъ мы жи- 
вемъ и который доставляете намъ безопасность; 
всякомъ градть, где также живутъ наши ближ- 
Hie; странть, ибо христане живутъ не въ однихъ 
только городахъ, но и въ селахъ; и втьрою жи- 
вущихъ въ нихъ, дабы и они имели спокойное 
пребываше.

9. О благоросшвореши воздуховъ, что 
необходимо для нашего тЬлеснаго здрав1я; о изо- 
билш плодовъ земныхъ, которые потребны для 
пищи, пита и одЪяшя нашего; и врементьхъ  
мирных, чтобы мы не погибли отъ взаимныхъ 
раздоровъ.

10. О плавающихъ, находящихся на море; 
путпешестпвующихъ, странствующихъ по cyurfc; 
недугующихъ, одержимыхъ болезнями душев
ными и тЬлесными; страж д ущ и х ъ ,  то есть на
ходящихся подъ судомъ, въ трудахъ, въ заточенш, 
въ тяжкихъ работахъ, и во всякой скорби и нужде 
и обстоянш; плтъненныхъ, взятыхъ врагами и 
супостатами; и о спасеши ихъ, дабы Боте, зная 
прошешя и нужды всякаго, подалъ имъ всЬмъ, Ему 
известными судьбами, избавлеше и cnaceHie.

11.0  избавитися намъ о т ъ  в с я тя  скор
би, гнтъва и нужды, какъ такихъ бедствш, ко
торыя посещаютъ насъ непредвидимо, -  сверхъ 
нашего чаяшя и ожидашя.

12. Помолившись о ближнихъ, iepefl обраща
ется къ Господу, и говорите: засту п и ,  такъ какъ 
Ты единъ Защитникъ насъ немощныхъ и погиба- 
ющихъ; спаси, такъ какъ единъ Спаситель бГдст- 
вующихъ и безпомощныхъ; помилуй, такъ какъ 
безъ помиловашя Твоего мы ничего не можемъ 
принести Te6t, Милостиве; и сохрани, потому 
что MHorie нападаютъ на насъ и стужаютъ намъ, 
и Ты единъ Б ож е, можешь сохран ить  насъ Сво
ею благодатш, -  не делами нашими, и не ради 
нашего молешя, ибо мы спасаемся и освящаемся.

Такъ какъ высочайшш даръ свыше есть во- 
площеше Единороднаго Сына, которое по преи
муществу и называется благодатно, то iepefi, сею 
благодатно преклоняя Бога на милость, прибав
ляете: Пресвятую, Пречистую, Преблаго- 
словенную, Славную Владычицу нашу Б о 
городицу и Приснодтьву М а р т ,  со встьми 
святыми помянувше', то есть помянувши, или 
признавши Началоводительницу святыхъ, Пода
тельницу освящешя, общую Ходатаицу и Боже

ственное Оруд(е нашего спасешя, -  призвавъ съ 
освященными чрезъ Нее всеми святыми, которые 
суть одного съ нами естества, и пекутся о насъ, 
какъ сильные и бодрствуюнце о славе Бож1ей, -  
признавъ ихъ, сами себе, какъ принадлежанце 
Богу, -  другъ друга, по любви къ ближнимъ, -  
ибо получили заповедь любить другъ друга, -  и 
весь ж и в о тъ  нашъ, подаваемый намъ отъ Бога, 
то есть наши помышлешя, слова, дела, души и 
т е л е с а Х ристу  Богу предадимъ, то есть по- 
жершемуся за насъ представимъ самихъ себя въ 
жертву живую; давшему намъ Себя Самого, при- 
несемъ и мы самихъ себя; да вверимъ себя Тому, 
Кто положилъ за насъ душу, отдалъ Себя намъ въ 
пищу, промышляете о насъ, любите, всегда забо
тится и спасаетъ насъ, какъ единый истинный 
Спаситель; такъ какъ безъ Него намъ нельзя быть, 
жить, мыслить и что-нибудь делать; тогда какъ 
того, кто предалъ себя Ему, никто не исхититъ 
изъ рукъ Отца Его. При всехъ прежнихъ про- 
шешяхъ, предстоянце, понимая ихъ величайшую 
важность и необходимость, взываюте только: Г ос - 
поди, помилуй, и этимъ призываютъ на себя 
милость Божпо; а теперь говорятъ: Тебп> Госпо
ди, то есть Тебе, Христе Боже, предаемъ себя са
михъ. Когда все эти молешя кончатся, когда iepefl 
запечатлеваете ихъ произносимымъ, въ честь Тро
ицы, славослов1емъ: яко подобаетъ Тебть вся
кая слава, ч есть  и поклонете, О тцу и 
Сыну и С вятом у Духу, свидетельствуя и уве
ряя симъ богослов1емъ и славослов1емъ, что все 
то, о чемъ мы просили, Боте исполните.

§ 17.

«Блаженъ мужъ» 
и два послЪдуюице псалма.

После великой ектенш поется Б л а ж е н ъ  
м уж ъ.  Въ этомъ псалме и въ двухъ последую- 
щихъ прославляется обещанный всему Mipy Хо
датай Христосъ Сынъ Божш, и весьма ясно изоб
ражается предсказанная, но для насъ теперь ис
полнившаяся, земная жизнь Его. Содержаше этихъ 
псалмовъ следующее: Вочеловечившееся Слово 
Бож1е есть единъ блаженный Мужъ, Который 
греха не сотворилъ. Онъ есть Древо Жизни; это 
Древо намъ, уверовавшимъ въ Него, принесло 
обильный плодъ, который, будучи бехмертенъ,
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никогда не изсохнетъ и не опадетъ, какъ листъ 
всегда растущёй. Нечестивыхъ же и демоновъ оно 
возметаетъ какъ прахъ. На Христа возстали цари 
и начальники, но Онъ постыдилъ ихъ, поб'Ьдилъ 
и сделался Царемъ Своей церкви. Будучи Сыномъ 
Божёимъ и Пастыремъ крЪпкимъ, Онъ сдЬлалъ 
Своимъ наслГдёемъ язычниковъ и совершилъ кон
цы земли. Умножились стужающёе Христу, уко
ряющее Его и гонящее, которые наконецъ умерт
вили Его на крестЬ; но будучи всегда со Отцемъ и 
страдая плотно, а по Божеству бывъ безстрастенъ, 
Онъ сделался нашимъ защитникомъ и нашею 
славою. И аще уснувъ умре, но яко спяй воз- 
будися. Ттьмъ и востани,  говорится, и спаси 
мя, Б о ж е , яко Ты вся враги сокрушилъ ecu, 
и о т ъ  Господа сп асете  и на людехъ Тво- 
ихъ, насъ вЪрныхъ, чрезъ крестъ, благословеше 
Твое. Эти три псалма, какъ означающёе таинства 
Христовы, поются только въ праздники святыхъ 
и Богородичные. Но въ праздники Господскёе они 
не поются, потому что таинства, заключающёяся 
въ нихъ, одинаковыя съ таинствами этихъ празд- 
никовъ; то, что содержать эти псалмы, воспева
ется въ стихирахъ, канонахъ, и во всехъ частяхъ 
службы. Подобно сему, въ Господскёе праздни
ки не поются и Богородичные тропари, и по той 
же причине, о чемъ смотри ниже въ следующемъ 
§ 18-мъ.

Въ простые же дни, вместо этихъ трехъ псал- 
мовъ, читается рядовая каеизма. По уставу по
ложено, дабы Псалтирь, какъ книга, посвящен
ная хваленёю Бога, прочитывалась вся однажды 
въ неделю; а въ Четыредесятницу Псалтирь про
читывается въ неделю дважды, потому что это 
есть время болыпаго труда, и тогда надобно 
больше и хвалить Бога, и больше просить Его о 
помилованёи.

Аллипрта при «Блаженъ мужъ».
Ко всякому стиху псалмовъ первой каеизмы 

прибавляется Аллилу1а трижды, въ честь Трои
цы. Ибо такъ какъ псалмы эти прославляютъ Хри
ста Господа, имеющаго придти на землю и хотя- 
щаго пострадать за людей, то присовокупляется 
къ нимъ Аллилу1а, которое означаетъ уже совер
шившееся пришествёе на землю Господа и хвалу, 
приносимую Ему людьми. О песни Аллилу1а, 
смотри ниже на утрени.

«Господи воззвахъ» и проч.
После того какъ стоящёе во храме въ священ

нике, читавшемъ предъ царскими вратами све- 
тильничныя молитвы, видели своими очами 
обещаннаго мёру Ходатая, Христа Сына Божёя, и 
когда въ пенёи первыхъ трехъ псалмовъ узнали 
жизнь Его, имевшую быть на земле; тогда и сами 
они начинаютъ взывать къ Господу, и подражая 
Адаму, каявшемуся и молившемуся после паденёя 
своего, произносятъ следующёе псалмы: Госпо
ди, воззвахъ; Гласомъ моимъ ко Господу, 
воззвахъ; и Изъ глубины воззвахъ къ Тебтъ, 
Господи. Въ сихъ псалмахъ изображаются все 
те моленёя и воззванёя, которыя Адамъ, въ бед- 
ственномъ своемъ состоянёи, некогда возносить 
изъ глубины души своей.

Стихиры поются 
со стихами попеременно, на клиросахъ.

Стихи этихъ псалмовъ, особенно какъ послед- 
нёе стихи Ветхаго Завета, полагаются предъ стихи
рами новой благодати и поются вместе съ ними; 
этимъ означается, что древнёя пророчества пред
варили, какъ денница солнце, все тайны Новаго 
Завета. Тоже надо сказать и объ антифонахъ, по- 
емыхъ на литургёи Златоустаго (см. гл. 7, § 4). 
Когда эти стихи вместе со стихирами поются по
переменно на обоихъ клиросахъ, то и это попере
менное пенёе опять означаетъ то, что ветхёй за- 
конъ согласуется съ новымъ, по слову Христову: 
не пршдохъ разорити  законъ, но исполни- 
т и  (Мате. гл. V, ст. 17).

Стихира последняя, «Слава и ныне» 
и «Богородиченъ» поются на средине.

При пенёи последняго стиха, яко утверди- 
ся м илость Его на насъ, оба лика выходятъ 
на средину и вместе поютъ какъ стихиру, такъ и 
слава и ныть  и Богородиченъ: -  это бываеть не 
безъ таинственныхъ причинъ. Симеонъ Солунскш 
(въ гл. 332) пишетъ: «на конечномъ стихё лики 
сходятся, означая симъ и согласёе ихъ между со
бою, и соединенёе всего мёра чрезъ Спасителя. 
Потомъ, покланяясь все вместё престолу, они 
восклицаютъ: яко утвердися милость Его на

§ 18.
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насъ , означая этимъ спасеше язычниковъ во 
ХрисгЬ и что Онъ по Своей милости пострадалъ 
за насъ, крестомъ Своимъ утвердилъ державу 
Свою, и поб'Ьдивъ, соединилъ насъ въ Себе Са- 
момъ. Потомъ вмЪстЪ лики поютъ: слава и ны- 
нтъ, нераздельно, славословя нераздельную Тро
ицу, и наконецъ, исповедуя воплощеше единаго 
изъ Нея воплотившагося Сына Бож1я и Богома
терь отроковицу, Ея мощное и сильное ходатай
ство». Здесь должно заметить, что Богородичныя 
стихиры въ службахъ на Господсюе праздники, 
кроме воскресныхъ, не полагаются, подобно тому, 
какъ и три псалма первой каеизмы, о чемъ сказа
но выше. Ибо таинства или догматы о Христе, 
заключаюнцеся въ Богородичныхъ стихирахъ, въ 
праздники Господсюе довольно подробно объяс
нены не только въ стихирахъ и канонахъ, но и во 
всехъ частях службы. Посему эти Богородичныя 
стихиры, какъ излишшя, и не помещаются въ 
Господскихъ службахъ. Доказательство сего смо
три ниже (§33).

Каждеше на «Господи воззвахъ» 
и значеше онаго.

Во время этого всенароднаго воззвашя, т.е. 
Господи, воззвахъ,  должно быть и каждеше 
благовоннымъ еумгамомъ. Это каждеше бываетъ 
по многимъ причинамъ, во-первыхъ: для выра- 
жен1я нашихъ желанш, дабы молитва наша, ко
торая по паденш не могла восходить на небо безъ 
Ходатая Христа Сына Бож1я, ныне заступлешемъ 
Его направилась, какъ кадило cie и какъ дымъ, 
всегда вверхъ парящш, вознеслась къ Господу 
Богу. Во-вторы хъ:  въ знамеше того, что Духъ 
Святый, образуемый благовошемъ ovMiaMa, все
гда присутствуетъ въ церкви, а особенно присеща- 
етъ насъ во время молитвъ и преимущественно об- 
щественныхъ. В ъ -т р е т ъ и х ъ : въ знакъ того, что 
и ангелы возносятъ къ Богу молитвы молящихся 
посредствомъ кажден1я: и другш Ангелъ npiude, 
и с т а  предъ олтарем ъ, имтья кадильницу 
зл а т у :  и даны быша оум1амы мнози, да 
д астъ  молитвамъ святы хъ встьхъ на ол- 
т а р ь  зл аты й , сущш предъ престолом ъ  
(Апок. гл. VIII, ст. 3). В ъ - ч е т в е р т ы х ъ : по 
подражанпо обряду Ветхаго Завета, где Самъ Богъ 
чрезъ Movcea повелелъ Аарону производить та
кое каждеше во храме утромъ и вечеромъ: да ка-

ди тъ  Ааронъ надъ кивотомъ оум1амомъ 
сложенымъ благовоннымъ рано рано: и егда 
вж и гаетъ  Ааронъ свтьтила съ вечера, да 
кади тъ  надъ темъ же кивотомъ (Исх. гл. X X X , 
ст. 7 и 8). Въ-пятыхъ: -  во образъ Божествен
ной славы, какъ свидетельствуетъ Писаше о 
скинш, устроенной Моусеемъ: и покади Ааронъ 
надъ кивотомъ оум1амомъ сл о ж етя ,  якоже  
заповтьда Господь Моусею: и покры облакъ 
скишю свидтьшя, и славы Господни испол- 
нися, и не можаш е Моусей внити въ скитю  
свидтьшя, и славы Господни исполнися 
скишя (Исх. гл. X L , ст. 27, 34 и 35). То же по
вествуется и о храме Соломоновомъ: и не мо- 
ж ах у  iepeu cmamu служ и ти  о т ъ  лица об
лака, яко исполни слава Господня (3 Цар. 
гл. VIII, ст. 11). При каждомъ кажденш честву
ются святыя места и вещи, а предстояпце освя
щаются. Симеонъ Солунскш (въ главе 309) пи
шетъ: «iepeft кадитъ алтарь, храмъ и все, въ немъ 
находящееся, потому что все это священно; кадя, 
онъ чествуетъ божественныя вещи, а предстоя
щихъ освящаетъ. А потому, начавъ отъ всесвя- 
тейшаго жертвенника (престола), iepeft кадитъ по 
чину, все освящая симъ, предавая чрезъ молитву 
Христу, принося и прося, чтобы она была приня
та горе, и намъ была бы ниспослана благодать 
Святаго Духа. Такимъ образомъ чрезъ каждеше 
мы пр1емлемъ благодать, а посему никто не дол- 
женъ пренебрегать имъ. Окадивъ храмъ и все, что 
вне его (притворъ), онъ входить въ алтарь север
ными дверьми». Въ это время священникъ для 
каждешя выходить и въ притворъ. Причину сему 
объясняете Вальсамонъ въ толкованш на второе 
правило св. Дюнжля Александршскаго, писанное 
къ Василиду: «дабы», говорите онъ, «evMiaMOMb 
сего каждешя освятить на семь месте гробы (въ 
земле сокрытые или на верху стояние) и почтить 
иконы святыхъ, поставленныя здесь». Ибо иног
да гробы усопшихъ выносятся въ притворъ и сто
ять тамъ до времени отпеван1я; а иногда, съ доз- 
волешя начальства, усогаше въ притворе и погре
баются. Объ этомъ будете сказано въ чине по- 
гребешя. Сверхъ того, такъ какъ некоторые изъ 
входящихъ, или по своему произволенпо, или по 
запрещешю, какъ то -  оглашенные и каюнцеся, 
стоять въ притворе: то входяте съ каждешемъ въ 
притворъ и для освящешя такихъ людей.
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Что есть стихира.
Гаж е сти хи ра .  Стихъ и стихира имЪютъ 

различ1е между собою. С ти хъ  есть краткая песнь, 
избранная изъ пророческихъ псалмовъ и полагае
мая предъ стихирою. С ти хи ра  же есть простран
ная песнь, которая нарочито составлена пЪсно- 
писцомъ по случаю новозав^тнаго праздника и 
присовокуплена къ стиху: поэтому-то она и на
зывается стихирою .  Стихиры эти поются иног
да на восемь, а иногда на шесть стиховъ. Симе
онъ Солунскш (въ гл. 332) говорить: «въ день вос
кресный полагаются (стихиры) на десять стиховъ, 
такъ какъ десять есть число совершенное (потому 
что всехъ цыфръ у насъ только десять, и все даль
нейшее исчислеше, то есть сотни, тысячи и проч. 
составляется изъ первыхъ десяти цыфръ). Въ праз
дники некоторыхъ святыхъ стихиры полагаются 
на восемь стиховъ, въ ознаменоваше осьмаго и 
непрестаннаго дня (т.е. будущаго и вечнаго), въ 
который люди Божш всегда будутъ со Христомъ, 
съ Которымъ и теперь (соединены) душами (объ 
этомъ осьмомъ дне, см. 4 ч., гл. 2, § 2). На шесть 
же (стихиры) полагаются ежедневно въ память 
святыхъ: поелику все святые теперь находятся въ 
превосходнейшемъ и какъ бы въ шестомъ месте, 
где находятся блага, пятью нашими чувствами 
непостигаемыя, какъ сказано: и хж е око не 
видп>, и ухо не слыша, и на сердце челове
ку не взыдоша, яже уготова  Богъ любя- 
щимъ Его. Сверхъ того, и потому шесть стиховъ 
полагаются со стихирами, что число шесть озна
чаетъ дважды Троицу».

§ 20.
Входъ на вечерни.

М олитва входа. Здесь подъ споъомъ входъ 
разумеется не всякш входъ, но тотъ торжествен
ный входъ, который совершается изъ северныхъ 
дверей предложешя, близъ солеи къ амвону, и отъ 
него царскими вратами къ престолу, на который 
переносится или кадило, или книга Евангелгя, или 
самые Св. Дары съ приличнымъ такой святыне 
торжествомъ. Прежде мы, въ лице священника, 
очами своими видели Ходатая нашего Христа 
1исуса и познали Его npniuecTBie и жизнь, имев
шую быть на земле; потомъ и сами отъ себя, во

§ 19. имя того же Ходатая, въ псалмахъ: Господи, 
воззвахъ  и проч. взывали къ Богу Отцу; теперь 
же, то есть въ настоящемъ вечернемъ входе, пред
ставляется то же самое пришесше на землю Спа
сителя, вся Его земная жизнь и наконецъ, Его 
OTinecTBie отъ насъ, не въ словахъ, но въ види- 
мыхъ и приличныхъ образахъ. Симеонъ Солун
скш (въ гл. 333) говорить: «здесь (т.е. на вечер
ни) iepeft творить входъ, вышедши отъ алтаря не- 
покровенный, имея въ рукахъ кадильницу и 
производя каждеше, наклоняется среди храма и, 
воставъ, молится, потомъ, сделавъ знамеше крес
та рукою и кадильницею, опять входить въ ал
тарь. И этимъ онъ знаменуеть, что Единородный 
Сынъ Божш, нисшедшш отъ небесныхъ круговъ 
до насъ, опять восшелъ на небо и возвелъ насъ. 
Этимъ же выходомъ (изъ алтаря), наклонешемъ 
главы, потомъ прямымъ своимъ положешемъ, 
восклицашемъ: премудрость, прости,  знаме- 
новашемъ (креста) и кадильницею, или возвы- 
шегаемъ Евангел1я (если входъ съ Евангел1емъ), и 
вхождешемъ въ алтарь, iepeft изображаетъ все, что 
относится до Домостроительства. Ибо темъ, что 
онъ выходить изъ алтаря и нисходить на средину 
храма, означаетъ снисхождеше Христово и сми- 
peHie; темъ, что одеянъ священническими одеж
дами, -  воплощеше; тЬмъ, что, ставъ среди хра
ма, прекпоняетъ главу, -  распята Спасителя за 
насъ посреде земли, умерщвлеше и снисшесше 
во адъ. Посему-то iepefl, наклонившись, въ мол- 
чанш молится, какъ носящш образъ Христа, Ко
торый, предавъ Себя Отцу и нисшедъ во адъ, из- 
бавилъ насъ оттуда».

Царсмя двери 
отверзаются на вечернемъ входе.

Для сего отверзаются въ начале вечерняго 
входа царсюя двери, и этимъ показывается, что 
рай преступлешемъ Адамовымъ долго былъ зат- 
воренъ, и ныне чрезъ пришесше Христово не 
только рай отверзся, но и небо. Предносимыя при 
семъ входе кадильница или Евангел1е имеютъ так
же значеше, приличное воплощешю Христову. 
Симеонъ Солунскш (въ гл. 333) пишетъ: «а по
тому iepefi несетъ или благовоннейшее кадило, 
которое означаетъ святую душу Христа и жизнь 
Его, или держитъ Евангел1е, какъ бы Самого Гос- 
пода, и съ нимъ наклоняется, въ знакъ того, что
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Христосъ снисшелъ къ намъ. Потомъ онъ вып
рямляется, показывая, что Христосъ и Самъ воз- 
сталъ, и насъ воздвигъ съ Собою. Это выражаетъ 
онъ также или творя крестъ кадильницею и сло
вами: п р е м у д р о с т ь , п р о с т и ,  или возвы- 
шешемъ Евангел1я». Когда iepeft во время входа 
возвращается въ алтарь, этимъ онъ означаетъ пре
имущественно вознесете 1исуса Христа, по 
воскресенш, отъ земли на небо. Симеонъ Солун
скш въ той же главе говоритъ: «когда iepeft выхо
дить и опять идеть въ алтарь, этимъ онъ означа
етъ, что Христосъ вознесся отъ земли и возвратил
ся, съ воспринятою плотно туда, где и былъ, и, 
принесши за насъ жертву чрезъ Себя Самого, воз- 
высилъ и освятилъ насъ. И всякш входъ знамену- 
етъ это; а посему при подобномъ случай необхо
димо больше всего постоянно иметь въ ум4 и па
мятовать это, потому что мы чрезъ нисшесше къ 
намъ Бога и спаслись».

Входъ вечернш бываетъ на вечерни 
и притомъ предъ праздниками.

Входъ сей бываетъ не на утреняхъ, а на ве- 
черняхъ, и притомъ не во всякш день седмицы, но 
въ субботу, въ праздники Господсюе и Богоро
дичные, и во дни памяти святыхъ. Причину сему 
объясняеть Симеонъ Солунскш (въ гл. 334): «ве
чернш входъ означаетъ Бож1е къ намъ нисшеств1е, 
бывшее въ послЪдше дни. Посему сей входъ мы 
творимъ въ особенности по субботамъ, въ озна- 
меноваше схождешя Христа во адъ и воскресешя: 
въ праздники, -  въ знакъ того, что Онъ, нисшедъ 
(на землю), совершилъ празднуемое таинство; -  
и въ дни памяти святыхъ, поелику Онъ, восшедъ 
на небеса, возвелъ съ Собою и души святыхъ и 
имеетъ ихъ съ Собою, а впослЪдствш вохтавитъ 
и тЬлеса ихъ, дабы иметь ихъ съ Собою всецело».

На входъ священникъ 
одеть въ прямомъ положена тела.

На вечернемъ входе священникъ идетъ 
простъ,  т.е. съ опущенными внизъ руками, что
бы этимъ показать на себе некое велич1е, а чрезъ 
него -  Божество Христово, когда, т.е. ничего не 
имЪя въ рукахъ, идетъ въ прямомъ положенш. 
Притомъ онъ идетъ имущь фелонь опущенъ, 
дабы показать этимъ, что Христосъ, будучи по 
естеству Богъ, ради насъ принялъ человеческую

плоть и явился въ этомъ смиренномъ образе. То 
же самое, т.е. велич1е и Божество Христово, знаме- 
нуетъ священникъ, когда при пенш прокимна, до 
самаго конца, стоить съ согбенными руками и съ 
опущенною фелонью, также когда и во время чте- 
шя Евангел1я на литургш стоить въ томъ же поло
женш. О чемъ доказательства см. ниже (§ 23). Но 
совсемъ другое имеетъ значеше, когда на отпусте 
священникъ имеетъ опущенныя руки и фелонь. 
Эгимъ онъ означаетъ, что служба приходить къ кон
цу и народу позволяется выходить изъ церкви.

Во входе д1акот> 
ораремъ указуетъ къ востоку.

На вечернемъ входе и то, что д1аконъ дер- 
житъ по направлешю къ востоку тремя перстами 
правой руки орарь, также имеетъ таинственное 
значеше. Этимъ знакомь онъ напоминаетъ свя
щеннику, что прюбретенный Христомъ для всехъ 
святыхъ входъ на небеса, отъ мрачнаго вечера сей 
жизни къ незаходимому свету, открыть. Въ семь 
смысле и священник говоритъ: благословенъ  
входъ святыхъ Твоихъ. Сверхъ того, д1аконъ 
при этомъ действш ораремъ показываетъ на вос- 
токъ, т.е. къ восточной стороне, откуда восходить 
солнце, указываетъ какъ на знаменитейшую часть 
Mipa сего, какъ на страну, где насажденъ былъ 
рай, изъ котораго мы изгнаны, или лучше, -  какъ 
на Самого Христа, Котораго ноги стояли на вос
токе, и Который, умирая, лицемъ былъ обращенъ 
къ западу.

При молитве 
хрислане обращаются къ востоку.

Вотъ почему хриспане, не подражая распяв- 
шимъ Христа 1удеямъ, которые, молясь, обраща
лись къ западу, при своихъ молитвахъ всегда об
ращаются къ востоку, или лучше, -  къ Богу, отъ 
Котораго исходить изобшпе всехъ небесныхъ да- 
ровъ. Святый Германъ говоритъ: «молиться на 
востокъ, подобно и всему прочему, предано отъ 
святыхъ апостоловъ; установлено же это потому, 
что мысленное Солнце правды, Христосъ Богъ 
нашъ, явился на земле въ техъ странахъ, где вос
ходить солнце чувственное, какъ пророкъ сказалъ: 
В остокъ  имя Ему  (Зах. гл. VI, ст. 12). И опять: 
воспойте Господеви, восшедшему на небо 
небесе на востоки  (Пс. LXVII, ст. 34) и по
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клонимся на м п с т о ,  идтьже стояспаь н о ш  
Его (Пс. 131, ст. 7). И еще: с т а н у т ъ  н о ш  Его 
на горп Господней Е л ео н стп й ... на вос- 
то к ъ  (Зах. гл. XIV, ст. 4). Такъ говорятъ проро
ки и потому, что на востокЬ чаемъ мы снова по
лучить едемскш рай, и надеемся срЬтить второе 
светлое явлеше Господне и пакибьте». Еще под
робнее объясняете это 1оаннъ Дамаскинъ (кн. 4, 
гл. 12). «Поелику Богъ есть мысленный Свете и 
Солнце правды, и Христосъ въ Писанш называ
ется Востокъ, то намъ следуете поклонешемъ Ему 
святить востокъ. Всякое добро посвящается Богу, 
Который одобряете все, что называется добромъ. 
И божественный Давидъ говорите: царство  зем 
ная пойте Богу, воспойте Господеви, вос- 
шедшему на небо небесе на востоки  (Пс. 
LXVII, ст. 33 и 34); и еще Писаше говорите: н а 
сади Богъ рай во Едемп на востоцпхъ и 
введе т а м о  человека, егоже созда: и пре- 
ступившаго заповпдь изгна его, и всели 
прямо рая сладости ,  -  ясно, что на западе 
(Быт. гл. II). По сей-то причине, взыскуя древня- 
го отечества и взирая на него, мы и покланяемся 
Богу на востокъ. И скин1я Моусеева имела завесу 
и очистилище на востокъ; и колено 1удино, какъ 
славнейшее, ополчалось отъ востока. Въ преслав- 
номъ храме Соломоновомъ врата Господни были 
устроены на востокъ же. Притомъ, во время 
pacrorra Господь обращенъ былъ на западъ: по
сему мы, молясь, и смотримъ на Него т.е. къ вос
току; и при вознесенш Онъ возносился съ восто
ка, и на востокъ апостолы поклонились Ему. И 
еще: сице прш детъ, имже образомъ видть- 
ли Его идущаго на небо, по словамъ Самого 
Господа; и якоже молшя исходить о т ъ  во
стокъ, и является до западъ, т а к ъ  будетъ  
и npuuiecmeie Сына Человп>ческаго (Мате, 
гл. XXIV ). Посему, ожидая своего Спасителя мы 
покланяемся на востокъ. Это есть предаше апос
тольское не писанное; ибо много предано намъ 
безъ писан!я». Что это есть предаше апостольс
кое и древнее, то доказываете Василш Великш (въ 
гл. 27, о Св. ДухЬ, къ Амфилохго): «изъ соблю- 
денныхъ въ церкви догматовъ и проповЬданш, 
нЬкоторыя мы имЬемъ отъ письменнаго настав- 
лен!я, а нЬкоторыя пр!яли отъ апостольскаго пре- 
дашя, по преемству, въ тайнЬ. И тЬ и друга имЬ- 
ютъ одну и ту же силу для благочеспя... Къ вос

току обращаться въ молитвЬ какое писаше насъ 
научило?.. Не по умолчанному ли и тайному 
преданно? Того ради всЬ смотримъ къ востоку, 
когда молимся. Не мнопе же знаемъ, что, дЬлая 
cie, древняго взыскуемъ отечества (рая), которое 
насадилъ Богъ въ ЕдемЬ на востоцЬ».

§ 2 1 .
«Премудрость, прости» 

предъ «СвЬте тихй».
П ремудрость, прости. АпостолъПавелъ 

(1 Кор. гл. I, ст. 30) сказалъ: изъ Негоже вы 
е с т е  о Христть Iucycn, Иже бысть намъ 
премудрость о тъ  Бога. СлЬдовательно и здЬсь 
слово п р ем у д р о сть  означаетъ Христа, какъ 
премудрость, или какую-нибудь проповЬдь, вЬ- 
щающую о Немъ и о Его сокровенныхъ дЬлахъ. 
П р о ст и  святый Германъ объясняете такъ: «да 
возносимъ сердца наши вмЪстЪ съ попечешями 
надъ всЬмъ земнымъ, и да уразумЬемъ откровеше 
благъ». Когда д1аконъ громогласно возглашаете 
слова: премудрость  или премудрость, про
с т и , -  этимъ дается знать, что за этими словами 
будетъ слЬдовать пЬснь въ честь Христа, какъ 
Премудрости, пЬснь, изображающая Его дЬла и 
достойная нашего вниман!я и слушан!я. За ними 
здЬсь и слЬдуете высокая и святая вечерняя пЬснь: 
С еп те  т и х ш ,  пЬснь, которая относится къ Са
мому Христу и возвЬщаетъ дЬла Его. Оя пЪснь, 
по свидЬтельству нЬкоторыхъ, сочинена священ- 
номученикомъ Афиногеномъ, пострадавшимъ 
около 169 года, при СеверЬ и, принятая церко- 
впо, поется всегда на вечерни съ особеннымъ вни- 
машемъ и благоговЬшемъ. Потому-то для слуша- 
шя ея д1аконъ и возглашаете: п рем удрость ,  
прости ,  и эти слова здЬсь означають не что иное, 
какъ только напоминан!я и побужден!я внимать 
пЬшю слЬдующей пЬсни: С еп те  т и х ш ,  кото
рая вЬщаетъ о ХристЬ и Его дЬлахъ. Когда же воз
глашается одно только слово: прем удрость ,  
тогда надо подразумЬвать: вонмемъ, или: про
с т и ,  услышимъ премудрость  слЬдующаго 
ntHin или чтен!я, какъ и при семь входЬ къ слову: 
п р ем у д р о сть  прибавляется п р о с ти .  Предъ 
началомъ чтешя Евангел1я говорится все это: 
премудрость, прости  услышимъ святаго  
Евангел1я.
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Прокименъ, «Премудрость, вонмемъ» 
предъ «Миръ всЬмъ».

Прокименъ, то есть кратки стихъ, избран
ный изъ псалмовъ Давида по приличго праздни
ка или дня, никогда одинъ не поется, но за нимъ 
всегда слЪдуютъ друпе стихи, которые объясня- 
ютъ и подтверждаютъ содержаше и силу, заклю
чающуюся въ немъ. Притомъ онъ полагается и 
поется предъ всякимъ стихомъ, сколько бы ихъ 
ни было, а потому прокименъ, по буквальному 
переводу -  предлежащш  или предположен
ный, есть стихъ, полагаемый напереди всехъ сти- 
ховъ. Въ Уставе священнослужешя сказано: «по 
конце же Свтъте т и х ш ,  глаголеть д1аконъ: вон
мемъ, iepeft: миръ встьмъ, и паки д1аконъ: пре
м удрость , вонмемъ, канонархъ же показуетъ 
прокименъ». Следовательно здЬсь первое: вон
мемъ  возглашается для выслушашя словъ: миръ 
всгьмъ, а второе: премудрость, вонмемъ, -  
для выслушан1я прокимна.

§ 23 .
При прокимнЬ 

священникъ обращается къ западу.
Обращен ж е священникъ къ западу,  

с т о и т ъ  ожидаяй исполнетя прокимена, 
т о ж е  покланяется и о т х о д и т ъ  на м/ьсто  
свое. Здесь священникъ во время прокимна об
ращается къ западу, а потомъ покланяется къ во
стоку. Причину сему некто находить следующую: 
«прокименъ здесь возвЪщаеть Христа, облечен- 
наго въ лепоту и препоясаннаго силою; посему 
священникъ, образуя Христа и внушая предстоя
щему народу почтеше къ себе, какъ къ лицу, изоб
ражающему Его, стоитъ лицемъ къ западу, т.е. 
къ народу. А по исполненш прокимна, сознавъ 
свою немощь, обращается къ востоку, покланя
ется и отходитъ на м^сто свое». По этой же причи
на и во время чтешя Евангел1я священникъ сто
итъ лицомъ къ западу, имущь фелонь опущенъ.

Метаже полагать и меташе творить.
Здесь вместо: покланяется, въ греческомъ 

Служебнике стоитъ: paAAei p ex av o iav ; вотъ 
почему и въ русскихъ нашихъ книгахъ, а особен

§ 2 2 . но въ Уставе и въ Трюди Постной, переводится: 
п о л агаетъ ,  м е т а т е ,  т в о р и т ъ  м е т а т е .  
Но надо знать, что употребляемое въ нашихъ 
русскихъ книгахъ слово меташе есть греческое 
p ex av o ia  и значить покаяше. У грековъ всяюе 
поклоны отъ монашескаго обыкновешя назы
ваются покаяшемъ. Монахи, какъ принявпие на 
себя образъ кающихся и посвятивпйе себя на дкла 
покаяшя, монастыри и свои пустынныя жилища, 
какъ мк:та руководствуюпця къ покаяшю, издрев
ле называли покаяшемъ. Отсюда, если кто-нибудь 
устроилъ монастырь, то и говорится, что онъ ус
троилъ покаяше или домъ покаяшя. Доказатель
ства сего см. 4 ч., гл. 9, § 1. Поелику всяюе изну
рительные труды кающихся, а въ особенности 
плачущихъ, съ которыми эти плачупце оплаки
вали rpfcXH свои, просили отъ другихъ молитвъ о 
себе и ожидали прощешя, вообще назывались 
покаяшемъ: то и монахи, заимствовавъ это слово 
отъ ихъ обычая, начали называть покаяшемъ не 
только главныя дЬла своего зван1я, какъ-то: по- 
вержеше тЬла, изъявлеше смирешя, поклонеше 
Богу, но гЬмъ же словомъ, т.е. покаяшемъ, назы
вали всяюя движешя тела, которыя делаются 
людьми при встрече и прощанш. Посему всяюе 
поклоны, которые простой народъ дЬлаетъ свя- 
щенникамъ, служителямъ церковнымъ и мона- 
хамъ, въ знакъ своего смирешя или въ надежде 
получить отъ нихъ благословеше или прощеше, -  
всЬ эти поклоны называются p ex av o ia , покая- 
Hie. Сверхъ того, если тЬ простые люди, встреча
ясь со священниками или съ монахами, прикла- 
дываютъ только руку къ сердцу, то и тогда гово
рится, что они т в о р я т ъ  покаяте ,  pexavcnav. 
Равнымъ образомъ и сами священники и монахи, 
если отвечаютъ имъ какимъ-нибудь поклономъ, 
также говорятъ о себе, что они творятъ покаяше 
предъ ними, p exav o iav . Изъ всехъ такого рода 
обычаевъ вышло то, что полагать меташе или по
каяше и творить покаяше, значить вообще пола
гать или творить поклонеше, то есть покланять
ся. А посему и въ этомъ месте въ русскомъ слу
жебнике греческое paXA,ei p exav o iav , полага
етъ покаяше, яснее переведено: т а ж е  покланя
ется .  Все сш покаяшя или поклонешя делаютъ 
двоякимъ образомъ. Когда повергаются до земли 
коленами, руками и головою: то это есть покло
неше или покаяше великое; но когда наклоня
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ются тЬломъ немного или только до пояса, то это 
покаяше или поклонеше малое.

§ 24 .
«Рцемъ вси», или сугубая ектетя.

Рцемъ вси. Ектешя cia есть прилежное мо
леше, какъ надписывается въ литургш; она же 
называется сугубою, потому что на ней Госпо
ди, помилуй поется трижды. Первое прошеше: 
рцемъ вси, содержитъ въ себЪ напоминаше и 
побуждеше къ прилежной молитвЪ, и значитъ то 
же, что и премудрость вонмемъ, и премуд
рость , прости. Симеонъ Солунскш (въ гл. 321) 
пишетъ: «знай, что церковь какъ на вечернихъ 
молитвахъ, такъ и на священнейшей литургш не 
оставляетъ насъ учить и наставлять; но говорить: 
рцемъ вси, и о т ъ  всего помышлешя нашего 
рцемъ, -  и потомъ уже приводить остальныя 
прошешя». Въ гл. 322: «рцемъ вси заключаетъ 
въ себе и напоминаше и учеше, какъ слова: пре
мудрость, вонмемъ, и премудрость, про
с ти ;  ибо все живуть премудроспю, все, что го
ворится и делается, зависитъ отъ премудрости 
Бож1ей, и все живущее есть дело той же премуд
рости». Въ сей ектенш какъ iepeft, такъ и лики, 
изображая народъ, умоляютъ Господа о единомъ 
помилованш, и во всехъ прошенгяхъ говорятъ: по
милуй, молимся, и Господи, помилуй три
жды. Тотъ же писатель (въ приведенной гл. 321) 
говорить: «герей совершаетъ прилежное молеше 
и прежде всего испрашиваетъ въ немъ милости 
намъ отъ милостиваго Бога. Ибо и не должно ни 
о чемъ другомъ просить, какъ только о помило
ванш; потому что мы не можемъ сметь или 
решаться приносить и просить что-нибудь иное. 
Но, какъ согрЬшивипе и осужденные, мы ничего 
не можемъ сметь говорить къ щедрому Владыке 
нашему, Котораго столько опечалили и непрес
танно опечаливаемъ, какъ только: помилуй. 
1ерей говорить: помилуй насъ, Бож е, по ве- 
лицтьй милости Твоей, молимся Тебть, ус- 
лыши и помилуй. Мы недостойны даже и того, 
чтобы Богъ услышалъ насъ и помиловалъ, но 
iepeft, какъ ходатай, стоить и говорить: м оли м 
ся Тебть; а народъ приносить молитву, говоря: 
Господи, помилуй. Вотъ почему священникъ, 
прежде всякой молитвы, говорить: Господу по
молимся; предстоящш же народъ, видя, что это

-  молитва, при содЬйствш его восклицаеть: Г о с 
поди, помилуй. Много бо м о ж е т ъ  м о л и т 
ва праведного постьш ествуем а во благое.

§ 25 .
Плодоносяице.

Некоторые подъ именемъ плодоносящихъ 
разумели техъ, которые изъ усерд1я приносили въ 
церковь земные плоды. О чемъ есть и молитва (см. 
4 ч., гл. 24): о приносящихъ начатки ово
щей. Иные здесь разумели техъ поселянъ и зем- 
ледельцевъ, которые обрабатывали церковныя 
пашни, луга, сады или виноградники, и которые 
обязаны были въ свое время приносить въ цер
ковь плоды. Хотя и за нихъ церковь молится, дабы 
благоуспешенъ и плодоносенъ былъ трудъ ихъ, 
подъемлемый для ея же пользы, но подъ плодо
носящими здесь преимущественно разумеются 
те, которые частно советами, попечешями и тру
дами, а частно и щедротами своими делаютъ цер
кви какое-нибудь приращеше или пользу, или уве- 
личиваютъ ея благолГше. Таковымъ плодонося- 
щимъ называетъ Кедринъ (X  в.) императора 
Константина Багрянороднаго, «который былъ къ 
Богу благочестивъ и щедролюбивъ; въ установ- 
ленныхъ церковью крестныхъ ходахъ никогда ко 
святымъ храмамъ не являлся безъ щедрыхъ да- 
ровъ, но посвящалъ въ даръ великолепныя и при- 
личныя христолюбивому императору вещи».

§ 2 6 .
Труждакшцеся.

Подъ именемъ тр у ж д аю щ и хся  разумеют
ся здесь копатели могилъ и погребатели мертвыхъ. 
Баронш (подъ 336 годомъ, § 15) пишетъ: «Кон- 
стантинъ Великш учредить изъ разныхъ сословш 
общество, состоявшее изъ 88 человекъ, для погре- 
бешя мертвыхъ; этихъ людей онъ освободить отъ 
дани, отъ городскихъ повинностей и подчинилъ 
церковной власти. Сей законъ потомъ подтвер
дили кесари: Юстишанъ и Анастасш». Эти копа
тели могилъ и погребатели, ради весьма трудной 
должности ихъ при церквахъ, причислялись къ 
церковному причту и были выше певцевъ; вотъ 
почему они и называются тр у ж д а ю щ 1 е с я .  
1еронимъ въ посланш о семи церковныхъ степе- 
няхъ говорить: «первый чинъ между клириками 
есть чинъ погребателей, которые, по примеру свя-
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таго Товш, обязаны погребать мертвыхъ. Посему 
и объ нихъ, какъ о людяхъ отдЪленныхъ отъ сосло- 
eift М1рянъ и возведенныхъ на степень церковную 
и на служеше храму Божпо, положено особое про- 
шеше къ сей ектенш, и не только на вечерни и 
утрени, но Василш Великш и Златоустъ опреде
лили даже и на литургш, поставивъ притомъ ихъ 
выше пЬвцевъ».

§ 2 7 .
Ектешя просительная.

У Господа просимъ. Кроме ектенш вели
кой, малой и сугубой или прилежнаго молешя, 
есть еще ектешя просительная. Апостолъ Павелъ 
сказалъ: молю прежде встьхъ творипги м о л и т
вы, молетя, прошетя, благодаретя (1 Тим. 
гл. II). Соблюдая спо апостольскую заповедь, цер
ковь исполняетъ все сш требовашя, т.е. м о л е т е  
производить въ ектен!яхъ великой, малой и сугу
бой, где iepeft или д!аконъ после всякаго прошен!я 
произносить: Господу помолимся; молитвы  
читаетъ тайно iepeft; npouienie, въ сей проситель
ной ектенш, где iepeft говорить: у Господа про
симъ, а ликъ ему отвечаетъ: подай, Господи; 
благодаретя  же суть все те песни, которыя по- 
ютъ попеременно на клиросахъ.

§ 2 8 .
«Ангела мирна, вЬрна».

Просимъ у Бога ангела мирна, втьрна, -  
не о томъ, дабы Богъ ныне намъ вновь послалъ 
ангела, ибо каждому отъ начала данъ ангелъ; но 
просимъ, чтобы онъ, находясь при насъ, безпре- 
пятственно на насъ действовалъ и, сохраняя, при- 
велъ насъ къ правой жизни. Василш Великш (въ 
беседе на псаломъ 35) пишетъ: «всякому изъ насъ, 
кто уверовалъ въ Господа, приседитъ ангелъ, если 
только мы не отженемъ его злыми делами». И въ 
3 слове противъ Евном1я: «какъ все ангелы име
ютъ одно назваше, такъ конечно и естество одно 
и то же. Впрочемъ, некоторые изъ нихъ наблюда- 
ють надъ целыми народами, а некоторые сопро- 
вождають каждаго изъ верныхъ».

§ 2 9 .
М олитва главопреклонетя.  Когда свя- 

щенникъ повелеваеть намъ: Главы наша Гос- 
подеви приклонимъ, и самъ, читая молитву

главопреклонен!я, наклоняется: тогда онъ пока- 
зываетъ рабство наше и смиреше предъ Богомъ, и 
снисхождеше къ намъ Самого Христа Бога, даже 
до зрака раба. Но когда iepefl встаетъ и произно
сить возгласъ, тогда этимъ онъ показываетъ наше 
возсташе отъ паден!я и смерти и воскресеше Хри
ста Господа; потомъ вслухъ и отъ всей души онъ 
благодарить Бога, читая: буди держ ава  и проч. 
Подобное же этому знаменоваше имеетъ и вооб
ще наше коленопреклонеше, когда оно бываетъ; 
о чемъ см. 4 часть, гл. 24.

§ 30 .
Лита на вечерни въ притворЬ.

Исходимъ въ притворъ совершающе  
л и т ш .  Въ первой части (гл. 10, § 12) показано, 
что притворъ назначается для оглашенныхъ и ка
ющихся. Посему церковь, какъ бы нося образъ 
кающихся и оглашенныхъ, смиряясь передъ Бо
гомъ и испрашивая Его помилован!я, совершаетъ 
въ притворе некоторую часть службы, то есть 
л и т т .  Ли™ есть общее исхождеше изъ храма, 
производимое иногда среди города, или внё его, 
для умилостивлен!я Г оспода, какъ и въ Уставе (на 
листе 252) переводится также: исхождеше. Симе
онъ Солунскш (въ гл. 330) пишетъ: «ли™  совер
шается въ притворе въ праздничные дни и въ суб
боту; а во время какой-нибудь нашедшей язвы или 
несчаста поется при стеченш народа или среди 
города, или вне его, около стенъ». Далее тотъ же 
Симеонъ Солунскш объясняетъ значеше литш, 
поемой въ притворе на вечерни: «въ притворе на 
вечерни творимъ литпо во изображеше того, что 
Спаситель нашъ въ последше дни сошелъ къ намъ 
долу, и этимъ умилостивляемъ Его. И, стоя предъ 
священнымъ храмомъ, какъ бы предъ небесными 
вратами (средними западными), умоляемъ Его; 
ибо недостойны воззреть на высоту небесную, 
если, ставъ предъ вратами, не возошемъ: со- 
гртьшихомъ; тогда и Самъ Господь, исшедъ къ 
намъ въ сретеше, съ любовпо объиметъ насъ. Вотъ 
что значить молебств!е и молитва iepea предъ 
дверьми! Она значить, что онъ снова просить у 
Господа отверзть намъ Едемъ и небо, или, лучше 
сказать, Божественную утробу, которую мы зат
ворили для себя, къ своему несчастно». О литахъ, 
бываемыхъ среди города и вне онаго, сказано 
будетъ въ 4 части, гл. 24, § 57.



Г л а ва  I. ПОСЛГДОВАHIE ВЕЧЕРНИ. 6 5

«Господи, помилуй» на лили 
поется много разъ, а наконецъ трижды.

Когда совершаемъ на вечерни въ притворЪ 
лит1ю, тогда на всЬхъ молитвахъ поемъ Госпо
ди, помилуй неодинаковое число разъ. Но на
конецъ, при испрошенш помилованы, поемъ Гос
поди, помилуй только трижды; и это бываетъ 
во славу Пресвятыя Троицы, и для выражешя того, 
что все настоящее молеше возносится ко всЪмъ 
тремъ Лицамъ Пресвятыя Троицы.

§ 31 .
Стихиры стиховны, ntHie оныхъ 

на срединЬ храма и лампада на лили.
Стихиры суть тЬ тропари, которые поются со 

стихами, о чемъ сказано было выше (въ § 19). Сти
хиры, поемыя на Господи, воззвахъ  и на хва-  
л и техъ ,  въ какой бы ни было праздникъ и день, 
всегда заимствують для себя стихи изъ однихъ и 
тЬхъ же псалмовъ. Поэтому онЪ и называются или 
просто стихиры, или стихиры на Господи, воз
звахъ, и стихиры хвалитны .  На стиховнЪ же 
стихиры называются стиховны ми:  1) потому, 
что стихи передъ этими стихирами всегда полага
ются различные, приличные празднуемому тор
жеству, а не одни и тЬ же; 2) такъ какъ на лили 
стихиры пЬлись безъ стиховъ, а на стиховнЪ, послЪ 
лили, он4 поются со стихами, то для различ1я отъ 
тЬхъ стихиръ онЪ и называются стиховны.  Эти 
дв4 причины и кромЪ сего то, какимъ образомъ 
послЪ литш входятъ въ храмъ, и для чего оба лика 
поютъ стихиры стиховны, сошедшись на срединЬ, 
Симеонъ Солунскш (въ гл. 341) объясняетъ такъ: 
«совершивъ лилю, iepeH входить въ храмъ цар
скими вратами (средними западными), и передъ 
нимъ несутъ лампады, которыя означаютъ Боже
ственный св4тъ и святыхъ, и которыя предносят
ся во всякомъ входЬ. За отцемъ (игуменомъ), ко
торый входить какъ бы на небо, слЪдуютъ и 
nponie, идя BMtcrf. съ настоятелемъ, какъ съ 1ису- 
сомъ Христомъ, показывающимъ путь всЪмъ. 
Лики же, соединившись вмЪсгЬ, стоять на срединЪ 
храма, чЪмъ образуютъ отверзле намъ неба, 
соединеше съ нами ангеловъ, бывшее чрезъ Хри
ста, и поютъ стихиры стиховны, а предъ ними 
стихи, приличные празднику. Если день воскрес
ный поются воскресные стихи: Господь воца-

рися; если же какой-нибудь другой праздникъ, 
поются стихи и п4сни, приличные празднику и для 
того именно придуманные; если же празднуется 
какому-нибудь святому, то стихи изъ псалмовъ и 
стихиры поются по чину въ честь празднуемаго 
святителя, мученика или преподобнаго. Вотъ по
чему и сш стихиры и называются стиховны.  Но 
называются стиховны и потому еще, что на лили 
и въ притвори стихиры пЪлись безъ стиховъ».

§ 32 .
«НынЬ отпущаеши».

Нынтъ отпущаеш и.  Узревши уготованное 
намъ свыше спасеше, какъ видно было изъ зна- 
чешя псалмовъ: Блаженъ мужъ; Господи, воз
звахъ  и проч., -  также входа, мы, отходя ко сну, 
какъ отъ жизни къ смерти, произносимъ съ пра- 
веднымъ Симеономъ благодарственную пЪснь: 
нынп> отпущ аеш и.  Симеонъ Солунскш (въ гл. 
341) пишетъ: «и потомъ одинъ изъ служащихъ, 
какъ бы Симеонъ Богопршмецъ, съ благоговЪ- 
шемъ произносить молитву: пынгь отпущаеши. 
Святый Симеонъ просилъ разрЪшешя души отъ 
тЬла, увидЪвъ спасеше Бож1е; мы же просимъ раз- 
рЪшен1я души отъ страстей, отъ вражшхъ искуше- 
нш и сугубыхъ недуговъ душевныхъ и тЬлесныхъ». 
И въ другомъ Mtcrfe: «читаемъ благодарственное 
благословеше Богопршмца Симеона, и какъ онъ 
разрЪшеше отъ тЬла считалъ сладослю, такъ и 
намъ предлагаетъ помнить исходъ, который уже 
явился и который означается вечеромъ, и благо
словить его въ томъ, въ чемъ должно».

§ 33 .
Тропари отпустительные.

О тп у ети тел ьн ы е  тропари суть rfe, кото
рые читаются на вечерни и утрени предъ отпус- 
томъ. Въ настоящемъ тропарЪ первыя два слова: 
Богородице Дтьво, церковь прилагаетъ къ сло- 
вамъ архангельскимъ съ того времени, какъ Не- 
сторш, отвергая Божество Христово, дерзнулъ 
назвать Пречистую ДЬву Христородицею. И по
тому церковь сперва называетъ Пресвятую ДЬву 
Богородицею, а потомъ прибавляетъ слова: р а 
дуйся, благодатная. На концЪ же сей архан
гельской пЪсни показываетъ и причину назвашя 
ДЬвы Марш Богородицею: яко Спаса родила 
ecu душъ нашихъ. Этотъ отпустительный тро

5 Новая скрижаль
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парь въ честь Богородицы читается только въ 
бдён1я на дни воскресные и на дни святыхъ; но въ 
Господсюе праздники какъ сей, такъ и друпе Бо
городичные тропари не полагаются. Симеонъ Со
лунскш (въ гл. 341) говоритъ: «это есть арханге- 
ловъ гласъ о ДЪвЪ и Божественномъ Ея зачатш. 
Такъ какъ это начало Домостроительства нашего 
спасешя сод'Ьлалось въ день недельный, то пЬснь 
cia и полагается особенно въ бден1яхъ на дни вос
кресные и на праздники святыхъ, потому что 
девственное рождеше Христа есть источникъ свя
тости святыхъ. Не полагается только въ праздни
ки Господсюе». Посему не только тропарь: Б о 
городице Дтъво, но и nponie тропари и стихиры 
Богородичные въ Господсюе праздники, кроме 
воскресныхъ дней, нигде не полагаются; потому 
что таинства и догматы, заключаюпцеся въ Бого- 
родичныхъ тропаряхъ и стихирахъ, излагаются во 
всехъ тропаряхъ и стихирахъ, которые излагают
ся въ праздники Г осподсюе.

§ 34 .
Благословеме хлебовъ на всенощныхъ.
Хлебы здесь изображаютъ те таинственные 

пять хлебовъ, которые Христосъ умножилъ и ко
торыми насытилъ пять тысячъ народа. Въ насто
ящей молитве священникъ проситъ Бога, дабы

Онъ благословилъ хлтъбы ciu, пшеницу, вино 
и елей, какъ предметы, необходимые для под- 
держашя нашей жизни. Такъ какъ въ начале служ
бы церковной, въ предначинательномъ псалме, мы 
благодарили Бога за то, что Онъ извелъ хлгьбъ 
изъ земли, вино, которое веселить сердце

человгъка, и елей, который лице его у м а с 
т и т ь ,  то, чтобы такому началу соответство- 
валъ и конецъ, мы, воздавая благодареше Богу 
за таковые дары, предлагаемъ те же самые пред
меты на благословеше и просимъ умножить ихъ. 
Такое благословеше хлебовъ бываетъ только на 
всенощныхъ бдешяхъ. Симеонъ Солунскш (въ 
главе 342) говоритъ: «это благословеше хлебовъ 
совершается, если есть бдеше; если же его нетъ, 
то после приклонен1я главъ не бываетъ ни литш, 
ни благословешя хлебовъ. Благословешя же 
хлебовъ не бываетъ потому, что оно установлено 
ради труда бдГшя, дабы бра™ за трудъ получи
ли и благословеше Христово и некоторое под- 
креплеше, и чтобы, особливо освященные, съ 
этихъ поръ начинали молиться о причащенш 
страшныхъ Таинъ».

§ 35 .
Помазаже елеемь на утрени.

Елей ж е  сей, егоже благословилъ ecu, 
люди назнаменай. Въ службе на 15-й день ав
густа напечатано: и д ае тся  елей о т ъ  канди- 
ла П ресвяты я Богородицы, что исполняется 
и въ друпе велиюе праздники предъ первымъ 
часомъ, какъ показано въ Уставе на 26 день сен
тября. И такъ священникъ помазуетъ хриспанъ 
въ церкви двоякимъ елеемъ: отъ кандила, т.е. отъ 
святыхъ иконъ, и елеемъ, освященнымъ здесь 
вместе съ хлебами. Издревле у хрисыанъ ведется 
обычай (Постановл. ап. кн. 8, гл. 29) -этотъ елей 
и друпе предметы, годные къ употреблешю, ка
ковы упоминаемые Климентомъ благословенная 
вода и елей, освящать предписанными молитва
ми, благословлять знамешемъ креста и употреб
лять во имя Святыя Троицы. Не требуется, чтобы 
все тело человеческое было омыто такою водою, 
или помазано этимъ елеемъ: но довольно одного 
только прикосновешя или приложешя ихъ къ тГлу, 
только съ знамешемъ креста и съ произнесешемъ 
словъ: во имя О тц а и Сына и Святаго Духа. 
А въ особенности елей, такъ какъ означаетъ ми
лость и употребляется какъ сумволъ ея: то и 
пр1емлется нами, дабы молитвами того святаго, 
которому посвященъ сей елей, прюбрести и намъ 
милость отъ Бога. Почему освященные здесь 
хлебы, вино и елей преподаются вернымъ, не толь
ко для укреплешя ихъ на следующее молит-
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вослсше, какъ выше сказано, но и для получен1я 
душевныхъ и гЬлесныхъ даровъ, которые и пере
числяются въ Служебнике на семъ месте.

§ 3 6 .
«Премудрость предъ отпустомъ».

П р е м у д р о с т ь  на вечерни возглашается 
трижды или четырежды. Первый разъ во время 
входа предъ молитвою: Свтьте тихш', второй -  
предъ прокимномъ; третш предъ парем1ями, ког
да онЪ положены; а четвертый разъ возглашается 
здесь, по случаю читаемой вслЪдъ за симъ 1ереемъ 
молитвы: Сый благословенъ Богъ нашъ. Си- 
меонъ Солунскш (въ гл. 322) пишетъ: «опять воз- 
глашаемъ премудрость, по случаю прилагаемой 
вслЪдъ за симъ молитвы, которую мы должны слу
шать со внимашемъ. Какая же это молитва? Сый 
благословенъ Богъ нашъ. Слова эти-изъ книги 
Моусеевой, и выражаютъ присносунце и безко- 
нечность Божпо, и изречены Самимъ Богомъ: Азъ 
есмь Сый, и Сый посла мя. Слово премуд
р о с т ь  говорится и въ другихъ службахъ предъ 
отпустами, и въ частныхъ молебнахъ, въ которыхъ 
молитвы: Сый благословенъ Богъ нашъ хотя 
и не положено, но произносится она для самаго 
отпуста, где также проповедуется Христосъ ис
тинный Богъ нашъ, какъ и въ той молитве. Ибо

въ молитве: Сый благословенъ Богъ н аш ъ тр -  
выя слова суть ветхозаветныя слова о Христе; а 
во всякомъ отпусте те же самыя слова говорятся 
согласно съ учешемъ новозаветной благодати, и 
въ нихъ призываются Матерь Бож1я и святые.

§ 37 .
Отпустъ.

Глаголетъ о т п у с т ъ .  О содержанш отпу
ста и причине его Симеонъ Солунскш (въ гл. 322) 
говорить следующимъ образомъ: «iepefi оканчи- 
ваетъ службу молитвою, которая называется о т 
пустом ъ.  Ибо не всякш имееть право оставить 
божественныя песни и уйти, но на это нужно от- 
пущеше iepea. А потому, какъ 1ерей началъ служ
бу, такъ онъ же и оканчиваетъ ее и запечатлева- 
етъ молитвою. Печать же cia есть не что иное, какъ 
1исусъ Христосъ, пришедшш къ намъ во плоти. 
Посему iepefl, призвавъ Христа истиннаго Бога, 
какъ говорить ученикъ Его 1оаннъ: Сей е с т ь  
истинный Богъ и Ж ивотъ втьчный, молит
вами святыя Его Матери, изъ Которой Онъ воп
лотился, и всехъ святыхъ Его, просить Его поми
ловать насъ и спасти. Ибо сами по себе ничего не 
имеемъ, но все получили отъ того, что Христосъ, 
по благости Своей, соделался человекомъ, и что 
Матерь Его и святые Его -  изъ среды насъ же».

ГЛАВА И. 

Повечерте малое и великое.

§ 1.

Повечер1е.
n oeen ep ie  есть молеше, бывающее после 

вечери или ужина, какъ и въ Уставе (на листе 14) 
показано: и по еже вечеряти брат1ямъ, по
емъ noeenepie, яко обычай съ канономъ.

§ 2 .
Повечер1е великое и малое.

Повечерга два: великое, которое совершает
ся во всю Четыредесятницу, и малое, совершае

мое во все проч1е дни. Великое называется такъ 
потому, что разделяется на три части во образъ 
Святыя Троицы, и для умилостивлешя Ея; а ма
лое -  потому, что оно короче великаго, содержитъ 
одно последоваше, а не разделяется на три части, 
и читается всякш день. Псалмы же на немъ заим
ствованы изъ великаго -  самые главные и избран
ные. Псалмовъ въ сей службе, кроме славослов1я 
и Сумвола, три -  во образъ Троицы. Святейшш 
же С умволъ веры читается здесь для исповедашя 
нашей правой веры.
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§ з .

Въ начале 
молент -  «помилуй мя, Боже».

Псаломъ: помилуй мя, Бож е,  читается въ 
начале какъ на маломъ повечерш, такъ и на мно- 
гихъ другихъ молешяхъ. Содержаше сего псалма 
Симеонъ Солунскш (въ гл. 305) описываетъ такъ: 
«прежде всего пятидесятый псаломъ, въ которомъ 
изображается исповЪдаше грешника, испраши
вается, чтобы Богъ умилостивился надъ нимъ, 
простилъ его, и чтобы Духъ Святый не отступилъ 
отъ него, но обновился чрезъ смиреше и сокру- 
meHie сердца его. Посему этотъ псаломъ мы чи- 
таемъ во многихъ службахъ прежде всего, потому 
что онъ повествуете, во-первыхъ, о преступленш 
Адама, а потомъ и всего рода нашего, какъ быв- 
шаго некогда въ язычестве. Адамъ умертвилъ 
себя властго и преслушашемъ; язычники же, 
какъ неверные и прелюбодеи, отступили отъ Бо
га и умертвили свою душу, но милостго Сына 
Бож1я призваны и чрезъ нее получили обильно 
Духа Святаго».

§ 4 .
«Btpyw во единаго Бога», 

читаемое на повечерм и на полунощнице.
Къ тремъ псалмамъ, на повечерш, прила

гается С умволъ веры: Втърую во единаго Б о 
га. С умволъ веры читается также и поутру, на 
полунощнице, по преданно отцевъ, которые го- 
ворятъ, что, возставъ отъ сна, прослави Бога и 
исповедуй веру свою; изложеше же нашей веры 
заключается въ священномъ Сумволе. Некоторые 
же изъ преподобныхъ говорятъ, что веру подоба- 
етъ возвёщать утромъ и вечеромъ для того, что
бы, если найдетъ смерть, то застала бы насъ во 
исповеданш.

§ 5 .
«Господи, помилуй», 

повторяемое сорокъ разъ.
Какъ на повечерш, на полунощнице и на вся

комъ часе, такъ и на другихъ молешяхъ мы часто

говоримъ: Господи, помилуй, сорокъ разъ. 
Симеонъ Солунскш (въ гл. 325) спрашиваетъ: 
«для чего на каждомъ часе и въ другихъ после- 
довашяхъ Господи, помилуй говоримъ мы со
рокъ разъ?» -  Потомъ самъ и отвечаеть: «Госпо- 
ди, помилуй читается сорокъ разъ для освящешя 
всего времени жизни нашей. Ибо десятина года, 
то есть, трехъ сотъ шестидесяти пяти дней, есть, 
какъ некоторые говорятъ, сорокъ; какъ и вы- 
ражаетъ это Великш постъ (о чемъ смотри ниже, 
гл. 9, § 8). А въ другое время на молитвахъ мы 
читаемъ Господи, помилуй сорокъ разъ для 
очищешя, на всякш день и часъ, нашихъ неизгла- 
голанныхъ греховъ». Въ главе же 308, онъ объяс
няете, почему Господи, помилуй, а не другое 
что-нибудь, читается сорокъ разъ: «читая Г о с
поди, помилуй сорокъ разъ, мы этимъ прино- 
симъ въ жертву Богу десятину нашихъ дней и ча- 
совъ и делаемъ это во всехъ службахъ, призывая 
на всехъ людей милость Божпо. Ибо Онъ только 
можетъ спасти насъ, требующихъ при своихъ 
согрешешяхъ помиловашя; и ничемъ инымъ мы 
не можемъ спастись, какъ только милостго Божь 
ею; и сами собою мы не въ состоянш умилости
вить Его, но только прогневляемъ Его нашими 
делами, словами и помышлешями. Посему недо
стойны мы ни благодарить, ни славословить, ни 
просить Его, но только одно говорить: Господи, 
помилуй и надеяться на милость Божго». Тотъ 
же Симеонъ Солунскш (въ гл. 325) объясняете, 
почему после Господи, помилуй сорокъ раз, на 
повечерш, на полунощнице и на часахъ читается 
не другая какая-либо молитва, а только: И же на 
всякое время, и что молитва ая  содержите? 
«После Господи, помилуй читаемъ всегда мо
литву самую необходимую: Иже на всякое вре
мя и на всякш часъ. Она все содержите: мо
лите Бога о нашихъ душахъ, телахъ, помыслахъ, 
чувствовашяхъ и делахъ; всемъ просите освяще
шя, избавлешя отъ всякаго искушен1я, ограждешя 
и сохранешя святыми ангелами, и познашя славы 
Бож1ей, то есть, чтобы Богъ сподобилъ насъ са- 
мымъ деломъ насладиться неприступнымъ Бо
жшмъ светлосгяшемъ и благодатно».



ГЛАВА III.

Полунощница.

Полунощница совершается глубокой ночью.
О времени и месте этого полунощнаго посл4- 

довашя Симеонъ Солунскш (въ гл. 304) говорить: 
«въ полночь, или немного спустя, когда ударять 
въ било, во образъ последней ангельской трубы, 
встаютъ все отъ сна, какъ отъ смерти; и предъ 
храмомъ (въ притворе), какъ бы на земле предъ 
небомъ, брата все вместе, после благословешя 
священническаго, начинаютъ обычныя молитвы». 
Въ 1 ч. (гл. 13, § 4) показано, что полунощница 
бываетъ ради четырехъ причинъ: 1) въ подражаше 
бдЬнпо ангеловъ; 2) для безмолв1я ума; 3) въ оз- 
наменоваше воскресен1я Христова и втораго Его 
пришеств1я, и 4) возбужден1я мертвыхъ на судъ, 
который имеетъ быть во время того же Его при- 
шеств1я. Что въ подражаше ангеламъ людямъ при
стойно ночью славословить Бога, тому имеемъ 
много сильныхъ доказательствъ. Самъ Господь 
нашъ 1исусъ Христосъ, изыде въ гору помоли- 
ти ся : и бть обнощь въ молитвть Б о ж ш  (Лук. 
гл. VI, ст. 12). И после Тайной вечери, 1исусъ 
Христосъ и ученики Его, восптьвше изыдоша 
въ гору Елеонскую (Мате. гл. X X V I, ст. 30). 
Христу Господу въ этомъ подражали и сами апо
столы. Такъ Павелъ и Сила, будучи заключены 
въ пгемницть, въ полунощи молящеся, по- 
яху Бога  (Деян. гл. XVI, ст. 25). То же самое 
совершалось и въ церкви апостольской (1 Кор. 
гл. XIV , ст. 26; Кол. гл. III, ст. 16). Посему 
Лугаанъ о христанахъ пишетъ: «что они пребы- 
ваютъ всю ночь въ пенш». Вторую причину, то 
есть, что ночью по причине безмолв1я и тишины, 
обыкновенно господствующихъ въ это время, 
славослов!е Бож1е совершается съ болынимъ ус- 
пехомъ, -  эту причину объясняетъ Василш Великш 
во второмъ посланш къ Григорпо Наз1анзину. «Но 
что для другихъ утро, то для упражняющихся въ 
благочестш полночь. Ибо тогда ночная тишина 
даетъ особенную свободу душе, когда ни очи, ни 
уши не встречаютъ ни вредныхъ звуковъ, ни 
предметовъ, но только умъ беседуетъ съ Богомъ,

§ 1.
упражняется, воспоминая грехи свои, и, решив
шись оставить зло, просить у Бога помощи къ 
совершешю желаемаго».

§ 2 .
«Блажени непорочжи», поемые на 

полунощницЬ субботы и на погребежяхъ.
Блажени непорочти. Въ псалме: Б л а ж е 

ни непорочти, составленномъ изъ весьма мно- 
гихъ стиховъ, пророкъ Давидъ изображаетъ душу 
непорочнаго человека, воспламененную ревнос- 
Tiio къ Божественному закону. Въ семь псалме онъ, 
во-первыхъ, украшаетъ самый законъ разными и 
избранными именами и соблюдающихъ оный на- 
зываетъ блаженными; потомъ молить, дабы вся
кш наставленъ былъ свыше къ уразумешю и со
блюдена сего закона, и воспоминаетъ о врагахъ 
своихъ съ некоторою скорбто. Наконецъ онъ по- 
ражаетъ проклятамъ и унижешемъ лукавыхъ и 
вовсе уклоняющихся отъ заповедей Божшхъ. Та
ково содержаше сего псалма; здесь оно изложено 
вкратце, но въ самомъ псалме подробно раскры
вается и неоднократно повторяется и ревностно 
припоминается благочестивымъ сердцемъ. Весь 
этотъ псаломъ читаемъ, во-первыхъ, на полунощ- 
нице, когда глубокая ночная тишина подаетъ 
душе свободу; потомъ во дни памяти святыхъ, то 
есть въ субботы, когда особенно творится память 
имъ, независимо отъ прочихъ дней недельныхъ; и 
наконецъ, надъ отшедшими верными, при погре- 
бенш ихъ, приводя при этомъ на память святыхъ 
и жизнь Спасителя: ибо только Онъ одинъ и по- 
дражавипе Ему непорочны въ пути, и чрезъ нихъ 
только умилостивляется Богъ и освящаемся мы.

§ 3 .
«Се Женихъ грядет», -  на полунощницЬ 

и на Страстной после aiumnyia.
Въ тропаре: Се Женихъ грядетъ въ полу- 

нощи, во-первыхъ, изображается воскресеше 
Христово, бывшее въ полночь; и потому этотъ 
тропарь опять повторяется въ первые дни Стра
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стной седмицы, предъ праздникомъ Воскресешя 
Христова, и притомъ, кромЪ полунощницы, и 
послЫ аллил у ia, которую положено пЫть вместо 
Богъ Господь. Потомъ тропаремъ симъ означа
ется и второе пришесше Христа, когда Онъ npi- 
идетъ, ночью, судить живыхъ и мертвыхъ. Ибо, 
какъ Воскресеше Христово случилось въ полночь, 
такъ и второе пришесгае Его имЪетъ последовать 
вечеромъ, или въ полночь, или въ пгътлогла- 
ш е т е  (Марк. гл. XIII, ст. 35). Вотъ почему этотъ 
тропарь читается въ полночь и всякш день. Же- 
нихомъ здЬсь называется Христосъ; и весь тро
парь составленъ въ подражаше евангельской

притче о десяти дЬвахъ, исшедшихъ въ полночь 
въ срЫтеше Жениху (Мате. гл. X X V , ст. 6).

§ 4 .
На полунощницы 

поминаются yconuiie.
Возведохъ очи мои въ горы. Въ этомъ 

псалмЪ, въ послЫдующихъ тропаряхъ и въ молитвЫ 
заупокойной, предлагается особенное молеше о 
усопшихъ. Ибо, такъ какъ при второмъ пришест- 
вш Христовомъ мы ожидаемъ нашего возсташя 
отъ смерти въ полночь: то въ это время прилично 
молиться и о братахъ нашихъ, прежде усопшихъ.

« О н * *

ГЛАВА IV. 

ПосДцоваше утрени.

§ 1.
Полунощница 

и утреня различны между собою.
Полунощница и утреня хотя по раннему вре

мени дня означають почти одно и то же, но раз
личаются между собою тЬмъ, что первая должна 
быть совершаема въ глубокую ночь, а вторая при 
начале дня, какъ показываютъ и назвашя ихъ.

§ 2 .
Трисвятое 

предъ утренею въ Четыредесятницу.
Аще убо е с т ь  великая Ч еты редесят-  

ница, начинаемъ т р и с в я т о е :  аще же ни, 
по благословеши, npiudume, поклонимся. 
Въ УставЫ, листъ 352, на святую и великую Че
тыредесятницу, показано: и собравшеся въ при
творю, поемъ полунощницу. Посему въ Че
тыредесятницу по окончанш въ притворе полу
нощницы и по входЬ во храмъ утреня начинается 
словами: Святый Бож е,  какъ важнейшими, о 
чемъ смотри ч. 1, гл. 10, § 11. Въ nponie же дни, 
когда та же полунощница бываетъ въ храмЫ, это

начало отлагается, и утреня просто начинается: 
npiudume, поклонимся, и затЫмъ псалмы: Ус- 
лыш итъ т я  Господь и проч.

§ 3 .
«Услышитъ тя Господь» и проч.

Услышитъ т я  Господь, и: Господи, си
лою Твоею. АпостолъПавелъповелЫваегъп реж 
де встьхъ meopumu молитвы, м о л етя ,  про- 
ш етя , благодарешя за вся человтьки, за ца
ря и за ваъхъ, иже во власти  сутъ (1  Тим. 
гл. II, ст. 1 и 2). Соблюдая спо апостольскую за- 
повЫдь, церковь прежде всЫхъ дневныхъ моленш 
предлагаетъ на утрени молеше о государЫ нашемъ 
и о всякомъ начальстве, дабы Богъ, сохраняя ихъ, 
наипаче споборствовалъ имъ и покорить враговъ 
ихъ, да и мы поживемъ тихое и безмолвное жите.

§ 4 .
«Слава СвятЬй».

Вечерня начинается словами: Благословенъ 
Богъ нашъ, а утреня: Слава Святтьй; причина 
сего показана будетъ ниже (гл. 7, § 2).
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Шестопсшме и eci 
къ нему приложемя читаются однимъ.
Таже глаголемъ шеспгопсаллпе. Шесто- 

псалм1е состоитъ изъ шести псалмовъ, какъ пока- 
зываетъ и самое назваше. Предъ началомъ шес- 
топсалм1я читается: Слава въ вышнихъ Богу, 
-  трижды, Господи, устнть мои -  дважды, и 
наконецъ: Господи, ч т о  ся умножиша сту -  
ж аю щ ш  ми. ВсЬ эти слова, равно какъ и все 
шестопсалм1е, читаеть одинъ. Оно разделяется на 
двЬ части, и въ каждой по три псалма; къ обЬимъ 
частямъ въ концЬ прилагается: слава и нынгъ и 
аллилу1а.

Аминь предъ 
шестопсшмемъ и славошше малое.
Всему этому причина следующая: аминь го

ворится потому, что оно есть слово утвердитель
ное и значить: ей, ей! Потому при всеобщемъ 
молчанш, означающемъ безмолв1е и благоговЬше 
ангеловъ, созерцающихъ страшное велич1е Бож1е, 
одинъ изъ назначенныхъ для сего чтецовъ, пред
ставляя собой образъ ангела, посланнаго отъ Бога, 
начинаетъ пЬть ангельскую пЬснь, которая вос
пета бьша нЪкогда при рождествЬ Господнемъ и 
которую сначала воспЬлъ одинъ изъ ангеловъ, 
явившись пастырямъ, а потомъ и множество вой 
небесныхъ, то есть Слава въ вышнихъ Богу. 
Это и есть начало славослов!я ангеловъ о нашемъ 
спасенш. Посему и здЬсь одинъ чтецъ поетъ: Сла
ва въ вышнихъ Богу, и повторяетъ эти слова 
трижды во славу препрославленной Троицы, и 
потомъ, сказавши дважды: Господи, у с т ш ь  
мои, прибавляетъ въ честь Троицы третш стихъ: 
Господи, ч т о  ся умножиша с т у ж а ю щ ш  
ми. ЗатЪмъ онъ читаеть шесть утреннихъ псал
мовъ, произнося славослов1е чрезъ каждые три 
псалма для прославлешя Троицы.

СвЬчи погашаются.
Во время сего чтешя, по уставу, свЬчи пога

шаются. Это бываетъ для того, дабы мы, не видя 
ничего глазами, слушали шестопсалм1е со вни- 
машемъ и со страхомъ, и дабы всякш, стоя въ тем- 
ногЬ, могъ отъ умиленгя вздохнуть и прослезить
ся. Ибо ночью, если нЬтъ вблизи никакой заж

§ 5 . женной свЬчи, то трудно видЬть одному другаго. 
А потому въ УставЬ и СлужебникЬ приложено: 
т а ж е  глаголемъ шестопсалм1е со всякимъ 
вниматемъ и стр ах о м ъ  Божшмъ, яко Са
мому собестьдующе Христу Богу нашему 
невидимо, и молящеся о гртсгъхъ нашихъ.

§ 6 .
Утреншя молитвы 

читаются предъ царскими дверьми.
Молитвы утренш я.  Какъ на вечерни свя

щенникъ одинъ и про себя читаеть свЬтильнич- 
ныя молитвы, изображая Ходатая Христа Сына 
Бож1я, обЬщаннаго Адаму и всему человеческо
му роду: такъ точно и въ началЬ утрени тотъ же 
священникъ, послЪ трехъ псалмовъ шестопсалмгя, 
начинаетъ читать предъ святыми дверьми утрен- 
н1я молитвы одинъ и про себя, показывая такое 
же ходатайство объ исполненш моленш, содер
жащихся въ шестопсалмш.

§ 7 .
«Богъ Господь». СвЬчи возжигаются.
Въ пророческомъ стихЬ: Богъ Господь и 

явися намъ прославляются два пришесшя Хри
стова: первое, какъ бы поутру, бывшее во плоти 
и нищетЬ; второе во славЬ, имЬющее быть на 
концЬ, какъ бы къ вечеру Mipa, или ночью. Симе
онъ Солунскш (въ гл. 309) пишетъ: «iepeft тот- 
часъ, сотворивъ предъ Богомъ утреннгя молитвы, 
по окончанш шестопсалм1я молится о всЬхъ, го
воря мирную ектенпо (то есть миромъ Господу 
помолимся) и въ это время зажигаются свЬчи, 
въ ознаменоваше того, что слава Господня оояла 
ихъ. Потомъ громогласно, въ подражаше славо- 
словто ангеловъ, поется: Богъ Господь и явися 
намъ. Ибо Христосъ, какъ Богъ, явился къ намъ 
во плоти во имя Господа Отца Своего и Себя Са
мого (плотское Его пришесше изображаеть ночь). 
Поелику Онъ родился ночью, такъ какъ намъ, ct- 
дящимъ во тьмЬ и сЬни невЪдЬшя, свтьтъ, велш 
возйя, по словамъ Исаш: то и мы, находясь въ 
житш семь, какъ въ ночи, ожидаемъ, что вожде- 
лЬнный Женихъ нашихъ душъ пршдетъ къ намъ 
среди ночи». Итакъ, поелику Христосъ родился 
ночью и ночью же придетъ опять, то и стихъ: Богъ 
Господь, прославляющш два Его пришеств1я, 
поется всегда ночью, то есть на утреняхъ, а не на
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другихъ дневныхъ славословыхъ; а если и поется 
на молебнахъ и на нЪкоторыхъ другихъ дневныхъ 
службахъ, то потому, что эти службы суть rfe же 
всенощныя. Это показано будётъ въ 4 части, въ 
главе 14, § 5.

§ 8 .
«Аллилу1а» вмЬсто «Богъ Господь».
Аллилуia означаетъ прежде всего хвалу Бо- 

жпо, потомъ то же самое, что и Богъ Господь. 
Симеонъ Солунскш (въ гл. 347) говоритъ: «ал- 
лилу1а значить пришеств1е Бога, хождеше и явле- 
Hie Его, и есть высокая похвала Его Домострои
тельства. Посему-то оно и поется часто, поется и 
передъ Евангел1емъ, такъ какъ аллилу1а означа
етъ присутсше Христово. Грядетъ Богъ, -  какъ 
бы такъ говоритъ оно, -  Который пришелъ и опять 
имЪетъ пргати съ небесъ». О семь пространнее см. 
ниже (§ 10). Шснь аллилу1а въ Великш постъ 
поется на всехъ утреняхъ, вместо Богъ Господь. 
Симеонъ Солунскш (въ гл. 337) говоритъ: «въ дни 
же постные аллилyia полагается вместо проким- 
на (Богъ Господь), означаетъ хвалу Божш, при- 
niecTBie Бож1е и: Господь грядетъ; ибо оно выра- 
жаетъ какъ первое, такъ и второе пришееше 
Спасителя; означаетъ Его страдаше и возстагае, 
выражая, что грядетъ Господь пострадать и воз- 
стать насъ ради, и опять придетъ въ последнее 
время судить всю землю. Посему и мы, заботясь 
о себе, скорбя о грГхахъ нашихъ и ожидая Госпо
да, должны очищать себя, стараться не торжест
вовать или праздновать, но въ плаче взывать къ 
Богу, восхвалять Его, призывать и ожидать Его 
пришесгая».

§ 9 .
Тропарь.

Глаголется тропарь.  Разные писатели отъ 
различныхъ словъ производятъ слово тропарь. 
Одни отъ слова тролск; -  нравъ, образъ жизни: 
потому что тропарь есть песнь, изображающая 
образъ жизни святаго или описаше праздника. 
Иные отъ тролш оу -  трофей или знакъ победы: 
потому что тропарь есть песнь, возглашающая 
победу святаго или торжество праздника. Иные 
отъ тролсх; -  тропъ, употреблеше извЪстнаго 
слова не въ собственномъ значенш, а въ значе
нш другаго предмета, по некоторому ихъ меж

ду собою сходству: потому что такое употребле
ше очень часто усматривается въ тропаряхъ, на- 
примЪръ: святые уподобляются звёздЬ, отрасли 
благочестиваго корня, лучамъ и проч.; а иногда 
соединяется въ немъ одно дЬйсше съ другимъ, 
наиболее -  земное съ небеснымъ и человеческое 
съ божественнымъ, какъ видно изъ тропарей на 
праздники Преображешя и Успешя. Друпе отъ 
трёлоцад -  меняюсь, потому что тропари поют
ся попеременно, то на одномъ, то на другомъ кли
росе, и канонархъ въ это время переходить отъ 
одного клироса къ другому. ПослГдше же и спра
ведливее всего производятъ cie слово отъ трелю 
-  обращаю, поелику тропари, а особенно въ сти
хирахъ и канонахъ, превращаются различными 
способами, т.е. поются на различные гласы, при
способлены бываютъ къ ирмосамъ и никогда не 
поются на одинъ какой-нибудь голосъ. Маркъ 
Ефесскш пишетъ: «тропари называемъ такъ отъ 
трелю -  обращаю; потому что они всегда состав
ляются по известному образцу и поются приспо
собительно къ другимъ песнямъ и известнымъ 
образомъ (то есть на гласъ). Ихъ же иногда назы
ваемъ стихирами, потому что предъ ними поются 
стихи, взятые изъ псалмовъ Давидовыхъ, или изъ 
другой какой-нибудь книги». Согласно съ симъ и 
Зонара слово тр оп ар ь  производить отъ глагола 
трелю. Онъ пишетъ: «тропари называются такъ 
потому, что обращаются -  трелоцеуа -  къ ир
мосамъ и къ нимъ относятся, или потому, что въ 
пенш обращаютъ -  трёлоутои -  голосъ поющихъ 
къ пеню и размеру ирмосовъ: ибо, если голосъ 
поющихъ не будетъ соответствовать напеву 
ирмосовъ, то никогда не будетъ согласнаго и 
пр1ятнаго пен1я, и нельзя уже будетъ назвать та
кое пеше сладкопешемъ, но будетъ непр1ятный, 
безобразный и отвратительный крикъ». И но- 
вейнпе писатели слёдуютъ тому же мнешю. Не
кто изъ нихъ пишетъ: «тропари обращаются -  
трёлоутси -  къ ирмосамъ, и ирмосъ служить имъ 
примернымъ и окончательнымъ образцомъ».

§ ю.
Стихослов1е.

Обычное стихослов1е. Въ Уставе (листъ 2) 
показано: т а ж е  стихологисуемъ П салтирь  
на гласъ 8-й первую кависму. Посему сти- 
хослов1е Псалтири и стихословить Псалтирь,
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значить -  петь по стихамъ Псалтирь на обоихъ 
клиросахъ. Это ясно доказываетъ Кедринъ, въ 
исторш IV века: «въ двадцать TpeTie лето царство- 
ван!я Константина», пишетъ онъ, «Флав1анъ, 
епископъ антюхшскш, разделивъ лики пЪвцевъ, 
первый научилъ попеременно петь Давидово 
псалмопеше». Это же стихослов!е описываетъ 
Василш Велик1й въ 204 письме: «потому», гово
рить онъ, «возставши отъ молитвы, переходятъ 
къ псалмопешю». И иногда, разделившись на две 
половины, поютъ, одни отвечая другимъ, утвер
ждаясь такимъ образомъ въ слове Бож1емъ и ум
ножая въ себе внимаше и смиреше сердца. Нако
нецъ, опять одинъ начинаетъ петь, и за нимъ 
друпе снова поютъ низкимъ голосомъ».

«Aiuiwiyia» при стихословм.
Въ стихословш после некоторыхъ псалмовъ 

прилагается слава и нынгь и аллилу1а. Первы
ми двумя словами, то есть слава и нынть, сла- 
вословятъ вообще все три Лица Святыя Троицы, 
а последнимъ -  аллилу1а проповедуются два 
npHiuecTBia Христова, первое, уже исполнивше
еся -  Его воплощеше, и второе -  будущее Его 
пришесше. Симеонъ Солунскш (въ гл. 309) го
ворить: «и такъ, по порядку Псалтири, соверша
ется craxooioBie. После же трехъ псалмовъ быва
етъ славослов1е съ аллилу1а; Троице -  слова
ми: слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу; 
а воплощенно Слова -  словомъ аллилу'ш, озна
чающими Богъ грядетъ; и потому оно означаетъ 
какъ первое явлеше Спасителя на земле, во плоти 
и нищете бывшее, такъ и последнее, ожидаемое 
нами со славою съ небесъ».

«Аллилу1а» говорится трижды.
Почему здесь аллилу1а, означающее первое и 

второе пришесше Христово, поется трижды, а не 
дважды, то это бываетъ по той же причине, по 
которой и П рш дите, покланимся, обращае
мое къ единому Христу, произносится трижды, о 
чемъ сказано выше (въ гл. 1, § 12). По окончанш 
стихословгя, предъ канономъ, пятидесятый пса- 
ломъ не стихословится на обоихъ ликахъ.

«Помилуй мя, Боже» не стихословится.
Василш Великш въ вышеприведенномъ месте 

говорить: «И такъ, проведши ночь въ разныхъ

песнопешяхъ, на разсвете все вообще, какъ бы 
одними устами и однимъ сердцемъ, воспеваютъ 
Г осподу покаянный псаломъ (пятидесятый), и вся- 
кш слова его применяете къ самому себе».

§ 11.
Непорочны, полуелей и возжжеже свечей.

По непорочныхъ. Вся 17 каеизма отъ вто- 
раго слова перваго псалма: непорочнш, назва
ны непорочны. Псалмы же, поемые только въ 
праздники, какъ: Х вали те имя Господне и: 
Исповтьдайтеся Господеви, называются вооб
ще полгелей. Слово это означаетъ или много
милостивое, потому что во второмъ изъ этихъ 
псалмовъ много разъ повторяется слово м и 
л о с ть ;  или же намекаете о большомъ количестве 
елея, потому что во время пешя этихъ псалмовъ 
возжигаются везде по храму свечи и елей. П олу- 
елей происходите отъ 7тоАдЗ<; -  многш и eXeoq -  
милость, или iX a i a  -  олива, маслина. Относи
тельно последняго значешя, въ Уставе, листе 35, 
показано: «въ началть же полуелеа подоба- 
е т ъ  вж и гати  вся свгьщи, и о с т а в л я т и  я 
горгьти до скончатя 5-й тьсни, и тогда  
паки погаш ати».

§ 12.
И по Благословенъ ecu, Господи, т.е. 

после техъ тропарей, предъ которыми поется: 
Благословенъ ecu, Господи.

§ 13.
Степенны.

Одни изъ утреннихъ воскресныхъ антифоновъ 
называются степенны. 1оаннъ Дамаскинъ, тво- 
рецъ сихъ утреннихъ воскресныхъ антифоновъ, 
заимствовалъ для нихъ все мысли изъ техъ псал
мовъ Давидовыхъ, которые предъ собою имеютъ 
надписаше: тьснь степеней. Такихъ псалмовъ, 
имеющихъ предъ собою надписаше: тьснь с т е 
пеней, и потому называющихся степенными, въ 
Псалтири находится 15, начиная отъ 119 до 133. 
Все они, исключая 131, 132 и 133, изложены въ 
утреннихъ воскресныхъ антифонахъ первыхъ че
тырехъ гласовъ. Потомъ те же псалмы опять по
вторяются и въ другихъ четырехъ гласахъ; а сверхъ 
того, въ антифонахъ осьмаго гласа, и именно въ 
четвертомъ, отдельно изложенъ 132 псаломъ. Все
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псалмы, имЬюнце надписаше: тьснь степеней, 
исполнены горячаго чувства къ Богу и имЪютъ 
OTHonieHie ко всЪмъ гЬмъ, которые признаютъ себя 
странниками и пришельцами на земл4, оплаки- 
ваютъ свои бЪдств1я и воздыхаютъ о покоЪ отече
ства небеснаго; и такимъ образомъ эти люди стре
мятся къ восхожденпо, какъ бы по ступенямъ снизу 
вверхъ, то есть отъ земли на небо, отъ мйста стран- 
ствовашя въ отечество, отъ скорби къ радости и 
отъ бЪдствш къ блаженному покою. Почему и ут- 
peHHie воскресные антифоны, которые заимство
ваны изъ тЬхъ псалмовъ и содержать въ себЪ тЬ 
же мысли, называются степенны .  Друпе же 
антифоны, которые отдельно поютъ на литургш, 
не могутъ быть названы степенны, потому что 
содержаше ихъ взято не изъ степенныхъ псалмовъ.

§ 14.
Упакои.

Слово vnauou значить по буквальному пере
воду повиновеше, послушаше и внимаше. Ш кто 
написалъ: «упакои есть тропарь достойный удив- 
лешя; и когда онъ поется въ церкви, то всЬ, на
клонившись, слушаютъ его съ благоговЪйнымъ 
молчашемъ и внимательнымъ умомъ». И потому 
упакои значить -  тропарь, достойный слушангя и 
внимашя. Поелику упакои поставляются всегда 
на Micrk сЬдальновъ, при чтенш которыхъ позво
лялось сидЬть, то упакои есть такой тропарь, за- 
мЪняющш собою сЪдальны, который, за его вы
сокое содержаше, должно слушать не сидя, но стоя 
и со внимашемъ. О семь подробнее смотри ниже 
(§ 18, о сЬдальнахъ).

§ 15.
Евангел1е утреннее читается iepeeMb.
И глаголетъ утреннее Евангел1е. Въ цер

кви Божественное Евангел1е читаютъ иногда д1а- 
коны, а иногда iepen; д1аконы на священнодЬй- 
ствш (литургш), iepen же на утрени. 1ерей глаго
л е т ъ  утреннее Евангел1е для того, чтобы 
прежде напитать Божественнымъ словомъ гЬхъ, 
которыхъ въ слЪдующемъ священнодМствш (то 
есть литургш) будеть питать Божественнымъ хл4- 
бомъ. Долгъ питать вЪрныхъ прежде словомъ, а 
потомъ хлЪбомъ, iepeft заимствуеть изъ примера 
Самого Христа, Который питалъ Свою церковь 
прежде учешемъ, а потомъ Таинствомъ ТЬла Сво

его. Такимъ образомъ Онъ и ученикамъ повелЪлъ 
прежде научать, а потомъ крестить: шедше, ска- 
залъОнъ, научите вся языки, крестяще ихъ 
во имя О тц а  и Сына и Святаго Духа.

§ 16.
Евангелю выносится для цЬловажя.

Цтьловате Евангел1Я.Въ воскресныя утре
ни самъ iepefl выносить Евангел1е для цЪловашя;

он выходить изъ алтаря, какъ отъ гроба, и дер- 
житъ Евангел1е, показуя, какъ ангелъ, Христа, Ко- 
тораго проповЪдывалъ. Приходяпце кланяются 
Евангелпо, какъ ученики, и цЪлуютъ его, какъ mv- 
роносицы жены, и всЬ поютъ: В оскресете Хри
стов о  видтьвше.

§ 17.
Канонъ.

И начинаемъ канонъ. ЗдЬсь сначала дол
жно сказать что есть канонъ? что есть пЪснь? по
чему всякш канонъ состоитъ изъ девяти пЪсней? 
почему в канонЬ вторая нЬснь по большей части 
опускается? -  почему на осьмой пЪсни, вместо 
славы, поется: Благословимъ О тц а  и Сына, 
и въ катавасш на той же пЪсни поется: Хвалимъ, 
благословимъ? Для чего къ девятой ntcHH при
лагаемы Богородицу и М атер ь  С е п т а  въ 
тъснехъ возвеличимъ, и потомъ: Величитъ  
душа моя ГосподаЧ -  И наконецъ, что такое 
ирмосъ, и что катаваая? Зонара, объясняя слово 
пЪснь, говорить: «канонъ потому такъ называет
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ся, что имеетъ известное и определенное число 
тропарей, содержащихся въ девяти пГ>сняхъ». 
Итакъ, канонъ есть такое совокуплеше песней и 
тропарей, где песни находятся въ определенном 
числе, а тропари имеютъ определенную меру. 
Тотъ же Зонара говорить дальше: «песнь назы
вается такъ не потому, что поется на музыкаль- 
ныхъ инструментахъ, но потому, что песнь Богу 
стройно воспевается живымъ голосомъ: ибо песнь 
есть пеше, устроенное въ благодареше и хвалу 
Богу. Песней же девять, потому что девять песней 
изображаютъ собою порядокъ небесной iepapxta 
и небеснаго песнопЬшя. И по другой причинё въ 
каноне заключается девять песней, чтобы, то есть, 
все вместе, оне таинственно образовали Пресвя
тую Троицу, въ честь Которой издревле оне и ус
тановлены отцами. Ибо, ежели скажемъ трижды 
три, то поистине составится число девять, изъ 
котораго и образовали св. отцы tie песнопеше 
(канонъ), дабы оно составлено было изъ трой
ственной троицы и заключалось въ той же тро
ице». Короче некто сказалъ: «во всякомъ каноне 
песней бываетъ числомъ девять, и это число есть 
последнее изъ главныхъ чиселъ, ибо после девяти 
чиселъ следують десятки, сотни и тысячи, кото- 
рыя все составляются изъ этихъ же основныхъ 
чиселъ». Итакъ, канонъ есть граница, которая не 
преступаетъ меры, состоящей изъ девяти глав
ныхъ чиселъ. Каждая песнь имеетъ притомъ свой 
смыслъ. П ервая  есть песнь MapiaMbi, сестры 
Моусеевой, воспетая по переходё израильтянъ 
чрезъ Чермное море, и начинается: поимъ Гос- 
подеви, славно бо прославися. В т о р а я  -  
Моусеева, по переходе гудеевъ чрезъ пустыню, 
началоея: вонми, небо, и возглаголю. Tpemin 
-  благодарственная молитва Анны, матери Са
муила пророка, когда она разрешилась отъ не- 
плодства священнымъ плодомъ, сыномъ своимъ 
Самуиломъ. См песнь прообразовала церковь, 
сначала неплодствующую, но потомъ, по обетова- 
нпо, возделавшую и родившую iepeeeb, подобно 
Самуилу, чрезъ iepeeBb царей, какъ, напр., Да
вида, и отъ него апостоловъ и iepapxoeb, а чрезъ 
нихъ и хриспанскихъ царей; песнь см начинает
ся: утвердися сердце мое во Господп>. Ч е т 
вертая -  пророка Аввакума, который изъ 9о- 
манъ виделъ Бога, грядущаго изъ горы npioce- 
ненныя, то есть видёлъ грядущее отъ востока,

незаходящее Солнце -  Христа, рождшагося отъ 
Девы; начало сей песни: Господи, услышахъ  
слухъ Твой и убояхся. П ят ая  — Исаш, кото
рый предвозвестить чудо, я ко се Дтьва во чревгъ 
п р ш м етъ  и родитъ Еммануила. Этотъ про- 
рокъ предсказалъ и много другаго утешительна- 
го, какъ, напр., возсташе изъ мертвыхъ. Начало 
сей песни: о т ъ  нощи утр ен ю етъ  духъ мой 
къ Тебть, Бож е. Ш е с т а я  -  песнь 1оны, кото
рый тридневнымъ своимъ пребывашемъ въ ките 
прообразовалъ тридневно Погребеннаго и Воз- 
ставшаго. Начало ея: возопихъ въ скорби моей 
къ Господу Богу. Седьмая -  песнь трехъ от- 
роковъ, неопаленныхъ въ пещи, что было обра- 
зомъ божественнаго воплощенм; песнь см начи
нается: благословенъ ecu, Господи, Боже  
о т е ц ъ  нашихъ. Осьмую  песнь составляетъ 
славоокдае трехъ отроковъ, къ которому призы
вали они всякое создаше всей вселенной, ясно 
показывая, что они знали снисшедшаго Бога и 
оросившаго ихъ въ пещи, по образу священней- 
шаго крещенм; начало сей песни: благослови
т е ,  вся дтьла Господня, Господа, пойте и 
превозносите Его во втьки. Д евятая  песнь 
заключаем» въ себе пророчество Захары, которое 
онъ произнесъ по рожденш сына своего Крести
теля, который по званго своему былъ предше- 
ственникомъ и предтечею благодати; начало пес
ни: благословенъ Господь Богъ Израилевъ, 
яко п о а ь т и  и сотвори избавлете людемъ 
Своимъ. Сш девять песней, какъ тройственный 
образъ Пребожественной Троицы, церковь поеть 
всякш день въ канонах, как песни победительныя 
и выражающм благодать Божпо.

На каноне три ектеши.
Во время канона церковь положила три ек

тенш, образуя этимъ, въ честь Троицы, три ста
тьи въ каноне. Те же мысли и то же содержаше, 
какое заключается въ сихъ девяти песняхъ, нахо
дятся и у Иоанна Дамаскина, и изображаются во 
всехъ его ирмосахъ и въ канонахъ всёхъ гласовъ, 
находящихся въ Ирмологш. Узнавъ содержаше 
всякой песни, мы легко можемъ понять, почему 
церковь опускаетъ вторую песнь: вонми, небо, 
и возглаголю, въ течеше всего года. Въ ней зак
лючается не пеше какое-нибудь къ Богу, но обли- 
чеше и угрозы на развратныхъ и непокорныхъ
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1удеевъ. Посему церковь и повеяЬваетъ пЪть сто 
песнь въ одно только время Четыредесятницы, въ 
которое угрозами и печальными предсказан1ями 
старается устрашить гр^шниковъ, дабы чрезъ то 
возбудить ихъ къ покаянно. Причину сто полага- 
етъ и Зонара: «опускается же вторая песнь пото
му, что она не есть песнь Богу, но воззваше и уг
роза 1удеямъ, изобличеше ихъ нечесыя и пред- 
сказаше казней, имЪющихъ ихъ постигнуть». По
сему, хотя и во всякомъ каноне: сообразно съ девя- 
теричнымъ числомъ, заключается, кажется, и пЪс- 
ней девять, но второй песни въ числе ихъ, кроме 
Четыредесятницы, нигде не находится. И это опу- 
щеше не должно считать опущешемъ или по
грешностью, но сделано оно по вышеприведен
ной причине. Почему и въ Ирмологш надъ сею 
второю песнто показано: подобаетъ вгьдати, 
яко вторая  тьснь никогда же стихосло-  
вится, токм о во единойЧетыредесятництъ.

На осьмой п кн и  вместо: «Слава», 
говорится: «Благословимъ Отца» и проч.

На конце всякой песни последнш тропарь 
есть Богородиченъ, который полагается изъ осо- 
беннаго усерд1я къ Пресвятой Богородице Деве и 
составляется соответственно содержанто, заклю
чающемуся въ тропаряхъ. На всякой песни, при 
второмъ отъ конца тропаре, полагается: слава, 
а при последнемъ, Богородичне: и нынтъ. Но на 
осьмой песни слава  отлагается, а вместо того 
читается: благословимъ О тц а и Сына, и проч.; 
и въ катавасш прибавляется: хвалимъ, благо
словимъ, поемъ, покланяемся Господеви. 
Этимъ показывается, что три еврейсюе отрока 
первыми словами теми изобразили некогда Тро
ицу, а вторыми -  прославили воплощеше Христа 
Господа. Потомъ после осьмой и предъ девятой 
песнто воспеваемъ виновницу и посредницу во- 
площешя Христова, восклицая: Богородицу и 
М атерь Свтьта въ птьснехъ возвеличимъ. 
Симеонъ Солунскш (в гл. 349) пишетъ: «сладко- 
песненно и громогласно поется вся песнь святыхъ 
трехъ отроковъ съ б л аго сл о ви те  (седьмая и 
осьмая), чрезъ которую они -  словами: благо
словимъ О тца и Сына и Святаго  Духа, въ 
пещи прославили Троицу, а словами: хвалимъ, 
благословимъ, поемъ, покланяемся Госпо
деви, -  воплощеше Христово. Поелику все бла

гое получили мы отъ единаго Бога Всесвятой Тро
ицы и Слова, единаго отъ Троицы, -  Имъ мы воз- 
ваны отъ великаго паден1я, возстали, озарены ис- 
тиннымъ Его светомъ и вознесены на небеса: то 
тотчасъ, въ девятой песни воспеваемъ и винов
ницу воплощешя Слова, говоря: Богородицу и 
М атерь Свтыпа въ птьснехъ возвеличимъ». 
Наконецъ, такъ какъ самое воплощеше последо
вало въ Новомъ Завете, то оно и возвещается не 
словами Ветхаго, но словами Новаго Завета и соб
ственными словами Богоматери: величитъ ду
ша Моя Господа  и проч. Симеонъ Солунскш 
(въ гл. 310) пишетъ: «и въ девятой песни, и предъ 
нею, поется песнь Честнейшая всехъ, единой Все- 
непорочной, Пресвятой и Чистой Богородице и 
Преславной Марш, -  песнь пророческая и бого
словская, священная и святейшая изъ всехъ пес
ней, ибо она изречена о неискусомужномъ рож
дестве Ея, чрезъ которое Воплотившшся Bocnpi- 
ялъ насъ по обещанто, данному Аврааму, как 
Новаго Израиля».

Ирмосъ.
Ирмосъ происходить отъ глагола eipco свя

зываю, соединяю, и есть тропарь, соединяющш 
собою все nponie тропари той же песни. Во время 
пешя греки редко смотрятъ въ нотныя книги, даже 
мало ихъ имеють; а потому, для пешя, они твер
до помнятъ только некоторые обнце тропари, по 
примеру которыхъ поютъ и nponie тропари, за- 
ключаюнце въ себе равное число слоговъ. Поэто
му надъ каждою песнто надписываютъ они или 
все, или только первоначальныя слова техъ об- 
щихъ тропарей, дабы означить , что по примеру 
ихъ надобно петь и следуюнце за ними тропари. 
TaKie тропари, надписываемые или всеми или 
одними только первоначальными словами, въ ка- 
нонахъ называются ирмосы, а въ стихирахъ -  
подобны. Это самое и утверждаютъ писатели. 
Некто написалъ: «ирмосомъ называется такой 
тропарь, который составленъ известнымъ обра- 
зомъ и назначенъ для пешя, и который, чтобы не 
бьшо излишества, соединяется и соглашается, въ 
числе реченш, съ прочими тропарями». То есть, 
чтобы ирмосъ былъ настоящимъ образцомъ и при- 
меромъ для прочихъ тропарей, которые должны 
составляться по образцу его. Маркъ Ефесскш го
ворить: «ирмосы называются такъ потому, что къ
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нимъ приплетаются nponie тропари, такъ что изъ 
нихъ образуется какъ бы одна цйпь». Зонара въ 
объясненш на воскресные каноны св. Дамаскина 
пишетъ: «ирмосъ называется такъ потому, что по- 
казываетъ, въ какомъ порядкй и связи должны 
следовать друпе тропари, и какимъ образомъ и 
напйвомъ ихъ должно пйть». Итакъ, назваше ир
мосъ  происходитъ отъ того, что онъ соединяете 
и привязываетъ къ себй въ пйнш послйдуюпце 
тропари, которые поются по образцу его: такъ 
какъ и всякш тропарь есть та самая пйснь, кото
рая обращается по образцу ирмоса или подобна, 
какъ сказано выше (о тропарй, въ § 9). Посему 
нигдй въ канонахъ ирмосъ, а въ стихирахъ подо- 
бенъ, не бываете обширнее тропарей своихъ, ни 
тропари обширнее ирмоса или подобна; но, какъ 
въ поэтическихъ стихахъ, послйдуюнда строфы 
всегда бываютъ сходны въ числй стопъ или сло- 
говъ съ первыми, такъ и тропари должны имйть 
столько же стопъ или слоговъ, сколько ихъ име
ете ирмосъ или подобенъ. Ирмосъ и подобенъ 
тймъ различаются, что первый поется предъ тро
парями, а другой не поется никогда, но только 
указываете, какъ нужно пйть тропари. Что ска
зано объ ирмосй и подобныхъ, то надо разуметь 
и о томъ, когда канонархъ предъ стихирами воз
глашаете гласъ октоиха или минеи, говорите про- 
кименъ, или поете: да исправится; или когда 
одинъ изъ стоящихъ на клиросй поетъ: во Цар- 
cmeiu Твоем; непорочши въ путь, аллилу1а; 
заповгъди Твоя; помилуй раба Твоего; имя 
Твое, аллилу1а и проч., всймъ этимъ дается 
знать, что и слйдуюпце за сими словами стихи 
должно пйть по тому же образцу. Посему эти 
рйчен1я, которыя одинъ говорите или поетъ, по
хожи отчасти на ирмосы или подобны. Объ этомъ 
будете сказано отдельно въ своем мйстй.

КатаваЫя.
К а т а в а а я ,  хатоф асп а  descensio, значите 

схождеше, выходъ, соглашеше. Итакъ, катаваая 
есть такой ирмосъ, для пйн1я котораго оба лика 
выходяте на средину, соединяются и вмйстй по- 
юте, или который поется хотя и безъ соединения 
на средний, но вмйстй обоими ликами, единоглас
но. То и другое и донынй исполняется у грековъ и 
въ русскихъ обителяхъ, особенно многолюдныхъ. 
Катавасш, положенныя въ праздники и заимство-

ванныя изъ праздничныхъ же ирмосовъ, повторя
ются до отдашя сихъ праздниковъ, для болынаго 
ихъ почиташя; но когда нйте особенныхъ празд
никовъ, то катавасш берутся из канона Богоро- 
дичнаго въ честь Бож1ей Матери, или друпя каюя- 
нибудь; но при всйхъ этихъ Богородичныхъ или 
постороннихъ катавааяхъ сходство слоговъ съ 
тропарями не соблюдается, какъ это бываете при 
ирмосахъ. Вей таюя катавасш поются совокупно, 
единственно для болыпаго прославлешя оконча
тельной пйсни.

§ 18.
Сйдаленъ.

Таже стъдаленъ. Рйдко или почти никогда 
восточные христ1ане не сидятъ во время славо- 
слов1я, согласуясь с мнйшемъ Тертулл1ана, кото
рый въ книгй о молнтвй говорите: «непристойно 
вообще сидйть въ присутствш и предъ лицемъ 
того, кого ты боишься и почитаешь, а тймъ болйе 
нечестиво сидйть предъ Лицемъ Бога Живаго, Ко
торому предстоять и ангелы со страхомъ и трепе- 
томъ». Однако есть время, когда хриспанамъ по
зволено сидйть, т.е. во время ейдальновъ. На 
воскресной службй осьмаго гласа сказано: «по  
второмъ стихословш на аъдалънахъ, слава 
и нынп» Богородиченъ, не егьдяще поемъ, 
но стоящ е и со ст р а х о м  и благоговгьтемъ: 
о Тебть р адуется».  Посему сей Богородиченъ, 
какъ упакои, по его превосходству, не сидя, но 
стоя пйть должны. И еще на утрени въ Великш 
пятокъ сказано: «не аъдимъ ж е на сицевыхъ 
аъдалънахъ, за еже священнику кадити  
святый ал тар ь ,  но стоящ е поемъ я». Слйдо- 
вательно nponie ейдальны поются сидя, почему и 
называются аъдалъны.

Стояжя и акаеистъ.
Такъ какъ на утрени Великаго пятка ейдаль

ны поются стоя, а другаго времени для сидйн1я не 
опредйлено, то и вся утреня Великаго пятка на
зывается с т о я ш е м ъ ,  такъ точно, какъ и весь 
акаеи стъ ,  поемый въ субботу въ Похвалу Пре- 
святыя Богородицы, есть также не ейдаленъ. Къ 
этимъ ейдальнам, которые, исключая нйкоторых, 
поются сидя, и къ упакоямъ, которые всегда по
ются стоя, прилагаются нйкоторыя постороншя 
поучешя и это по двумъ прнчинамъ: 1) для тйлес-
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наго успокоены и 2) для научешя. Маркъ Ефес- 
скш говорить: «потомъ прочитываемъ некоторую 
часть Псалтири, прерывая это чтеше славословь 
ями и тропарями, называемыми свальными; и 
на сЪдальнахъ сидя читаемъ что-нибудь, взятое 
со стороны, какъ для пользы, такъ и для отдохно- 
вешя». И Симеонъ Солунскш (въ гл. 311) пишетъ: 
«такимъ образомъ и сидимъ, и воспЬваемъ, съ 
одной стороны, для тЬлеснаго успокоен1я, а съ 
другой потому, что и стоя и сидя нужно воспевать 
Бога. Когда же бываетъ праздникъ, то для обща- 
го научен1я нечто и прочитывается». Это самое 
повелеваете исполнять и 19 правило собора Jlao- 
дикшскаго. О чемъ смотри въ книге Правилъ.

§ 19.
Кондакъ.

Кондакъ или контакъ, xo vxax io v  происхо
дить отъ слова xovSoq или %ovxoq (Graeco- 
barbarum , по лексикону Scapu lae -  curtus), 
краткш, сокращенный, и oix'iov dom uncula, 
domucilum -  домикъ. Изъ сихъ двухъ словъ сло
женное x o v x ax io v  значить малый, им4ющш 
немнопе покои домикъ; а въ церкви онъ есть крат
кая песнь, т.е. вкратце заключающая въ себе со
держаще праздника или похвалу святому.

Икосъ.
Икосъ же, o ix o q , d o m u s -  полный и обшир

ный домъ; въ церковныхъ же книгахъ такъ назы
вается песнь, или объясняющая сущность празд
ника, или содержащая похвалу святому заклю- 
чащуюся въ кондаке, но пространнее. По сей 
причине икосъ всегда следуеть после кондака и 
одинъ никогда не читается. Какъ контакъ или 
кондакъ въ отношенш къ икосу есть малая или 
краткая песнь: такъ греки къ именамъ и людей, 
имеющихъ малый ростъ, прилагаютъ слово 
Xovxoq. Кедринъ (въ исторш 10-го столе™) го
ворить, что «Стефана, доместика западныхъ пол- 
ковъ, за малый ростъ называли Контостефаномъ».

§ 20.
Сунаксарт.

Сунаксарш  есть краткое историческое ска- 
заше о празднике или о святомъ; а потому это 
слово и переводится -  сокращеше. Въ сочиненш 
такихъ сунаксар1евъ первое место занимаетъ Ни-

кифоръ Каллистъ, который написалъ ихъ на все 
главнейине по трюди праздники. Въ нихъ онъ 
объясняете причины празднуемаго дня и друга 
обстоятельства праздника. Сунаксарш находятся 
не въ одной только трюди, отъ Недели мытаря и 
фарисея до Недели всехъ святыхъ, а и въ прологе, 
гдё помещены сунаксарш на все nponie праздни
ки и все дни, и также каюе сунаксарш трюди чи
таются после шестой песни и после тропаря и 
икоса. Кондакъ и икосы, читаемые предъ сунак- 
сар1емъ, заменяюте здесь седальны или упакои. 
Симеонъ Солунскш (въ гл. 312) пишете: «по ше
сти песней, когда 1ерей скажете возгласъ, читает
ся кондакъ, въ которомъ сокращенно излагается 
похвала празднику; а после -  так называемый 
икосъ, то есть домъ, потому что онъ содержите 
сущность праздника или жиля святаго и допол
няете содержаше кондака, который составляете 
краткое песнопеше. После же прочитывается такъ 
называемый сунаксарш».

§ 21 .
Ексапостиларш и свЬтиленъ.

Е ксапостиларш  буквально съ греческаго 
значите посылаемый, а по существенному смыс
лу есть светиленъ или тропарь, заключающш въ 
себе молешя о ниспосланш света и просвещешя 
нашего ума къ следующему после того хвалешю 
Бога, заключающемуся въ хвалебныхъ псалмахъ 
и въ великомъ славословш, въ которыхъ призы
ваются хвалить Бога все одушевленныя и неоду- 
шевленныя твари. Посему за ексапостилар1емъ 
всегда следуюте псалмы: Х валите Господа съ 
небесъ; воспойте Господеви пп>снь нову; 
хвалите Бога во святыхъ Его, а потомъ и са
мое славослов1е. По такому содержашю, въ семь 
месте тропарь этотъ иногда надписывается: 
ексапостиларш ,  а иногда -  свтътиленъ. Си
меонъ Солунскш (въ гл. 313) ексапостиларш на
зываете также светильномъ: «ексапостиларш», 
пишетъ онъ, «как заключающш въ себе мысль: 
ниспосли свгьтъ Твой, читается, какъ свети
ленъ, прежде хваленга, и такимъ образомъ призы
ваются къ хвалешямъ все создашя, ангелы и все 
твари -  воздать хвалу Создавшему ихъ. После же 
пешя положенныхъ песней хвалитныхъ и после: 
слава и ны ть  въ честь Троицы, следуете вели
кое славослов1е». Но Маркъ Ефесскш утвержда-
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етъ, что въ ексапостиларш преимущественно про
славляется послаше учениковъ Христовыхъ и апо- 
столовъ къ народамъ, а потому и различаетъ ек
сапостиларш отъ свЪтильна. «Въ конце канона 
присовокупляемъ некоторые тропари, прилично 
названные свЪтильнами и ексапостиларгями: ибо 
первые прославляютъ присутсше света и просятъ 
о возоянш света мысленнаго, а вторые воспЬва- 
ютъ по воскреснымъ днямъ послаше учениковъ 
во языки». Посему въ ексапостиларгяхъ, читае- 
мыхъ въ воскресные и некоторые праздничные 
дни, по большей части упоминаются апостолы. А 
въ nponie праздники, особенно въ простые дни, 
читается свётиленъ, (рсотаусоугхб^, въ которомъ 
всегда испрашивается ниспослаше света къ 
Богохвалешю, заключающемуся въ хвалитехъ и 
великомъ славословш, какъ было сказано выше.

§ 22.
Хвалитны.

На хв ал и техъ .  Псалмы 148, 149 и 150, 
по частому въ оныхъ повторенпо: хвал и те ,  у гре- 
ковъ именуются х в ал и т н ы .  Маркъ Ефессюй 
пишетъ: «после этого, взявъ из числа прочихъ, 
поемъ некоторые три псалма, которые и называ- 
емъ хвалитны; потому что въ нихъ содержится 
славослов1е и хвала Богу отъ всей твари, ибо го
ворится: хвалите то-то и то-то».

§ 2 3 .
Славослов1е великое и малое.

Славослов1е, воспетое ангелами при рож
дестве Христове, на утрени повторяется дважы. 
Первый разъ предъ шестопсалм1емъ, а второй на 
семъ месте; то содержить одни только ангельсюя 
слова, а къ этому прибавляются для пополнен1я и 
друпя; то читается однимъ, а это поется совокуп
но многими, а потому то славословге называется 
малымъ, а это великимъ. Симеонъ Солунскш (въ 
гл. 313) пишетъ: «и после приличныхъ хвалитныхъ 
пЪсней читается слава и ны ть  въ честь Трои
цы, и потомъ поется великое славослов1е. Оно уже 
было изречено прежде (предъ шестопсалм1емъ), 
то есть слава въ вышнихъ Богу; но теперь оно 
пространнее и поется совокупно всеми, какъ вос

певающее таинство, явившееся не пастырямъ 
только, но всему Mipy и всемъ народамъ». И (въ 
гл. 314) тотъ же Симеонъ Солунскш пишетъ: 
«песнь оя издревле составлена отцами и называ
ется великимъ славослов1емъ. Итакъ, всякому 
верному надобно поучаться въ немъ и знать его, 
и возсылать его къ Богу всякш день, утромъ и ве- 
черомъ». Вотъ почему великое славослов1е и по
мещается на всехъ утреняхъ и на всехъ повече- 
р1яхъ. Маркъ Ефесскш говоритъ: «потомъ при
совокупляемъ такъ называемое славослов1е, по 
причине окончашя ночи и начала дня. Оно чудно 
и превосходно сложено из выраженш Ветхаго и 
Новаго Завета, прилично подобранныхъ». Это ве
ликое славослов1е есть поистинё древнее и сложе
но еще въ первыя хриспансюя времена. Ибо им 
христане перваго апостольскаго века прославля
ли Божество Христово и неустрашимо защищали 
Г оспода нашего Иисуса Христа противъ злословш 
язычниковъ. Плинш Секундъ доносилъ Траяну о 
христ1анахъ своего времени: «что заблуждеше или 
ошибка и преступлеше христ1анъ состоитъ въ томъ 
только, что они имеютъ обыкновеше въ опреде
ленный день собираться до разсвета и совокупно 
возсылать песнь Христу, какъ Богу». Объ этомъ 
же говоритъ и Тертулл1анъ (во 2 гл.). Евсевш, пи
сатель древнш (въ кн. 5, гл.28), противъ ереси 
Артемона пишетъ: «верные брата воспеваютъ 
нёкоторые псалмы и песни, еще издревле сло- 
женныя, славословя ими Христа Бога и приписы
вая Ему Божество». Отцы Антюхшскаго собора 
говорятъ о Павле Самосатскомъ, что онъ отме- 
нилъ петь песни, установленныя въ честь Госпо
да 1исуса Христа. Что въ числе этихъ песней было 
и великое славослов1е, это некоторые утвержда- 
ютъ положительно. Да и въ Постановлешяхъ 
апостольскихъ, у Климента (кн.7, гл. 48), нахо
дится утренняя молитва, которая мало различа
ется отъ настоящаго великаго славослов1я. Это 
великое славослов1е было въ употребленш и во 
времена Аеанаая Великаго; потому что онъ, въ 
книге о девстве, повелеваетъ петь всякое утро: 
слава въ вышнихъ Богу и на земли миръ, 
въ человтьцтъхъ благоволеше: хвалимъ Тя, 
благословимъ Тя, кланяемся Тебть и проч.



ГЛАВА V.

ПослЪдоваше часовъ.

§ 1.
Первый часъ 

читается въ притворе и во храме.
Касательно дневныхъ часовъ, издревле начи

нающихся, по церковному счислешю съ восхож- 
дешя солнца, последоваше перваго часа соот
ветствуете нынешнему седьмому часу утра; но со
вершается въ праздники, по отпусте утрени, въ 
притворе, а въ простые дни въ храме, вместе съ 
утреней и безъ отпуста ея, потому что составля
ете одно песнопеше съ утренею, какъ показано 
(1 ч., гл. 13, §4).

§ 2 .
Содержаже перваго часа.

Глаголы моя внуши. Поелику первый часъ, 
какъ начало дня соединяется съ утренею во бла
годареше Господа, приведшаго свете, разрушив- 
шаго тьму лести, подавшаго намъ свётъ благо- 
чеспя, и приносится, какъ даръ и жертва хвалешя 
Богу, какъ сказано (1 ч., гл. 13, § 3), то на этомъ 
часё все псалмы, все тропари и последняя молит
ва содержать въ себе благодареше и молеше о на- 
ставленш насъ, о ниспосланш намъ светлости Гос- 
подней и о совершенш нашихъ делъ. Симеонъ 
Солунскш (въ гл. 324) говорите: «на первомъ часе 
читаются въ честь Троицы три псалма, которые 
утромъ произносилъ некогда Давидъ и которые со
держать въ себе благодареше Богу и молитву о 
ниспосланш на насъ божественной светлости, объ 
исправленш нашихъ делъ, объ отступленш отъ насъ 
всякаго зла и о ниспосланш намъ всякаго блага».

§ 3 .
«Боже, ущедри ны» -  на первомъ 

и на девятомъ часе.
Молитва: Бож е ущедри ны, въ которой мы 

молимся, дабы Богъ ущедрилъ насъ, просветилъ 
лице Свое на насъ и помиловалъ насъ, необходи
ма какъ для утра, такъ и для вечера. Утромъ мы 
испрашиваемъ просвещешя по причине солнеч- 
наго света, а вечеромъ по причине с1яшя возжен-

ныхъ свечъ. Посему эта молитва и читается какъ 
на первомъ, такъ и на девятомъ часе.

§ 4 .
Содержаже третьяго часа.

Время т р е т ь я г о  часа соответствуете ны
нешнему девятому часу утра, потому что, по цер
ковному счислешю, день начинается съ седьмаго 
часа утра. Третш часъ читается вместе съ шес- 
тымъ и изобразительными и имеете также три 
псалма. Славословится третш часъ по двумъ при
чинами 1) въ этотъ часъ гудеи сотворили совете, 
да убготъ 1исуса, и 2) въ тотъ же часъ нисшелъ на 
апостоловъ Духъ Святый, Коимъ просвещены и 
все мы, верные. Посему первые два псалма этого 
часа изображаютъ тотъ навете и лесть 1удеевъ, а 
третш, пятидесятый, воспоминаете пришесгае 
Святаго Духа. Симеонъ Солунскш (въ гл. 327) 
пишетъ: «на каждомъ часе, первомъ, третьемъ, 
шестомъ и девятомъ, читается: npiudume, по
клонимся трижды, въ честь Св. Троицы. Потомъ 
читаются, въ честь Троицы же, три псалма, при
личные часу и объясняюице значеше его. И какъ 
на первомъ часе утра псалмы содержать молеше 
о божественной светлости, напоминаемой солнеч- 
нымъ аяшемъ; такъ и на третьемъ -  первые два 
псалма изображаютъ лесть и навете 1удеевъ на 
Христа; последнш же псаломъ, пятидесятый, го
ворите о пришествш Божественнаго Духа».

§ 5 .
«Помилуй мя, Боже» -  на третьемъ часе.

Пятидесятымъ псалмомъ, Помилуй мя, 
Б о ж е,  воспоминается здесь пришеств1е Святаго 
Духа. Ибо въ псалме этомъ, во-первыхъ, мы при- 
зываемъ на себя милость Божго и испрашиваемъ 
оставлен1я греховъ и чистаго сердца; потомъ умо- 
ляемъ- обновитися въ насъ Духу Святому, 
Котораго, осквернившись, отгнали, и не о т с т у 
п и ть  Ему  отъ насъ; наконецъ, приносимъ, какъ 
жертву, духъ сокрушенъ, т.е. покаяше, вместо 
древней и неразумной жертвы. Въ этомъ псалме
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предзнаменуется состояше евангельское, вместо 
ветхозаконнаго, которое отменяется, какъ сЬнов- 
ное и несовершенное.

§ 6 .
Содержаше шестаго часа.

Ш есты й часъ соответствуетъ нынешнему 
двенадцатому часу по полуночи; совершается онъ 
въ особенности потому, что въ это время Хрис
тосъ Господь распять былъ на кресте. А потому 
первые два псалма сего часа изображаютъ воз- 
сташе 1удеевъ, искавшихъ души Господа, дабы 
умертвить Его. И точно, iyaen въ шестомъ часу, 
по нашему въ двенадцатомъ, распяли 1исуса на 
кресте, опечалили Его поругашями и укоризна
ми и со гневомъ враждовали на Него, и во время 
распята трепеть былъ на земли, и тьма покрыла 
ее, и проч. Последит псаломъ сего часа изобра- 
жаетъ помощь Отца, когда въ скорби взывалъ къ 
Нему Господь. Живый, говорится въ немъ, въ 
помощи Вышняго и проч., победить адъ, на- 
ступивъ на него, какъ на аспида и василиска. 
Этотъ шестой часъ славословилъ, во 1опгаи, пер
воверховный апостолъ Петръ. Въ книге Деянш 
(гл. X , ст. 9) сказано: взыде бо П етр ъ  на гор
ницу помолитися о часть ш естомъ;  въ то 
время онъ виделъ свое чудное видеше. Изъ сего 
видно, что cnaBooioBie сего часа ведеть начало отъ 
временъ апостольскихъ.

§ 7 .
Содержаше девятаго часа.

Девятый часъ соответствуетъ нынешнему 
третьему часу по полудни и означаетъ, что въ этотъ 
часъ Христосъ Г осподь, вися на древе, возгласилъ

и предалъ Свою душу Богу Отцу. Соответствен
но сему значешю и псалмы, читаемые на девя- 
томъ часе, показываютъ, что спасеше наше npi- 
обретено смертно Христовою и чрезъ умерщвле- 
Hie Его святой скинш. Въ нихъ говорится, что Богъ 
живъ, хотя и умеръ плотго за насъ, сделался 
жертвою о насъ, защитою, какъ для живыхъ, такъ 
и для находящихся во аде, въ месте плача; что 
благоволеше явилось на земле, что Онъ возвра- 
тилъ штенеше наше, т.е. души наши; отпустилъ 
намъ беззакошя наши, ожививъ насъ Своимъ 
возсташемъ; возвеселилъ людей Своихъ и далъ 
имъ миръ, и милость и истина сретостеся, и прав
да съ небесе приниче: поелику Христосъ смертно 
Своею разрушилъ смерть, и земля возвратила 
плодъ свой плотго Возставшаго. И последнш пса
ломъ, Приклони, Господи, содержить то же са
мое. Въ немъ говорится, что Господь преподоб
ный и безгрешный, за насъ распявшшся на кре
сте и умершш, -  щедръ и многомилостивъ и 
истиненъ; Онъ далъ намъ державу и Себе Само
му, Сыну рабыни Своей Богоматери, далъ зна- 
м е т е  во благо, т.е. крестъ Свой и возсташе Свое, 
чрезъ которое постыжены враги Его. Въ воспо
минаше смерти Господней и сами апостолы не пре
ставали, въ этотъ девятый часъ, совершать свое 
славослов1е. Въ кн. Деянш (гл. Ш, ст. 1) сказано: 
вкупгь же П етр ъ  и 1оаннъ во с х о ж д ас та  
во святилище на молитву въ часъ девятый.

§ 8 .

И п отом ъ  изобразительная.  Объяснеше 
этихъ изобразительныхъ будетъ показано ниже 
(ГЛ. 7, § 4).

ГЛАВА VI.
Чинъ священныя и Божественныя литургш.

§ 1.
Чинъ литурпи.

Все звашя сего Mipa, дела человечесюя, обря
ды церковные, законы, происшедние отъ Боже
ственной Премудрости, доказываютъ, равно какъ 
и все твари, Богомъ созданныя, свидетельствуютъ, 
что вообще во всехъ вещахъ и делахъ есть из

вестный чинъ и порядокъ. Посему нисколько не
удивительно, если и святейшее и по вдохновенно 
Духа Святаго въ церкви установленное, велико
лепнейшее священнодейстае литургш, священ- 
нодейсше, совершаемое христианами и даже са
мими ангельскими чинами съ благоговешемъ ува
жаемое, имеетъ также свой чинъ. Ежели звашя

6 Новая скрижаль
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Mipcicw, дЪла человечески и все твари заимст- 
вуютъ красоту свою отъ чина, то и литурпя, оз
начающая то служеше, котораго основатель и со- 
вершатель есть Христосъ Господь, Сынъ Божш, 
въ которомъ Превечному Богу Отцу приносится 
честнейшая жертва, возносящая къ Богу, -  долж
на славиться также своимъ чиномъ. Ибо это свя
щенное и Божественное служеше, для совершешя 
котораго посвященные люди отделяются отъ че- 
ловеческихъ званш и возводятся въ божественный 
ликъ, -  это служеше делаетъ всехъ священными и 
святыми, сохраняетъ и украшаетъ ихъ; оно почи
тается ангелами, неведомо язычникамъ, созерца
ется умами благочестивыми и просвещенными 
небеснымъ светомъ, созерцается со святымъ стра- 
хомъ и трепетомъ духа. Посему внимательными 
очами и умомъ, просвещеннымъ отъ божествен- 
наго и священнаго вдохновешя, да зрится  здтъсь 
чинъ священныя и Божественныя литургш.

Отчего происходить слово: Литурпя.
Литурпя происходитъ отъ слова Xercov -  

общество, и spyov -  дело; изъ сихъ словъ состав
ленное слово: литурга -  означаетъ, во-первыхъ, 
исполнеше всякаго общественнаго долга, по зна- 
нпо; во-вторыхъ, -  какое-нибудь священное и цер
ковное и священникомъ совершаемое дейсше, а 
особенно -  священнодейств1е Божественной и 
Тайной вечери.

Литурпя есть 
Тайная вечеря, Евхарисля и общеже.
Здесь слово литурга принимается въ послед- 

немъ смысле. Оя Тайная вечеря или литурпя, по 
ученпо закона евангельскаго, относительно жер
твы, въ ней приносимой, есть одна, но относи
тельно различныхъ видовъ и плодовъ, ею прино- 
симыхъ, бываеть многообразна. Такъ она есть 
литурга почитателъная  потому что чрезъ ciro 
Тайную вечерю почитается Богъ, начало и конецъ 
всехъ тварей, которыя приносятся въ честь Его 
подъ образомъ Святыхъ Даровъ; -  у м и л о с ти 
вительная : поелику жертва cia умилостивляетъ 
и легко къ намъ приклоняетъ величество Бож1е, 
оскорбленное грехами нашими; -  б л аго д ар 
ственная:  ибо приносится въ благодареше Богу 
за Его благодеяшя, а посему и называется Евха-  
pucmieio, т.е. благодарешемъ; -  молителъная:

поелику чрезъ эту службу молимъ о помощи Не
бесной и получаемъ ее. Сверхъ сего, ш  же Тай
ная вечеря или литурпя называется и прича- 
щ етем ъ .  Симеонъ Солунскш (въ гл. 78) пишетъ: 
«такъ разсуждали апостольсюе и божественные 
мужи о священной литургш, которую равноапос
тольный Дюнисш называетъ Евхариспею и об- 
щешемъ (причащешемъ). Причащеше есть сое- 
динеше Бога съ нами, обожеше насъ, освящеше, 
полнота благодати, оаяше, отгнаше всего про- 
тивнаго, подаяше всякаго блага и прочее тому 
подобное; оно есть сораствореше и общеше съ 
Богомъ, таинство таинствъ, освящеше святыхъ, 
истинно святое святыхъ, жертва всГхъ жертвъ, 
жрецъ и жертва. Ибо жертву эту содЬлалъ и пре- 
далъ намъ единъ Жрецъ Слово, и Самъ Онъ здЬсь 
есть та жертва, которую преподалъ намъ, да пре- 
бываеть съ нами всегда». И (въ гл. 37): «прича
щеше соединяетъ насъ съ Самимъ Владыкою, и 
мы по истинЪ прюбщаемся Его Плоти и Крови. И 
какъ чрезъ снЬдь мы умерли и лишились рая и 
Бога: такъ и жизнь вечную получаемъ опять чрезъ 
причащеше снЪди, и, отложивши тлЪше, соеди
няемся съ Безсмертнымъ, бывшимъ насъ ради 
смертнымъ».

§ 2 .
Откуда взять чинъ литургш?

Бываемыя сице въ велицтьй церкви и во 
святгъй горть. Подъ именемъ велитя церк
ви разумеется великая naTpiapinaa церковь св. 
Софш въ ЦареградФ, а подъ именемъ с в я ты я  
горы -  Аеонская гора, славящаяся строгимъ 
соблюдешемъ церковнаго устава. Когда греки, до 
изобретешя книгопечаташя, довольствовались 
рукописными литургами, тогда, по вольности ли 
своей или по другимъ причинамъ, не убоялись 
вносить въ сей чинъ и въ самую литургпо новыя 
слова и новыя д4йств1я, и даже -  исполнять ихъ 
на самомъ дФле. Особенно на западе и въ дру
гихъ областяхъ, подчиненныхъ власти западной 
римской церкви, прибавлены къ литургш въ угод
ность темъ же римлянамъ необычайныя ново- 
введешя. А потому въ различныхъ странахъ ли- 
тургш имели между собою много отличш. Но 
настоящая литурга есть именно та, которая со
вершается въ патр1аршей великой церкви и во св. 
Аеонской горе.
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Литурпя есть 
священнодЪйств1е и тайнодЬйств1е.

Хотяй священникъ Бож ественное со- 
вершити maiiHodjbUcmeie. Въ начале этой ста
тьи (устава) литурпя называется тайнодМсшемъ, 
а на конце именуется еще и священнодМсшемъ. 
Все этитри назвашя, т.е. литург1я, тайнодтьй- 
cmeie, священнодтъйств1е, слЪдуюнця по по
рядку одно за другимъ, выражаютъ различныя об
стоятельства, какъ то: свойство, причину и цЪль 
сей службы.

Литург1я значить служба и есть обязанность 
общая, обязующая всехъ людей къ почитанно Бо
га. Священнодтьйств1е есть святейшее служе
ше, получившее начало отъ Самого Сына Божш и 
установленное для освящен1я сыновъ челов^чес- 
кихъ. TaiiHodjbUcmeie же есть такое служеше, 
которое возводить умъ нашъ къ познанно сокро- 
венныхъ тайнъ, то есть, хотя и скрываетъ подъ 
покровомъ обрядовъ дЪяшя и страдан1я Христо
вы, и подъ видомъ хлеба и вина -  Самого Христа: 
но вмЪстЬ съ тЬмъ таинственно даетъ видеть Его 
и даже, чрезъ чувственное вкушеше небесной пищи 
(Св. Даровъ), влагаетъ въ насъ таинственный за- 
логъ и надежду наследовать жизнь небесную. 
Объяснеше последняго изъ этихъ наименованш 
смотри ниже (гл. 8, § 1).

§ 4 .
Литурпя начинается 

до полудня въ разные часы.
Времени ж е н а с т а в ш у .  Временемъ къ 

начатно литургш восточные хриспане считаютъ 
третш, а по нашему счисленпо девятый часъ утра; 
они боятся приступить къ жертвоприношенпо пре
жде того времени, когда Христосъ Господь осуж- 
денъ былъ на крестъ. Матвей Властарь (подъ бук
вою Т, гл. 5) находить и другую причину сему 
обычаю. «Въ это время дня, въ третьемъ часу», 
пишетъ онъ, «Утешитель видимымъ образомъ 
сошелъ на апостоловъ и показалъ имъ Троическга 
и совершенный Светъ, а чрезъ это и насъ научилъ, 
что часъ единоименный съ Божественною Трои
цею (третш) должно посвящать совершенно свя- 
щеннодейств1я въ честь TpivnocTacH aro Боже
ства». Но Паисш, патр1архъ цареградскш, на воп-

§ 3 . росъ о семь деле, въ грамоте, присланной въ Мос
кву и напечатанной въ Скрижали, написалъ: «что 
же о времени литургш вопрошаете, глаголемъ: 
добре творите, отъ третьяго часа дне по прави- 
ламъ начинающе. Но не есть определено такъ, 
чтобы не имети воли служити во инъ часъ, токмо 
въ третш. Ибо и во святый и Великш день Свет
лый, и во дни Рождества Христова и святаго Бо- 
гоявлешя, еще нощи сущи бываетъ литурпя; и въ 
Великш четвертокъ и въ Великую субботу пргяхомъ 
служити при вечери некшхъ ради таинствъ дней 
оныхъ, о нихъ же весть ныне глаголати; и въ мо- 
настырехъ неусыпаемыхъ мало не на всякъ часъ 
служаху. Сего ради, аще и прейдетъ часъ или и 
прежде третьяго часа за некую поспешную нуж
ду, да не прейдетъ литургпо, якоже и мы имамы 
обычай въ церквахъ нашихъ: зане благодать Духа 
не определяется отъ летъ временъ».

По сей причине и въ Уставе (листъ 15) пове- 
левается для начата литургш переменять днев
ные часы; но начинать литургпо после полудня 
никакъ не должно. Ибо всякая литурпя есть слу
жеше того дня, который начинается съ вечера или 
съ полудня прошедшаго дня, и доходить не до
лее, какъ до полудня настоящаго. О чемъ смотри 
часть 1, гл. 13, § 6; и часть 4, глава 16, § 2.

§ 5 .
Хриспане на молитве 

обращаются къ востоку.
Предъ святыми дверьми. Все хриспане 

обращаются для молитвы къ одной восточной 
стране Mipa, о чемъ сказано въ сей части (гл. 1, 
§ 20); потому-то здесь священникъ и д1аконъ 
предъ святыми дверьми молятся .

§ 6 .
Икона Христова 

и Богородичная на иконостасе.
Къ иконть Христовой. Въ храмахъ, если 

смотреть отъ святыхъ дверей къ народу или отъ 
востока къ западу, находятся на левой стороне 
икона Христова,  а на правой икона Пресвя
т о й  Богородицы. Не по этой ли причине пи
шутся на одной иконе апостолы Петръ на левой, 
а Павелъ на правой стороне, если также смотреть 
отъ востока къ западу? Объ иконе Богородичной 
подобное сему смотри ниже (§ 38).
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Передняя сторона.

§ 7 .

Стихарь д1аконск1й.
Держа въ десной руцть стихарь .  Стихарь 

есть одЪяше д1аконское, такъ какъ оно, сверху до 
самаго низу, бываетъ прямо, долго и ровно: то 
отъ этой формы и получило свое имя, -  отъ слова 
сти хъ ,  который состоитъ изъ одной прямой стро
ки или лиши. B et отцы утверждаютъ, что д1акон- 
скш стихарь долженъ быть 6t4bra, въ ознамено- 
ваше ангельской свГтлости. Симеонъ Солунскш 
(въ гл. 33, о xpaM t) говорить: «стихарь представ- 
ляетъ свйглую одежду ангеловъ: ибо они много 
разъ являлись облеченные въ свЪтлую одежду; такъ 
и на rpo6t ангелъ былъ oдiянъ бйлою одеждою».

На стихарЪ и на ризахъ ленты, оплечья, 
рукава и наподольники бываютъ отличныя 

отъ прочихъ частей той же одежды.
Св. Германъ лентамъ, нашитымъ на рукавахъ 

и на бокахъ стихаря, даеть слЪдующее значеше. 
«Обшивка на рукавахъ стихаря знаменуетъ узы 
Христовы: связавше бо Его ведоша къ Kaiaфt 
apxiepeio и Пилату. Обшивка на боках есть об
разъ крови, текшей на Kpecrt изъ ребра Христо-

Задняя сторона. Орарь.

ва». Отсюда можно заключать, что и оплечья, 
края рукавовъ и подолъ, не только на стихаряхъ, 
но и на ризахъ, если OHt сшиты изъ другихъ ма- 
терш или другихъ цвГтовъ, тоже означаютъ, т.е. 
язвы, которыя были отъ 6ieHia на плечахъ Хри- 
стовыхъ, и узы, которыми связанъ былъ Христосъ, 
когда вели его къ Kaiaфt и Пилату. Но не всегда 
и м ^тся  стихари бГлаго HBtTa, который наибо- 
лГе употребляется въ постные дни. Въ гл. 162 ска
зано: «одежда багряная есть одежда страдай 1я и 
представляетъ кровавыя язвы».

§ 8 -  
Орарь есть 

украшеже собственно д1аконское.
Со ораремъ. Зонара на 22 правило собора 

Лаодикшскаго пишетъ: «всякому освященному 
чину дается приличное и одфяше, и назваше. И 
потому служителямъ, то есть упод1аконамъ, не 
дозволяется носить орарь. Орарь собственно при- 
надлежитъ д1аконамъ, которые, препоясавшись 
имъ, выходятъ на опред4ленное для нихъ служе- 
Hie». Но какого происхождешя слово орарь, ла- 
тинскаго или греческаго, по разногласто изсл'Ьдо- 
вателей, остается въ неизвГстности; r t ,  которые
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считаютъ это слово латинскимъ, производятъ его 
отъ первоначальнаго слова: osoris уста, и отсю
да orarium, лентюнъ, или продолговатое поло
тенце, носимое на плечахъ для утирашя устъ. 
Некоторые же орарь производятъ не отъ osoris, 
но отъ латинскаго же глагола ого, молюсь. Ибо 
д1аконъ -  имЪя орарь на л’Ьвомъ плече, а правое 
свободнымъ для служешя, молится, то есть екте- 
шями возбуждаетъ народъ къ молитве. Но и гре
ки слово орарь  производятъ съ своего языка и 
даютъ ему значеше, согласное съ вышеуказанным. 
Такъ Матвей Властарь (подъ буквою Е, гл. 9) пи
шетъ: «орарюнъ называется такъ отъ греческаго 
слова браю  -  смотрю, замечаю, наблюдаю. Нося 
орарь, д1аконы стоять вместе съ священнодей
ствующими и наблюдаютъ за молитвами, читае
мыми на литургш, ораремъ даютъ знать д1ако- 
намъ, находящимся на амвоне, когда должно воз
глашать ектенш». Некоторые, по этому означешю 
времени, когда следуетъ быть возглашешю, сло
во орарь производятъ отъ ю ра -  часы ибо Д1а- 
конъ, держа конецъ ораря тремя перстами, воз
буждаетъ народъ къ молешю, певцевъ къ пеню, 
священника къ начинаню священныхъ действш, 
словомъ, напоминаетъ темъ и другимъ часъ и вре
мя, когда имъ должно что делать. Сверхъ того, 
это одеяше внушаетъ и самому д1акону, чтобы онъ 
имелъ и ангельскую быстроту, и полное располо- 
жеше души къ служенпо.

Д1аконъ предъ 
причаслемъ препоясуется ораремъ.

Необходимость сего ораря и сверхъ того то, 
для чего дгаконъ препоясуется имъ во время при- 
часпя, объясняетъ Симеонъ Солунскш (въ гл. 14, 
о храме): «д1аконъ, изображая ангельскш чинъ, 
облачается въ стихарь и сверхъ того на плечахъ 
своихъ носить такъ называемый орарь. Онъ (орарь) 
означаетъ какъ бы невещественное и мысленное 
крыло ангельскаго чина. Когда же д1аконъ, наме
реваясь причаститься, ораремъ препоясуется, 
этимъ онъ подражаетъ херувимамъ, закрываю- 
щимъ лица свои при священнодействш; да и на 
самомъ ораре у него написано: Святъ, Святъ, 
Свять, чемъ также научается отъ херувимовъ слу- 
жительный чинъ святыхъ ангеловъ». Въ гл. 174, 
онъ же говорить: «орарь называется такъ пото
му, что украшаетъ д1акона благодатно и удобря-

етъ добротою славы Бож1ей: ибо онъ украшается 
имъ, какъ крылами, и покрывается благогове- 
шемъ и добродетелго, а особенно, когда намере
вается причаститься Св. Даровъ, тогда онъ под
ражаетъ темъ шестокрылатымъ серафимамъ, ко
торые двумя крылами закрываютъ свои лица, 
двумя -  ноги, и двумя летаютъ, восклицая: Святъ, 
Святъ, Святъ».

§ 9 .
Одежды благословляются.

Благослови, владыко, стихарь  со ора
ремъ. Для освящен1я д1аконскихъ и священничес- 
кихъ одеждъ, назначенныхъ на Божественное 
служеше, не полагается нигде особенныхъ мо
литвъ. Впрочемъ д1аконъ, когда только думаетъ 
надевать свои одежды, всякш разъ приносить ихъ 
на благословеше священнику. Точно также и свя
щенникъ, принимая свои одежды, никогда безъ 
благословешя и знамени креста ихъ не надева- 
етъ. Симеонъ Солунскш (въ гл. 83) пишетъ: «от
ходитъ iepeft и съ другими 1ереями одевается въ 
священныя одежды. Трижды поклонившись предъ 
жертвенникомъ и помолившись подобно тому, 
какъ молится apxiepefi, затемъ облобызавъ свя
щенную трапезу, въ знакъ любви своей къ Богу и 
единешя съ Нимъ, онъ наконецъ, какъ бы уже ос
вященный отъ прикосновешя къ жертвеннику, 
благословляетъ, подобно apxiepeio, каждую свя
щенную одежду и целуетъ ее. Итакъ, одевается 
уже въ одежды освященныя: ибо оне освящены 
крестомъ Христовымъ и одевшагося въ нихъ дела- 
ютъ священнымъ».

§ ю.
Пр1емъ сти х ар ь  въ лп>вую руку. Всехъ 

священническихъ одеждъ пять. Симеонъ Солун
скш въ той же главе пишетъ: «священникъ наде- 
ваеть пять одеждъ, какъ совершенный и имеющш 
благодать совершать таинства. Ибо въ насъ пять 
совершенныхъ телесныхъ чувствъ и пять силъ ду- 
шевныхъ; и ieperi просвещаетъ человека, крестя и 
освящая его». Одежды священническы следуюиця: 
стихарь, эпитрахиль, поясъ, поручи и фелонь. 
Apxiepeio и iepero, подобно какъ д1акону, церковь 
назначаетъ первую одежду стихарь, называемый 
подризникъ, но который въ такомъ случае име- 
етъ другое таинственное значеше.
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Подризникъ, гаммата 
или струи на подризникЬ.

Св. Германъ говорить, что «белый стихарь 
(подризникъ священническш) означаетъ лучъ Бо
жества и чистую жизнь iepea». Симеонъ Солунскш 
(въ гл. 33, о храме) пишетъ: «подризникъ озна
чаетъ чистоту и непорочность священнаго чина; 
за эту-то чистоту жизни iepen и удостоиваются 
этой благодати. Эго 1ерей и свидетельствуетъ, ког

да, облачаясь въ него, говорить: возрадуется  
душа моя о Господть, облече бо мя въ ризу 
с п асе тя »  и проч. Въ гл. 79, онъ же говорить: 
«подризникъ червленый означаетъ страдаше, по
елику Вочеловечившееся Слово прол1яло насъ ра
ди кровь Свою»; и далее въ гл. 8 1: «apxiepeft наде- 
ваеть стихарь, какъ светлую одежду нетлешя, какъ 
чистую и просвещающую святыню 1исуса, какъ 
означающую чистоту и светлость ангеловъ». Въ 
Патр1аршескомъ чиновнике говорится, что apxi- 
ерейскш подризникъ имееть на себе г а м м а т ы ,  
то есть ленты или струи, висяпця спереди, и эти
ми гамматами они отличаются отъ подризника 
iepeftcKaro. Симеонъ Солунскш (въ гл. 37, о хра- 
мё) говорить: «арх1ерейскш стихарь имееть такъ 
называемые источники, идупце сверху внизъ и 
означаюпце учительную благодать iepapxa и вме
сте различные дары, данные ему свыше и чрезъ 
него изливаемые. И у ангеловъ не у всехъ одинъ

чинъ, но и тамъ нижайше научаются и наставля
ются более священными чинами. Источники же 
называются такъ отъ словъ Спасителя, Который 
въ Евангелш сказалъ: втьруяй въ Мя, ргьки изъ 
чрева его истекутъ воды живы». И (въ гл. 79): 
«находяицеся на подризнике источники означа- 
ють и даръ учен1я, и токи крови Спаса нашего. А 
потому они и находятся только на арх1ерейскомъ 
стихаре». Впрочемъ эти гамматы или источники 
носять теперь и священники; они висять спереди 
подризника, отъ пояса до низу.

§  11 - 
Поручи.

Нарукавницы или 
поручи, надеваемыя на 
правую и левую руку 
обе вместе образують 
Симеонъ Солунскш (въ гл. 4 2 , о храмъ) 
пишетъ: «на рукахъ нарукавницы образують узы 
Спасителевы, которыми Онъ былъ связанъ, ког
да вели Его къ Пилату».

Правая поручь.
Но отдельно одна правая нарукавница обра- 

зуетъ всемогущество Христово, ибо священникъ 
и дааконъ, надевая ее на правую руку, говорятъ: 
десница Твоя, Господи, прославися въ крть- 
пости, десная Твоя рука, Господи, сокру
ши враги. Этими словами они прославляютъ, 
находящуюся въ узахъ, победительную руку Хри
стову и вместе съ симъ превозносять похвалами 
Божто силу, имеющую пресуществить хлебъ и 
вино въ Тело и Кровь Христову и обнаружиться 
въ Таинстве. Симеонъ Солунскш (въ гл. 42, о хра
ме) говорить: «такъ называемыя нарукавницы 
означаютъ всемогущество силы Бож1ей и то, что 
священнодейсше Тела и Крови 1исусъ соверша- 
етъ собственными руками». Посему и читаемыя 
при надеванш ихъ молитвы имеють соответствен
ное семузначеше: десница Твоя, Господи, про
славися въ кртьпости и проч.

ЛЬвая поручь.
Левая же нарукавница въ отдельности озна

чаетъ терпеше служителя Христова и его бодр- 
ственный духъ, ибо онъ обещается при исполненш
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сего служены быть терпЪливымъ и бодрствую- 
щимъ. Посему, когда священникъ надЪваетъ на 
левую руку нарукавницу, молится самъ за себя, 
говоря: руцть Твои сотвориспиъ мя и созда- 
стгь мя: вразуми мя, и научуся заповть- 
демъ Твоимъ.

§ 12.
Эпитрахиль есть 

одЬяше собственно священника.
Э пи трахи ль  происходить отъ греческаго 

слова траут) Хос; -  шея, и значить нашейникъ. 
Эпитрахиль есть собственно священническая одеж
да и превосходнее всЬхъ другихъ священническихъ 
одеждъ: она есть тотъ же д1аконскш орарь, но 
только налагаемый на оба плеча и лежащш на 
груди и ниже ея, въ знакъ того, что священникъ 
въ служенш своемъ имеетъ высшую степень и дол
жность, нежели какую онъ имелъ будучи д1ако-

номъ. Симеонъ Солунскш (въ гл. 180) говоритъ: 
«орарь apxiepeft при посвященш пресвитера пере
носить съ леваго плеча на правое, а конецъ, ви- 
сящш назади, полагаеть напереди, и такимъ об- 
разомъ налагаеть какъ бы яремъ на хиротонисуе- 
маго. Ибо и одежда должна показывать, какую 
iepeft пришить на себя благодать. И какъ, будучи 
щакономъ, онъ имелъ одинъ только долгь, такъ 
теперь долженъ быть служителемъ и попечителемъ 
тайнъ и всего дела священства, и этимъ онъ бе-

ретъ на себя болынш яремъ. Вотъ почему священ
никъ и опоясуется дважды, такъ какъ призванъ 
къ сугубому делу»; и (въ гл. 39, о храме) онъ же 
пишетъ: «эпитрахиль означаетъ совершительную 
и свыше сходящую благодать Духа. Посему apxie- 
рей и iepeft, возлагая эпитрахиль на себя, гово- 
рятъ: благословенъ Богъ изливаяй благодать  
Свою на священники Своя»', и (въ гл. 181): 
«сначала iepapxb называеть по имени его (пре
свитера при посвященш), потомъ, когда беретъ 
орарь, то сзади, съ леваго плеча, переносить на 
правое, такъ чтобы оба конца были напереди, и 
такимъ образомъ образуется такъ называемая 
эпитрахиль. Она означаетъ, во-первыхъ, свыше 
отъ главы сходящую благодать, какъ говоритъ 
Давиды яко M vpo на главть, сходящее на 
о м еты  одежды его; потомъ, -  что иго священ
ства Христова благо; и сверхъ того, какъ некото
рые говорятъ, -  что подобно тому, какъ Самъ 
Христосъ на Своихъ раменахъ несъ крестъ на 
страдаше, такъ поступаеть и самъ iepeft, удосто
ившись совершать таинства страданш Его».

§ 13.
Поясъ на священнике.

1ерей подризникъ и эпитрахиль препоясуеть 
поясомъ. Симеонъ Солунскш (въ главё 40, о хра
ме) говоритъ: «поясъ показываеть Спасителево 
служеше о насъ, которое Онъ какъ совершалъ за 
насъ здесь, такъ обещался совершать ради насъ и 
впоследствш. П репояш ется,  говорится, и по
сад и ть  ихъ, и подходя, послуж ить имъ 
(Луки гл. XII, ст. 37). Поясъ, лежащш на чрес- 
лахъ, образуетъ также крепость и могущество 
силы 1исуса Христа, и вместе съ темъ целомудр1е 
и чистоту тела и души священника. Это объясня- 
ютъ и слова, читаемыя при опоясыванга: благо
словенъ Богъ, препоясуяй мя силою, и по
ложи непороченъ п уть  мой».

При поясе платою».
На поясе, для утиран1я рукъ, привешивается 

священникомъ платокъ, который также имеетъ 
свое знаменоваше. Св. Германъ говорить: «пла
токъ или ручникъ, который находится на поясе, 
означаетъ лентюнъ, которымъ Христосъ отиралъ 
руки».
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Знаменовашя набедренника.
Набедренникъ или на- 

колЪнникъ, по гречески епи- 
го н атш ,  есть четвероуголь- 
ное украшеше, привёшанное 
на поясе, при чреслахъ. Си
меонъ Солунскш (въ гл. 4, о 
храме) пишетъ: «на поясе ie- 
рархъ привЬшиваетъ такъ на
зываемый набедренникъ, ко
торый означаетъ победу смер
ти, нетлЪше нашего естества, величество Бояаей 
крепости и победу надъ лукавымъ. А потому на
бедренникъ им4етъ видъ оруж1я и привешивается 
на чреслахъ, чемъ означаетъ силу и ц4ломудр1е 
человека. Это свидетельствуютъ слова, произно- 
симыя при его надеванш: трепояш и мечъ Твой 
по бедргь Твоемъ, Сильне» и проч. И (въ гл. 81): 
«набедренникъ, означающш победу надъ смертно 
и Спасово возсташе, имеетъ образъ меча; это же 
самое доказываетъ и молитва: препояши мечъ 
Твой по бедртъ Твоемъ, Сильне', а посему на
бедренникъ означаетъ силу, победу, возсташе 
Христово и чистоту отъ грёховъ. Посему набед
ренникъ привешивается къ чреслу, и тогда го
ворится: красотою  Твоею и добротою Твоею 
и наляцы, и усптьвай, и царствуй истины  
ради и к р о т о с т и  и правды, -  истины, ибо 
Самъ Христосъ есть Милость и Истина предъ ли
цемъ Божшмъ; кротости, ибо Онъ терпелъ стра- 
дашя, и правды, ибо, не согрешивъ, умеръ и умер
твил ъ смерть».

§ 15.
Набедренники носить почетные духовные.

Аще е с т ь  протосунгелъ, или инъ к т о ,  
импяй д о с т о и н с т в о  нпкое. Симеонъ Со
лунскш (въ гл. 83) пишетъ: «некоторые изъ пер- 
выхъ пресвитеровъ, т.е. имеюице кресты, и неко
торые изъ архимандритовъ имеютъ набедренникъ. 
Набедренникъ, какъ и крестъ, жалуетъ apxiepeft. 
Известно, что безъ воли арх1ерейской никто не 
можетъ носить набедренника, и на фелони и главе 
креста. Архимандритамъ же, такъ какъ они по- 
лучаютъ посвящеше высшее, набедренникъ позво
ляется носить въ священнодействш. Ибо некото

§ 14. рые изъ нихъ въ хиротонш вместе со священ- 
ствомъ получаютъ право суда и исполнеше какой- 
нибудь значительной церковной должности. Такъ 
они делаются настоятелями и икономами. Поэто- 
му-то они и носятъ некоторый знакъ перваго па
стыря, которому должны подражать». Такой на
бедренникъ первый получаетъ протосункеллъ.

Протосунгелъ.
Протосунгелъ справедливее называется про

тосункеллъ, Protosyncellus. Сункеллъ, отъ cella 
-  келья, есть человекъ, живущш съ кемъ-нибудь 
въ одной келье или близъ нея. Первый долгъ 
сункелловъ и протосункелла -  жить въ naTpiap- 
шемъ доме. А потому они, сверхъ той должнос
ти, какая имъ поручается при доме, обязаны но
сить монашескш санъ, который носитъ и пат- 
piapxb; такъ какъ при патргаршемъ дворе не все 
должности исполняли монахи, но тутъ были въ 
болыиомъ числе люди светсюе и женатые, то дабы 
сш последше частымъ обращешемъ въ патрГ 
аршемъ доме, или высокоум1емъ не повредили 
патр1аршеской чести, имъ никогда не позволялось 
пребывать и жить въ патр1аршескомъ доме, а доз
волялось только однимъ сункелламъ, какъ имею- 
щимъ монашескш санъ, иметь кельи близъ пат- 
piapxa, или где-нибудь въ его же доме. Потому 
они называются сункеллами, сообитателями. Надъ 
ними, какъ первейшш и начальствующш, есть 
протосункеллъ. Все протосункеллы и сункеллы на
зывались некогда учениками патр1арховъ и воз
водимы были на ихъ места. Такъ Проклъ, патрь 
архъ Царяграда, былъ ученикъ св. 1оанна Злато- 
устаго. Царь Исавръ, по сверженш св. Германа 
съ патр1аршества, возвелъ на патр1аршескш пре
столъ Анастайя, ученика его и сункелла.

§ 16.
Священническм фелонь.

Фелонь на греческомъ языке пишется двояко: 
(peA,oviov, или съ переменою буквъ, cpaiv(oA,r|<;; 
последнее слово справедливее. Посему и pyccKie 
писатели иногда пишутъ феноль. Слово фелонь 
происходить отъ словъ: cpatvexai -  покрываеть, 
и SXoq -  весь; поэтому фелонь или феноль есть 
одежда, покрывающая все тело. Симеонъ Солун
скш (въ гл. 81) пишетъ: «священникъ одевается 
фелошемъ, который есть одежда белая, безъ ру-
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Священническш фелонь.

кавовъ, и покрывающая все тело. Белизна этой 
одежды означаетъ чистоту, святыню и Фяше Бо
жественной славы; ибо Богъ есть СвЪтъ и одтъяй- 
ся свгыпомъ яко ризою, и ангелы многократ
но видимы были одетыми белою одеждою. Фе
лонь шьется безъ рукавовъ, во изображеше вре- 
тища, въ которое одеть былъ Спаситель во время 
поруган1я. Эта священническая одежда покрыва- 
етъ все тЬло, отъ главы до ногъ, во образъ Бож1я 
Промысла, который отъ начала насъ поддержи- 
ваетъ и хранить. Во время священнодМств1я, фе
лонь поднимается обеими руками: и эти руки, какъ 
крьшья, означаютъ ангельское достоинство, а дЬй- 
сятая, ими совершаемыя -  действенную силу, ко
торою совершаетъ таинство 1ерей». Въ гл. 43, о 
храме, онъ же говорить: «священный феноль оз
начаетъ высшую и свыше подаваемую силу и про- 
свещеше Св. Духа. Эта одежда означаетъ и свет
лость первейшихъ горнихъ чиновъ, и силу Божго, 
все содержащую, промыслительную, вседетель- 
ную, благотворную, которою Слово низошло даже 
до насъ и чрезъ воплощеше, расгате и возсташе 
соединило все горнее съ дольнимъ».

Саккосъ, полуставр!й или многокрестный.
«Одежду же, въ которую одеянъ бьшъ пору- 

гаемый Спаситель, прекрасно изображаеть сак-

Саккосъ.

косъ, который также есть образъ вретища, пото
му что -  безъ рукавовъ. Вретище это яснее изоб
ражается саккосомъ, надеваемымъ первейшими 
изъ apxiepeeBb; но и друпе apxiepen, надеваюппе 
фелонь, украшенный крестами, который и назы
вается полуставрш, то есть многокрестный, вы- 
ражаютъ тоже. Вся эта одежда ясно показываетъ, 
что она означаетъ страдашя Спасителя и пред- 
ставляетъ Его Самого, Который Своими страдани
ями и крестомъ доставить намъ истинное оправ- 
даше, освободили отъ тирана и спасъ всехъ. По
сему iepefi, надевая фелонь, говорить: священ- 
ницы Твои, Господи, облекутся въ правду, 
и преподобти Твои р а д о с т т  возрадуются. 
Таковы суть одежды, которыми одеваются свя
щенникъ и д1аконъ, и таково ихъ значеше». Все 
эти три одежды, фелонь, саккосъ и полуставрш 
вместе описываетъ Симеонъ Солунскш (въ гл. 81): 
«фелонь, саккосъ и полуставрш знаменуютъ одеж
ду и вретище, которыя носилъ Спаситель во вре
мя страданш. Но саккосъ и полуставрш особенно 
означаютъ благодать Божпо, промышляющую, 
сохраняющую и пекущуюся о всехъ, благодать, 
чрезъ которую мы видимъ и Самого пострадав- 
шаго». Фелони на священникахъ и саккосы на 
apxiepeaxb ничемъ не препоясуются. Св. Германъ 
пишетъ: «темь, что iepen ходять въ фенол1яхъ не-
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опоясанные, означается, что и Христосъ, отходя 
на распята, такъ несъ Свой крестъ».

Приперсникъ на саккосЬ.
Въ Патр1аршемъ чиновник^ показано, что 

одинъ патр1архъ имЪетъ на саккосЬ украшенный 
золотомъ и осыпанный жемчугомъ приперсникъ, 
котораго и митрополиты имЪть не могутъ. Сей 
приперсникъ носится во образъ того прирамника, 
который носилъ одинъ великга apxiepefi, Ааронъ.

Звонцы на одеждахъ арх1ерейскихъ.
Сверхъ того, какъ патр1архъ, митрополиты и 

арх1епископы, такъ и всЬ епископы на саккосахъ 
и на мантахъ имЪютъ звонцы, на подоб1е тЬхъ 
звонцовъ, которые некогда бьши на ометЬ ризы 
Аароновой и возвещали гласъ исхождешя его 
предъ Господа. Звонцы, носимые арх1ереями на 
мантахъ, показываютъ, что и они должны, по 
подобго ветхозав^тнаго звонца златаго, всегда 
возглашать во храмЪ слово Бож1е учительное, зап
ретительное, обличительное и умолительное.

Bcfe одежды, исчисленныя здЪсь, надЪваетъ 
iepefi тогда только, когда совершаеть литургпо; 
проч1я же таинства и службы, хотя можетъ совер
шать безъ нЪкоторыхъ одеждъ, но эпитрахили 
никогда оставить не можетъ.

Священникъ безъ эпитрахили 
ничего не совершаеть.

Симеонъ Солунскш (въ 17 от- 
вЪтЬ къ митрополиту пентаполь- 
скому) пишетъ: «священныя одеж
ды необходимы, и безъ эпитрахили 
iepefi не долженъ совершать ниче
го, ибо священныя одежды имЪютъ 
благодать: каждая изъ нихъ имЪетъ 
свое духовное значеше: и всЬ онЪ 
даются по благословешю apxie- 
рейскому. Посему необходимо ихъ 
надавать какъ для Божественнаго 
священнодЬйсшя (то есть литур
гш), такъ и въ другихъ священныхъ 
службахъ. Этотъ обычай и прочее, 
утвержденное предашемъ, никогда 
нарушать не должно, хотя и это ка
жется не важнымъ. Безъ эпитрахи
ли iepeio нельзя совершать ни од

ной службы. Если же необходимо совершить ка
кую-нибудь службу или молитву, или крещеше, 
или иное какое-нибудь священное молеше, а эпит
рахили не найдется: то совершеше таинства изъ- 
за этого не должно останавливаться, но iepeft бе- 
реть или поясъ, или отрывокъ веревки, или ка
кое-нибудь полотно, и, благословивъ, надЬваетъ 
какъ эпитрахилъ и совершаеть службу. ПослЪ это
го вещь эта, получившая такое употреблеше, не 
должна уже считаться обыкновенною, но должна 
идти для употреблен1я священнаго, и дабы не быть 
ей обыкновенною, должно положить ее въ осо- 
бомъ приличномъ мЬстЬ».

§ 17-
Омофоръ. -  Седмь арх1ерейскихъ одеждъ.

Омофоръ. ПослЪ одеждъ, употребляемыхъ 
д1аконами и священниками, слЪдуютъ одежды 
собственно apxiepeftcKia. Симеонъ Солунскш (въ 
гл. 79) говорить: «также iepapxb надЪваетъ свя
щенныя одежды, которыхъ считается семь, по 
числу семи дЬйствш Духа Святаго. Одежды эти 
елфдуюпщ: стихарь, эпитрахиль, поясъ, нарукав- 
ницы, набедренникъ, феноль или саккосъ, и на- 
конецъ омофоръ. ОнЪ изображаютъ вочелов"Ьчеше 
Христово и всЪ обстоятельства земной жизни
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1исуса. Впрочемъ и каждая изъ нихъ имЪетъ осо
бенное значеше». Первыя шесть одеждъ одина
ковы со священническими, и объ нихъ, какъ и о 
саккосе, сказано бьшо выше. Но что касается до 
омофора, то это есть одЪяше собственно apxie- 
рейское; Симеонъ Солунскш (въ гл. 44, о храме) 
говоритъ: «герархъ надЬваетъ набедренникъ и 
проч1я одежды въ знакъ того, что имЪетъ полную 
благодать; но особенную архгерейскую силу онъ 
показываетъ, когда над^нетъ омофоръ, который 
делается изъ волны и, лежа на плечахъ арх1ерея, 
концами опускается спереди и сзади. Омофоръ оз
начаетъ вочеловЪчеше насъ ради и воплощеше 
Слова, бывшее отъ ДЪвы. А потому онъ делается 
изъ волны, такъ какъ изображаетъ заблудшее овча, 
которое взялъ Спаситель на рамена Свои, то есть 
естество наше, и что Онъ, нисшедъ съ небесъ, воп
лотился и, будучи названъ Агнцемъ, былъ закланъ 
за насъ. Эту мысль выражаютъ и слова, произ- 
носимыя при наложенш омофора на плеча. Н а  
рамо, Христе, заблудшее взялъ ecu е с т е 
ство  и, вознесся, Богу и Отцу принеслъ 
еси». Слово омофоръ происходить от obpoq -  
плечо и фёрсо -  ношу. Сверхъ сихъ семи одеждъ, 
на apxiepei находятся и друга украшешя, кото- 
рыя по Чиновнику суть слфцуюпця:

§ 18.
Панапя и крестъ, носимыя на груди.
Енколпш, или панаг1я и крестъ. Енколпш 

происходить отъ yoXnoq -  н-Ьдро, сердце, и есть 
нанЪдренникъ, или драгоценный ковчежецъ, со 
вложенными въ него мощами святыхъ, который

носится на недре или персяхъ. Посему тотъ же 
енколпш называется иногда панаг1я отъ naq -  
весь, и ayioq -  святый, то есть такой ковчежецъ, 
который содержитъ въ себе мощи многихъ свя
тыхъ, или панага -  всесвятая, когда на этомъ 
нанедреннике изображается образъ Пресвятыя Бо
городицы. Какъ панагш или енколппо, такъ и кре
сту, Симеонъ Солунскш (въ гл. 80) даетъ одина
ковое значеше: «крестъ или енколпш, висящш у

арх1ерея на груди, означаетъ печать и исповедаше 
вёры, а что онъ виситъ на груди, этимъ означает
ся исповедаше отъ всего сердца».

§ 19.
Митра.

М и т р а . Симеонъ Солунскш на 20 вопросовъ 
митрополита пентапольскаго: что значить носить 
митру и по какому случаю начали носить ее епис
копы римсше и александршсше, такъ отвечаетъ: 
«когда церковь восточная съ западною была еще 
въ единеши, то и римскш епископъ носилъ на 
главе своей митру, какъ александршскш. Кто далъ 
имъ власть носить ее, это неизвестно; можетъ 
быть, это взято изъ подражашя древнему apxiepeio, 
который носилъ на главе своей кидаръ. Некото
рые же говорятъ, что митру далъ святейшему папе 
римскому Сильвестру первый изъ хриспанскихъ 
царей, благочестивый Константинъ. И въ грамоте, 
приписываемой латинами Константину Велико
му, сказано, что Константинъ пожаловалъ святей
шему Сильвестру, какъ духовному отцу, венецъ, 
почитая его священство. Но когда Сильвестръ изъ 
смирен1я не пришить его, тогда царь принудилъ
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взять находящшся на царской главе лоронъ (по
вязку, которую древше цари носили на главе). 
Кириллу же Великому Александршскому повеле- 
но носить митру соборомъ, у котораго онъ ее про- 
силъ, для прикрыта чЪмъ-нибудь своей больной

головы. Но за более достоверное почитаемъ пер
вое мнЬше; ибо какъ одежды iepeftcm бьши сдела
ны въ подражаше древнимъ одеждамъ, такимъ же 
образомъ и митра явилась въ хриспанской церк
ви. Но если митра явилась и не изъ подражашя 
древнимъ, то въ ознаменоваше терноваго венца 
Спасителя или священнаго сударя». Митра же 
иногда означаетъ Евангел1е. Симеонъ Солунскш 
(въ 21 ответе тому же митрополиту пентаполь- 
скому) говорить: «когда мы приняли хиротонпо 
и благодать Духа, которая низошла и на апосто
ловъ, тогда, какъ бы кидаръ, намъ дано носить 
на главе Священное Евангел1е, и потому мы, по 
словамъ священнаго Дюнная, во время хирото- 
нисашя не митру принимаемъ на главу, но Слово 
Бож1е». Въ этомъ отношенш св. Златоустъ, въ 
беседе о Законодателе Ветхаго и Новаго Завета, 
о той же митре говорить такъ: и въ церкви, при 
поставленш епископовъ, на ихъ главу возлагает
ся Евангел1е Христово, дабы хиротонисуемый 
научился, что онъ принимаете истинную митру 
евангельскую, и дабы зналъ, что онъ, хотя надъ 
всеми есть глава, но подлежите правиламъ зако
на; хотя надъ всеми власть имеете, но подвлас- 
тенъ и самъ закону; хотя всемъ даете повелен1я, 
но и самъ управляется закономъ». Согласно съ 
симъ и Симеонъ Солунскш (въ гл. 206) говорите: 
«и тотчасъ на главё хиротонисуемаго apxiepea 
отверзается Евангел1е, которое означаетъ Христа 
и Имъ основанную церковь. Раскрытое Евашшпе, 
полагаемое на главе и вые хиротонисуемаго, са- 
мымъ деломъ показываете, что глава его есть 
Христосъ и что, сделавшись главою церкви, онъ 
долженъ знать все Христово и знать, сколько мо
жете вместить, все то, что Христосъ открыть. 
Положеше Евангелгя на главе apxiepea, какъ ис
точнике слова и чувства, показываете, что онъ

долженъ править своею паствою по Христу, лег
ко склонять выю подъ яремъ Христовъ и ничего 
не делать, кроме воли Его; ибо онъ, подъ обра
зомъ Евангел1я, принялъ на главу и выю церковь 
Господню». Въ ознаменоваше того, что митра упо
добляется Евангелго, подъ которое склоняется 
apxiepeft, на ней находятся, какъ и на самомъ 
Евангелш, изображешя Христа, Богоматери и 
всехъ техъ евангелистовъ, которые изображают
ся на всякомъ Евангелш.

§ 20.
Арх1ерейская манпя.

Манпйя, носимая арх1ереями въ знакъ ихъ до
стоинства и звашя, имеете три струи или источ
ника, проведенные по обеимъ сторонамъ, а надъ 
ними четвероугольныя две скрижали, то есть таб
лицы или дщицы. Симеонъ Солунскш (въ гл. 38,

о храме) пишете: «то же самое означаюте находя- 
пцеся на арх1ерейской мантш источники (то есть 
-  что прежде было сказано о подризнике apxi- 
ерейскомъ). Скрижали же или дщицы нашивают
ся во образъ древней и новой благодати. Потому 
оне и полагаются выше источниковъ: оне озна
чаюте также, что учителю необходимо заимство
вать поучешя изъ двухъ Заветовъ». И (въ гл. 79): 
«одинъ только арх1ерейскш стихарь (подризникъ) 
имеете источники, какъ и манта его. Она озна
чаетъ промышляющую, содержащую и покрыва
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ющую благодать Божпо, и все гЬло обхватываетъ 
и связуеть. Источники же показываютъ, что учеше 
всегда истекаетъ изъ двухъ ЗавЪтовъ, Ветхаго и 
Новаго, которые и означаются скрижалями или 
дщицами».

§ 21.
Жезлъ арх!ерейск1й, 

рожки и крестъ на немъ.
Жезлъ  apxiepeft пр1емлетъ въ 

знакъ своей власти надъ подчиненны
ми и въ знакъ законнаго управлешя 
овцами Христовыми, что доказываетъ 
и молитва, читаемая при первоначаль- 
номъ его врученш. Сей жезлъ не безъ 
причины называется у грековъ пан- 
тер и сса ,  въ знакъ отеческаго управ
лешя паствою. Симеонъ Солунскш (въ 
гл. 80) пишетъ: «жезлъ, который дер- 
житъ apxiepefi, означаетъ власть Духа, 
утверждеше и пасеше людей, силу пу- 
теводить, непокоряющихся наказывать 
и находящихся далече собирать къ се- 
6i. Посему у жезла и находятся руко
ятки (рожки сверхъ жезла), какъ яко- 

ри, чтобы можно было прогонять людей зв4ро- 
видныхъ и губительныхъ. И надъ тЬми рукояыями 
крестъ Христовъ означаетъ победу; ибо крестомъ 
мы и поб'Ьждаемъ и утверждаемся, путеводимся, 
и пасемся, запечатлеваемся, детоводимся и, умер
твивши страсти, привлекаемся ко Христу, а про- 
тивниковъ прогоняемъ и отовсюду соблюдаемся».

§ 22.
Трикирш и дикирш.

Трикирш и дикирш. Значеше сихъ двухъ 
светильниковъ показано въ 1 части, гл. 9.

§ 2 3 .
Лампада предъ apxiepeeMb.

Примикирш же съ лампадою с т о и т ъ .  
Лампада, держимая и предносимая предъ apxi- 
ереемъ, имеетъ четыре значешя. Она означаетъ: 
1) сгяше благодати въ apxiepee; 2) светъ учешя и 
знашя; 3) светъ добродетелей, долженствующш 
быть въ учителяхъ; 4) руководство къ свету. Симе
онъ Солунскш (въ гл. 80) пишетъ: «лампада, горя
щая предъ apxiepeeMb, означаетъ благодать ie-

рарха и преподаяше ея священникамъ и всемъ 
вернымъ. А потому apxiepefi называется отъ св. Дю
нная освятительны м ъ  и образуетъ Отца све- 
товъ, и истинный Светъ 1исуса, и благодать апо- 
столовъ, которые названы светомъ Mipa. Светъ, 
происходящш отъ лампады, являетъ аяше боже- 
ственнаго знашя и добродетелей и ангельскую, 
божественную, очищенную и светлую жизнь свя
тыхъ мужей, и особенно учителей, о которыхъ на
писано: т а к о  да просвгътится с в т т ъ  вашъ 
предъ человтъки, яко да видяшъ добрая ваша 
дтъла, и прославяшъ О тца вашего, Иже на 
небестьхъ. Светъ сей означаетъ и то, что apxie- 
рей, подражая Христу -  Свету Mipa, путеводить 
къ Свету, что онъ имеетъ благодать Его и ведетъ 
къ Нему следующихъ за нимъ».

§ 24 .
Дары Святые 

освящаются сначала на предложена.
Таже отшедши въ предложеше. Начи

ная литурпю, священникъ сначала лице свое, а 
потомъ и самую жертву приготовляетъ и распо- 
лагаетъ къ тому. Доселе говорили мы объ одеж- 
дахъ, которыми украшаются служапце и которыя 
служатъ выражешемъ святости. Теперь должно 
обратить внимаше наше на жертву, назначаемую 
къ священнодействпо и приготовляемую для сего 
съ особеннымъ обрядомъ. Что это приготовлеше 
жертвы нигде не можетъ быть кроме пpeдлoжeнiя, 
то показываетъ самый чинъ. Предложеше «есть 
то место въ алтаре, на которомъ предлагаются 
Святые Дары, въ первый разъ жремые, и прежде 
нежели перенесены будутъ на престолъ для свя- 
щеннодейств!я, получаютъ здесь первое освяще- 
ше или проскомидпо, чрезъ священническ1я мо
литвы и чрезъ священный обрядъ, надъ ними со
вершаемый».

§ 25 .
Умовеме рукъ.

Умываютъ руки. Прежде, нежели iepeft и 
д1аконъ начали одеваться, они были умыты. Но 
теперь опять делаютъ то же. Св. Кириллъ Iepyca- 
лимскш въ пятомъ тайноводственномъ поученш 
пишетъ: «вы видели д1акона, подающаго умыть
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ся iepeio и другимъ пресвитерамъ, окружающимъ 
жертвенникъ Божш; но подавалъ онъ воду отнюдь 
не для омыта телесной скверны. Да не будетъ; 
ибо мы съ плотскою скверною не ходимъ въ цер
ковь. Но умовеше рукъ знаменуеть, что вамъ дол
жно очистить себя отъ всЬхъ грЪховъ и беззаконш. 
Ибо, какъ руки суть образъ дЪйслтоя, то умыва- 
юпце ихъ изображають свою чистоту и непороч
ность дЬянга. Не слышалъ ли блаженнаго Дави
да, который таинственно открываетъ то же самое: 
умыю въ неповинныхъ руцтъ мои и обыду 
жертвенникъ Твой, Господи? Итакъ, умы
вать руки значить быть неповиннымъ осужденпо 
за грЬхи». Св. Германъ говорить: «умовеше рукъ 
внушаеть iepeHMb, что къ святой трапезЬ мы дол
жны приступать съ чистою совЪспю, умомъ и по- 
мысломъ (это руки душъ нашихъ), со страхомъ, 
кротостпо и сердечнымъ расположешемъ». О семь 
смотри и въ литургш Златоустаго (§ 28).

§ 26 .
Наконъ говорить: «Благослови, владыко».

Благослови, владыко. Когда д1аконъ на- 
чинаетъ производить какое-нибудь новое и таин
ственное дЬло, всегда приходить къ священнику 
и просить отъ него на то дЬло благословешя, пока
зывая чрезъ это свое смиреше предъ священни- 
комъ: ибо тотъ и другой исполняють д'Ьло и слу- 
жеше Boxie, при которомъ особенно необходимо 
CMHpeHie и покорность низшаго высшему.

§ 2 7 .
Просфора.

Просфора  на проскомидш есть хлЪбъ квас
ный, который относительно настоящаго и буду- 
щаго приношен1я или освящешя получаетъ имя 
просфоры или приношешя. Оя просфора всегда 
бываеть составлена изъ двухъ частей и есть дву
составная. О чемъ смотри въ 1 части, гл. 1, § 4.

§ 2 8 .
Konie.

Святое к о т е .  Кошемъ называется ножъ, 
употребляемый для раздфлешя частей въ просфо- 
рЪ; и въ настоящемъ жертвоприношенш оно пред- 
ставляетъ то Konie, которымъ воинъ прободалъ

!
 ребро Господне. Св. Германъ говорить: 

«вместо кошя, которымъ сотникъ Лонгинъ 
прободалъ на крестЪ Христа» -  это коше.

На просфорЬ печать и слова.
П еч ать  на просфоргъ изображаетъ 

крестъ, который напечатлевается на всЬхъ 
просфорахъ съ прибавлешемъ словъ, озна- 
чающихъ победу Христову: /с. Хр. ника. 
Сентября 14 дня въ Четьи-Минеи показа
но: «христолюбивый царь Константинъ ус
трой честныя три кресты отъ драгихъ ве
щей и написа на нихъ златыми письмены 

словеса ш : 1с. Хр. ника -  cie есть -  побеждай, 
и постави единъ крестъ въ ЦареградЪ, къ востоку 
на торжищи высоко; другш крестъ постави верху 
червленнаго столпа римскаго на братолюбнЪмъ 
Micrfe; третш вознесе на мраморномъ мЪстЪ зЪло 
краснЪмъ на хлЪбопроданш». Никифоръ же (въ 
книгЬ 8, гл. 32) повЪствуетъ, что на первомъ изъ 
сихъ крестовъ написано было 1с., на второмъ Хр., 
а на третьемъ ника. Отъ этихъ какъ бы собствен- 
ныхъ названш и получили такое назваше кресты. 
И самыя гЬ мЪста, гдЬ кресты эти стояли, называ
лись этими же именами. Слова эти, написанныя 
Константиномъ на трехъ крестахъ, греки соеди
нили потомъ вмЪсгЬ и начали употреблять на 
всЬхъ крестахъ.

На просфорЬ печать 
круглая или четвероугольная.

Печать на просфорЬ бываеть иногда круглая, 
иногда четвероугольная; круглая означаетъ тоть 
кинсонъ, или ту дидрахму и статиръ, о которомъ 
упоминается у евангелиста Матвея (гл. XVII, ст. 
24 и 27), и есть какъ бы цЬна нашего искуплешя. 
А знаменоваше четвероугольной печати, каковая 
и должна быть на всЬхъ просфорахъ, смотри ни
же (§33).
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На проскомодш 
воспоминается страдаже Христово.

Въ воспоминате Господа. Христосъ, пре
подавая Тайную вечерю ученикамъ, сказалъ: cie 
есть  Ттьло Мое, еже за вы даемо: cie т в о 
р и те  въ Мое воспоминате  (Луки гл. XXII). 
А святый апостолъ Павелъ сш слова Христовы 
такъ изъясняетъ: елижды бо аще я с т е  хлтъбъ 
сей и чашу cim nieme, смерть Господню воз
вещ аете , дондеже пршдетъ  (1 Кор. гл. XI, 
ст. 26). По сей заповЕди Господней и по объяс
н ен а св. апостола Павла, священникъ при са- 
момъ началЕ приношешя (проскомидш), которое 
есть и начало литургш, ясно начинаетъ воспоми
нать страдашя Христовы, что и доказываетъ, зна
менуя просфору крестомъ. Симеонъ Солунскш (въ 
гл. 84) пишетъ: «герей, взявъ одинъ изъ прине- 
сенныхъ хлЕбовъ, знаменуетъ его когаемъ кресто
видно, изображая этимъ спасительную страсть 
Христа, и воспоминаетъ Его страдашя, и трижды 
говорить: въ воспоминате Господа и Бога и 
Спаса нашего Iucyca Х р и ста ,  показывая пре
жде всего, что онъ совершаетъ по преданпо 1исуса 
Христа». Хотя такимъ образомъ священникъ на
чинаетъ здЕсь воспоминать страдаше Христово: 
однако должно знать, что здЕсь воспоминаются и 
друга дЕла Христовы. Ибо мы никакъ не можемъ 
вспомнить смерти Спасителя, ежели въ началЕ не 
изобразимъ рожден!я Его, проповЕдан!я евангел1я, 
избрашя апостоловъ, а потомъ и прочихъ дЕлъ, 
которыя Г осподь совершилъ послЕ Своего страда- 
шя и смерти, то есть воскресен!я, вознесен!я и 
ниспослан!я Святаго Духа, и того, для чего по- 
страдалъ и распялся.

Литург!я содержитъ 
всЕ таинства вочеловЬчешя Христова.
Посему церковь и разсудила служить литургпо 

такимъ образомъ, чтобы она содержала въ себЕ 
всЕ таинства вочеловЕчен!я Сына Бож1я и всЕ дЕла 
Его, которыя Онъ сотворилъ и явилъ для насъ отъ 
начала до конца земной жизни, то есть, отъ рож
дества Своего до вознесен!я, сЕденгя одесную Бога 
и Отца, и ниспослашя Духа Святаго на учениковъ 
Своихъ и апостоловъ. Такой порядокъ дЕлъ Хри- 
стовыхъ, кромЕ другихъ святыхъ отцевъ, особен

§30 . но сохранили и предали въ литургш Василш Ве- 
ликга и Златоусты Эти отцы въ достохвальномъ 
чинЕ литургш изложили въ священныхъ словахъ 
и въ чувственныхъ знакахъ сначала рождеше 
Христа Спасителя, потомъ жизнь Его и смерть, и 
наконецъ все то, что исполнилось послЕ смерти 
1исуса Христа; все это представили они въ таин- 
ственныхъ знакахъ такъ, какъ будто мы видимъ 
это своими очами, дабы чада церкви, смотря на 
нихъ, прюбрЕтали невещественныя и небесныя 
познашя. Они представили начало жизни Хрис
товой въ первыхъ дЕйств1яхъ литургш, дЕла, слу- 
чивпшся между рождешемъ и смертпо, въ срединЕ, 
а послЕдн!я въ концЕ. То есть, прежде освящешя 
Даровъ воспоминаются только тЕ дЕла, которыя 
Христосъ содЕлалъ, доколЕ еще бьшъ живъ; при 
самомъ же освященш по большей части воспо
минаются Его смерть, воскресеше и вознесете; а 
послЕ освящены -  исполнеше обЕтован!я Отца, то 
есть ниспослаше Святаго Духа на апостоловъ и 
чрезъ нихъ призваше и обращеше язычниковъ, и 
соединен!е всЕхъ людей въ едино тЕло или цер
ковь. 1ерем1я naTpiapxb говорить: «начальныя дЕ
ла Христовы изображаются въ первыхъ частяхъ 
священнодЕйсшя, средн!я во вторыхъ, а проч1я 
въ послЕднихъ». Итакъ, все тайнодЕйсгае есть 
какъ бы образъ одного тЕла, которое представля- 
етъ всю земную жизнь Спасителя и предлагаетъ 
зрЕнпо всЕ ея части, отъ начала до конца, между 
собою соединенныя и правильно расположенныя. 
Посему, хотя при началЕ проскомидш воспоми
наются не одни страдан!я и смерть Христовы, но 
исчисляются и мнопя Его дЕла, которыя Онъ со
дЕлалъ на землЕ при жизни и по смерти: но всЕ 
дЕла эти имЕютъ прямое отношеше къ страданпо 
и смерти Его. Въ этомъ смыслЕ св. Германъ напи
салъ: «знайте всЕ iepen, предстояцце святому жер
твеннику и священнодЕйствукшце безкровную 
жертву, что мы возвЕщаемъ животворныя стра
сти (Христовы)».

§ 31 .
Проскомод1я начинается 

воспоминан1емъ рождества Христова.
И a6ie водруж аетъ к о т е .  Проскомидая, 

то есть приношеше, начинается воспоминашемъ 
рождества Христова. Сначала и еще до литургш 
приносять въ церковь просфору, которая тогда
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означаетъ ДЪву Марно, когда родители привели 
Ее въ храмъ Господень. И священникъ, подражая 
пророку Захарш, полагаетъ просфору во святая 
святыхъ или въ сосудохранительницу, или въ дру
гое какое-нибудь место, дабы она была готова для 
проскомидш. Тогда эта просфора означаетъ лета, 
которыя ДГва провела во храмё. Потомъ, взявши 
ее изъ сосудохранительницы, iepeii переносить въ 
предложеше, знаменуя этимъ жизнь, которую Бо
городица провела съ 1осифомъ въ ВиелеемГ, куда 
Она пришла записаться и где, бывъ непраздна  и 
не имёя, по множеству стекшагося со всЬхъ сто- 
ронъ народа, страннопршмнаго места, родила 
1исуса Христа въ вертепе (почему просфора и имГ- 
етъ на себе изображеше имени 1исуса Христа).

Утвари на проскомидш 
относятся къ рождеству Христову.

Вертепъ этотъ и означается чрезъ предложе- 
Hie, постановленное подъ сЬвернымъ полукру- 
ж1емъ. ДГва Марш положила рожденное Отроча 
въ ясляхъ, которыя и изображаются дискосомъ; 
покровы же означаютъ пелены, о коихъ говорить 
Лука, яко повитъ Его, и положи Его въ яс- 
лехъ; звГздица же знаменуетъ ту звезду, которая 
явилась волхвамъ; кадильница и еум1амъ, въ нее 
влагаемый, -  дары, отъ волхвовъ принесенные, -  
злато, ливанъ и смурну. О чемъ пространнее смот
ри въ 1 ч., гл. 6, § 3. Сверхъ сего при совершенш 
той же проскомидш после перваго и начальнаго 
приношешя хлеба и вина изображаются начало 
жизни Христовой и обращеше Его между людь
ми. Св. Германъ пишетъ: «такъ Божественный 
хлГбъ остается въ предложенш, какъ въ ВиелеемГ, 
где родился Христосъ, а вместе какъ бы въ Наза
рете; сверхъ того, предложеше можетъ служить 
образомъ жита Его и въ Капернауме».

На проскомидш 
воспоминается и страдаше Христово.
Но если кто спросить, для чего священникъ, 

въ этомъ же преддверш или начале литургш, пред- 
лагаеть умамъ зрителей Христа, закалаемаго подъ 
именемъ Агнца? -  или, лучше сказать, для чего 
св. отцы, при воспоминанш рождены Христа Спа
сителя, повелели въ словахъ и дЫклшяхъ изобра
жать вмГстЬ и страдаше и насильственную смерть 
Его? -  Затруднеше это издавна некоторые пред

видели и думали решить темъ, что въ священной 
литургш течете жизни Христовой изображается 
не въ такомъ порядке, какъ оно на самомъ деле. 
И мы это затруднеше должны решить съ помощпо 
техъ же святыхъ отцевъ. Правда, во многихъ 
местахъ литургш съ однимъ дейсшемъ соединя
ется воспоминаше двухъ или трехъ делъ Спасите
ля, какъ одна и та же утварь или одежда имеетъ 
два или три знаменовашя. Но патр1архъ 1еремы, 
который говорить, что главнейппя таинства жиз
ни Христовой совершаются въ литургш въ долж- 
номъ порядке (о чемъ см. выше, § 30), соответ
ственно сему научаетъ, что совершенное свя- 
щеннодейств1е Христово не совершается окон
чательно на предложенш. Но на предложенш 
изображается только то, какъ 1исусъ Христосъ за
чался, родился, какъ Онъ собственною волею 
решился принести Себя Богу; здесь изображает
ся одно намереше Духа или, такъ сказать, одно 
назначеше и приготовлеше Спасителя къ смерти 
и жертве. Мнеше это naTpiapxb доказываетъ темъ, 
что настоящее дейсгае не есть окончательное 
приношеше Даровъ, но только одно отделеше ихъ 
отъ общихъ и людскихъ снедей, чрезъ которое эти 
Дары предварительно посвящаются Богу и при
готовляются къ совершенному священнодейст- 
Biro. По сей причине самый тотъ хлебъ на пред
ложенш называется приношешемъ и жертвою, 
какъ представляющш образъ Христа; а уже впо- 
следствш онъ долженъ превратиться въ Тело Его. 
Яснее tie дейсше описываетъ св. Германъ: «такъ 
и Тело Господне, будто изъ некоего чрева и отъ 
плоти девственнаго тГла, -  разумею изъ целаго 
хлеба благословешя, изсекается посредствомъ 
некоего оруды, именуемаго KonieMb (хотя еще и 
не пришло его время), и такимъ образомъ изъем- 
лется изъ средины въ особой упостаси. По совер
шенш сего д1аконъ, приготовивъ вместе съ хле- 
бомъ и то, что чрезъ наипе Животворящаго Духа 
имеетъ въ соответствующее время страданы пре- 
ложиться въ Кровь Господню, оставляетъ это въ 
предложенш, между темъ какъ священникъ чита- 
етъ молитвы». Такимъ образомъ, когда Христосъ 
при первомъ вступлеши Своемъ въ Mipb сей при- 
несъ Богу Свое тело, совершившееся во чреве 
Матери нашпемъ Св. Духа и которое после име
ло быть принесено въ жертву на кресте; то въ то 
же время Онъ уже былъ предназначенъ, какъ жер
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тва Богу, былъ для Него, какъ даръ многоценный, 
какъ уже прежде принесенный въ жертву, какъ 
начатокъ умершихъ и какъ -  по закону -  перво
рожденный изъ мертвыхъ. Что рождеше Христа 
бьшо не что иное, какъ приготовлеше Его къ смер
ти за грехи Mipa, что потомъ и исполнилось са- 
мымъ деломъ, это пророкъ Hcaia предсказалъ из
давна (гл. IX) и изобразилъ Его страдашя, какъ 
бы уже исполнивппяся, словами: яко Отроча ро- 
дися намъ, Егоже начальство быстъ на 
рамп> Его. Здесь слова: начальство  бы сть  
на рамть Его заключаютъ въ себе то, что Хрис
тосъ чрезъ крестъ воцарится надъ язычниками. 
Ибо, какъ человекъ не для чего иного рождается, 
какъ только чтобы умереть, какъ сказано: к т о  
есть  человтькъ, иже пож иветъ и не узритъ  
с м ер ти  (Пс. 88); такъ и Христосъ предсказалъ 
о Себе: Сынъ Человгьческш не npiude, да по- 
сл у ж атъ  Ему, но послуж ити и д а т и  душу 
Свою и збавлете за многихъ (Мате. гл. X X ). 
Итакъ, ни мало не удивительно и неть никакого 
затруднен1я въ томъ, что церковь соединяетъ въ 
одно время и въ одномъ месте воспоминаше рож
дества и страданы 1исусова, темъ более, что свя- 
щенникъ, изображая рождеше 1исуса Христа отъ 
Девы, прежде всего беретъ когае и говорить: яко 
овча на зако л ете  ведеся и проч1я слова, от- 
носяпцяся къ страданпо Владычню, слова, кото
рыя были предсказаны пророками, какъ имеюпця 
быть, и которыя засвидетельствованы апостола
ми, какъ уже сбывшгяся. Здесь читаются слова 
предсказательныя, или прообразовательныя, а не 
совершительныя и окончательныя. Итакъ, все 
слова, все вещи и все дейсшя на предложенш 
изображаютъ рождество и страдаше Христово 
вместе. Симеонъ Солунскш (въ гл. 85) говорить: 
«покровы изображаютъ и пелену гробную при 
погребенш, и вместе пелены при воплощенш 
Спасителя: поелику для того Онъ и воплотился, 
да заколется за насъ. Чаша же означаетъ ту ча
шу, въ которой Спаситель священнодействовалъ 
Кровь Свою. Пророчесюя слова, читаемыя надъ 
хлебомъ, предсказываютъ также заколеше 1исуса 
и Его жертву. 1ерей, разрезывая хлебъ, делаетъ 
знакъ креста, во всемъ представляя распято Хри
стово; ж р е т с я ,  говорить онъ, Агнецъ Б о ж ш  
за MipcKiii ж и вотъ  и сп асете ;  потомъ про- 
бодаетъ кошемъ хлебъ съ правой стороны, изоб

ражая и совершая все то, что случилось надъ спа- 
сительнымъ теломъ Спасителя».

§ 32 .
«Господу помолимся» -  отъ Закона.
Д1аконъ ж е глаголетъ на единомъ ко- 

емждо ргьзати: Господу помолимся. Какъ 
только священникъ, воспоминая имеющее быть 
заклаше жертвы, водружаеть Konie въ печать съ 
четырехъ сторонъ: тогда д1аконъ, держа рукою 
орарь и смотря на это таинство, говорить при 
каждомъ резанш: Господу помолимся, и эти
ми словами, какъ другш Предтеча, приготовля- 
етъ путь Господу, возбуждаетъ священника къ 
молитве и какъ бы говорить: се Агнецъ Божш. 
Или, если примемъ слова св. Германа, «д1аконъ 
здесь уподобляется ангелу, который сказалъ Деве: 
радуйся».

§ 3 3 .
Агнецъ св. четвероуголенъ.

В зи м аетъ  святый хлтьбъ. Печать на прос
форе хотя иногда бываеть и круглая, но вообще 
должна быть четвероугольная, какъ выше (въ § 29) 
бьшо показано. Ибо изъ средины той же просфо
ры всегда вынимается часть четвероугольная. Чет
вероугольная печать и часть, называемая агнцемъ, 
таинственно изображаютъ Божество и Человече
ство Христа Сына Бож1я. Если бы эта печать и 
самая часть хлеба были кругловидны, то оне оз
начали бы одну вечность, т.е. безначальность и 
безконечность Божества (о семъ подробнее ска
зано въ 4 части, о крещенш, когда обходятъ вок- 
ругъ купели трижды, о венчанш, когда обходятъ 
налой также трижды). Но такъ какъ безначаль
ный и безконечный Сынъ Божш воплотился и по- 
казалъ Себя Богомъ, Который для насъ пришелъ, 
воплотился, истинно страдалъ, былъ во образе 
Бож1емъ и во образе Человеческомъ; то и необхо
димо, чтобы и печать, и самый хлебъ означали и 
Божество, и Человечество, дабы не думали неко
торые еретики, что Человечество въ 1исусе Христе 
уничтожилось и что Онъ остался только Богомъ 
(ибо некоторые признаютъ одно только Божество 
во Христе). Но не такъ бьшо и не такъ научены 
мы вёровать. 1исусъ Христосъ совершенъ въ каж
домъ естестве: Его Божество совершенно соеди
нилось съ Человечествомъ. По сей причине и

7 Новая скрижаль
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хлебъ долженъ быть четвероугольнымъ, но не 
круглымъ и безкваснымъ. Ибо, такъ какъ 1исусъ 
Христосъ совершенъ: то сделался совершеннымъ 
Челов^комъ: принялъ душу и тЬло Человеческое, 
состоящее изъ четырехъ стихш. И какъ весь Mipb 
четверочастенъ, такъ и самое Слово, Христосъ, 
Творецъ Mipa, приняло плоть, состоящую изъ че
тырехъ стихш; и какъ воплотившееся Слово освя
тило вей концы Mipa, все небесное и земное; такъ 
это и изображается Его крестомъ, на которомъ 
Онъ пригвоздился, умеръ и исправилъ насъ и 
весъ М1ръ.

Въ просфоре хлебъ квасный.
Симеонъ Солунскш (въ гл. 86) преимущест

венно о квасномъ хлебе такъ разсуждаетъ: «хлебъ 
квасный есть какь бы хлебъ, одушевленный чрезъ 
квасъ и истинно совершенный. Онъ показываетъ, 
что Слово Бож1е совершенно: насъ ради воспргя- 
ло плоть нашу; Оно плоть  бы сть,  не изменивъ 
своего естества, и съ словесною и умною душею 
воспр1яло Человечество; было и совершеннымъ 
Богомъ, и совершеннымъ Человекомъ, да и меня 
возсозиждетъ всего». Въ просфоре, какъ и во вся- 
комъ хлебе, находятся три вещи, то есть мука, 
вода и соль, вместе смешанныя и испеченныя ог- 
немъ. Симеонъ Солунскш въ томъ же месте гово
рить; «въ хлебе квасномъ бываютъ три вещества, 
потому что душа наша трехчастна, и въ честь Тро
ицы. Мука съ квасомъ означаетъ душу, вода -  
крещеше, а соль знаменуеть умъ и учеше Слова, 
Которое сказало ученикамъ: вы е с т е  соль зем 
ли. Хлебъ же, испеченный огнемъ, показываетъ, 
что Богъ весь соединился съ нами и подаеть намъ 
Свою помощь и содейсше, а особенно то, что Онъ 
весь соединился со всемъ нашимъ естествомъ».

§ 3 4 .
Св. Агнецъ полагается навзничь.

И положивъ оный въ знакъ. Хлебъ но
сить имя и назваше Христа, какъ агнца закалае- 
маго; поэтому, чтобы совершить на этомъ хлебе 
заклаше, верхняя его сторона, съ изображешемъ 
креста, обращается внизъ, а нижняя вверхъ, и го
ворится, что хлебъ полагается въ знакъ, т.е. на
взничь, или какъ бы гортанно вверхъ. Хлебъ, та- 
кимъ образомъ положенный на дискосъ, какъ аг
нецъ, лежащш вверхъ горташю, ждеть заклашя.

§ 35 .
На нижней стороне 

крестовидно разевается.
Пожри, владыко. Чтобы закалаемая жер

тва, какъ для сего и приготовленная, образовала 
Христа, какъ Агнца, принесеннаго на кресте въ 
жертву за грехи человечесюе, это священнику тай
но и указываеть д1аконъ словами: пожри, вла
дыко. 1ерей же надъ нижнею стороною хлеба, 
обращенною вверхъ, делаетъ когаемъ знакъ кре
ста и потомъ крестообразно разеекаеть эту сто
рону, говоря: ж р е т с я  Агнецъ Б ож ш .  Чрезъ та
кое крестообразное разошлете хлебъ приготовля
ется къ будущему раздробленда, совершается 
воспоминаше жертвы, совершившейся на кресте, 
и освящается самый хлебъ.

§ 3 6 .
И опять обращается крестомъ вверхъ 

и прободается въ десной стране.
И обращ аетъ другую стран у  горп> и м е 

ющую крестъ.  После того, какъ священникъ 
въ нижней части хлеба, положенной вверхъ, со- 
вершилъ заклаше 1исуса, какъ агнца въ гортань 
(ибо такъ закалается агнецъ), теперь онъ ту же 
сторону, какъ бы гортань, опять обращаетъ внизъ, 
ибо агнецъ обыкновенно ходить не навзничъ, или 
вверхъ лицемъ, но внизъ, стр ан у  ж е имущую 
крестъ ,  сказано, обращаетъ горе или вверхъ, и 
потомъ съ правой стороны прободаетъ Его реб
ра. Такимъ образомъ на Себе Христосъ держитъ 
крестъ, ибо онъ изображенъ на печати хлёба, и 
ходить, какъ агнецъ незлобивый. Это есть тотъ 
хлебъ, который предвидя, 1ерем1я сказалъ: npi- 
идите, и вложимъ древо въ хлгьбъ его и 
истребимъ его о т ъ  земли живыхъ  (1ерем. 
гл. XI, ст. 19).

§ 37 .
Вино соединяется съ водою.

Прободаяй ж е (оный) и въ десную с т р а 
ну к о т е м ъ . .. и a6ie изыде кровь и вода. По 
прободенш хлеба въ правую сторону, священникъ 
наполняетъ чашу виномъ, соединеннымъ съ во
дою, и этимъ показываетъ, что по прободенш на 
кресте Христа изъ ребра Его a6ie изыде кровь
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и вода. И такимъ образомъ священникъ испол- 
няеть все то, что известно о семъ священнодМ- 
ствш, т.е. страданш Христовомъ, то словами объ- 
ясняеть это, то показываеть на дЬл'Ь, дабы вся ш  
тайна бьша ясна и видима всеми. Онъ какъ бы 
говоритъ: такъ Онъ пришелъ на страдаше, такъ 
былъ закланъ, такъ умерщвленъ, такъ прободенъ 
въ ребро, и такъ изъ прободеннаго ребра Его ис
текла кровь и вода. Чаша же, находящаяся при 
освященга сихъ Даровъ, означаетъ ту чашу, въ 
которой Господь преподалъ ученикамъ на Вече
ри Святую Кровь Свою, какъ выше было сказа
но, что настоящая чаша образуетъ ту чашу, въ 
которой Спаситель священнодЬйствовалъ Кровь 
Свою.

§ 3 8 .
Части просфоръ различно располагаются.

В т о р а я  просфора.  Священникъ, вынувъ 
изъ первой просфоры превосходнейшую Христо
ву жертву, полагаеть ее посреди дискоса. Потомъ 
изъ второй просфоры онъ вынимаетъ одну части
цу въ честь Бож1ей Матери и полагаеть по пра
вую сторону отъ Агнца; изъ третьей -  беретъ де
вять частицъ, въ честь святаго пророка и Крести
теля 1оанна и прочихъ всЬхъ святыхъ, и полагаеть 
ихъ съ л^вой; а наконецъ и изъ другихъ двухъ 
просфоръ вынимаетъ множество частицъ за жи- 
выхъ и умершихъ, и располагаетъ внизу Агнца. 
Чрезъ это и чрезъ эти действ1я на священной 
проскомидш мы видимъ Самого 1исуса и всю Его 
единую церковь. Хлебъ, лежащш посреди диско
са, означаетъ истинный светъ и жизнь вечную, 
освящаемую отъ Него и содержимую Имъ; части
ца по правую сторону -  Матерь 1исусову, части
цы же по лёвую -  святыхъ, а внизу -  благочести
вое собраше всехъ веровавшихъ въ Него. И это 
есть великое таинство. Здесь является Богъ среди 
людей, Богъ посреди боговъ, которые обожаются 
отъ Бога, по существу воплотившагося для нихъ; 
это есть какъ бы будущее Ц арсш е и жите въ 
вечной жизни; какъ тамъ, такъ и здесь, Богъ нами 
и зрится и пр1емлется. Частицу въ честь Пребла- 
гословенныя Девы святые отцы установили по
лагать по правую сторону Агнца, кажется, для 
того, чтобы все лики, собравшись предъ Царемъ 
Небеснымъ, по истине могли сказать: пред cm а 
Царица одесную Тебе.

На проскомидш поминаются святые.
Третью просфору беретъ священникъ въ честь 

всехъ святыхъ. Какъ лики всехъ святыхъ состо
ять изъ девяти чиновъ, то и изъ просфоры, посвя
щенной имъ, вынимается девять частицъ. Поели
ку сей 1исусъ, родившшся и распявшшся, воца
рился во всехъ языкахъ, и поелику Онъ молить 
Отца Своего, яко идтьже е с т ь  Онъ, да бу- 
дутъ  т а м о  и слуги Его (1оан. гл. XVII); то 
iepeft и полагаеть все чины святыхъ кругомъ 
1исуса, начиная отъ Девы, Которая предстоитъ 
одесную Христа, по левую сторону -  частицы 
Предтечи, святыхъ апостоловъ, по чину ихъ, про- 
роковъ и другихъ въ три ряда, въ честь Троицы, и 
подобно тому, какъ ангелы, предстояпце Господу 
на небеси, разделяются на девять ликовъ, а сш на 
три чина, какъ показано въ 1 части, гл. 2, § 5. Изъ 
сего видно, что настоящее священнодейсше со
вершается въ подражаше священноначалто не
бесному. Святый Дюнисш (на стр. 54) пишетъ: 
«по возложенш на Божественный жертвенникъ 
покланяемыхъ Даровъ, чрезъ которые изобража
ется и пр!емлется Христосъ, немедленно произ
водится воспоминаше святыхъ, представляющее 
нераздельное, прем^рное и священное ихъ един
ство съ Богомъ». Симеонъ Солунскш (въ гл. 94) 
говоритъ: «1ерей, взявъ крестовидно кошемъ ча
стицы изъ печати другихъ просфоръ, воспомина- 
етъ святыхъ и полагаеть ихъ съ левой стороны 
Агнца; ибо этою священною жертвою соединились 
со Христомъ какъ ангелы, такъ и святые люди, 
освятились въ Немъ сами и насъ съ Нимъ соеди- 
няють. И потому iepeft говоритъ: ихже м о л и т 
вами посгьти ны, Боже. Однако частицы эти 
не прелагаются въ Тело Владычне, или въ тела 
святыхъ, но только суть дары, приношен!я и жер
твы, которые за имя ихъ приносятся, какъ агнецъ 
Господу, и освящаются священнодейсгаемъ та
инства, единешемъ и общешемъ». О семъ более 
смотри ниже (гл. 7, § 36).

§ 40 .
Живые и yconuiie воспоминаются.

Таже пр1емъ ч етв ер ту ю  просфору. О 
приношенш прочихъ частицъ, т.е. за живыхъ и 
умершихъ, Симеонъ Солунскш въ той же главе

§39 .
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говорить: «загЬмъ герей приносить и проч1я час
тицы, сначала за apxiepea, какъ перваго въ свя- 
щенномъ чине, потомъ о всемъ священномъ чине, 
всенародно совершающемъ таинства, потомъ за 
в^рныхъ царей, защищающихъ благочеспе и спа
сеше подданныхъ, и наконецъ о христолюбивомъ 
народе и вЪрныхъ, православно скончавшихся. И 
частицы эти, вынутыя какъ за живыхъ, такъ и за 
умершихъ, полагаетъ внизу священнаго хлеба, 
какъ дары, принесенные отъ насъ смиренныхъ, 
требующихъ умилостивлешя и ходатайства и ожи- 
дающихъ вежкой милости Бож1ей».

Предложеше 
на проскомидш имЬетъ мнопя значежя.

Когда внизу этого тройственнаго собрашя, то 
есть подъ частпо Христовою, Богородицы и подъ 
частями святыхъ мы полагаемъ частицы за жи
выхъ и усопшихъ; тогда воспоминаемъ этимъ, что 
сей Гисусъ пршдетъ, какъ суд1я живыхъ и мерт- 
выхъ. Итакъ, на предложенш при настоящемъ 
случай мы воспоминаемъ четыре дЪйсшя: 1) рож
дество Христово, 2) страдаше Его, 3) то, что мы, 
предстоя теперь Богу, просимъ оставлешя гр^ховъ 
нашихъ, и 4), что, прося оставлешя прегрЪшенш, 
мы ожидаемъ будущаго Его пришеств1я, когда дол
жны явиться и отдать отчетъ въ дЬлахъ нашихъ. А 
потому и самое предложеше это, такъ какъ на немъ 
воспоминается рождество Христово, -  означаетъ 
пещеру, вертепъ и ясли; страдаше -  Голгоеу и 
гробъ; такъ какъ мы просимъ оставлешя грЪховъ 
-  престолъ благодати, а ради чаяшя будущаго су
да -  престолъ суда.

§ 4 1 .
Каждеже проскомидш.

Кадило Тебтъ приносимъ. По принесенш 
на предложили хлеба и вина, церковь, по третье
му правилу апостольскому, издревле преданному, 
имеете обычай приносить Богу кадило съ evMi- 
амомъ, какъ необходимую принадлежность при 
Богослуженш. 1ерей кадить въ это время Богу, са- 
мымъ дЬломъ благодаря Его и моля о пришествш 
Святаго Духа. Это самое и доказываете молитва, 
кадило Тебтъ, Христе, приносимъ въ воню 
благоухашя, еже пр1емъ въ пренебесный 
Твой жертвенникъ, возниспосли намъ бла
годать  П реевятаго Твоего Духа. Чрезъ при-

ношеше и благовоше кадила iepeft воздаете честь 
Богу и показываете, что онъ действуете съ Ду- 
хомъ вместе и что чрезъ это таинство благодать 
Духа излилась на весь М1ръ.

Каждеже вообще.
Такъ какъ на проскомидш воспоминается и 

рождество Христово и Его страдашя, то и самое 
каждеше кроме вышепоказаннаго значешя зна
менуете, при воспоминанш перваго, принесенные 
отъ волхвовъ дары, а втораго -  ароматы. Прино
симое же не при этомъ священнодействш, а при 
другихъ молешяхъ, каждеше означаете чистую мо
литву. Святый Германъ пишете: «каждеше зна
менуете те ароматы, которые принесены были къ 
погребешю Господа, а также смурну и ливанъ, 
принесенные волхвами. Но сверхъ того каждеше 
означаетъ и чистый обете добрыхъ делъ, изъ ко- 
ихъ истекаете благоухаше, какъ говорите апос
толы яко Христово благоухаше есмы Бо- 
гови»  (2 Кор. гл. И, ст. 15).

§ 42 .
«Господу помолимся» отъ Закона.

Господу помолимся. Когда д1аконъ начи
наете совершать какое-нибудь новое и таинствен
ное дело, тогда, являя предъ священникомъ сми- 
peHie, просить отъ него благословешя, говоря: 
благослови, владыко, какъ показано выше (въ 
§ 26). Но когда онъ видите, что священникъ на
чинаете самъ что-либо совершать, то какъ его, 
такъ и себя и всехъ возбуждаете къ молитве, го
воря: Господу помолимся.

§ 43 .
ЗвЬздица на проскомидш.

Покадивъ звгъздицу. Чтобы покровы, ле
жание на указанныхъ жертвахъ, не разстроили въ 
частицахъ рядовъ и порядка, святый Златоусте

изобрелъ звездицу о четырехъ дугахъ, укреплен- 
ныхъ сверху, чтобы, осеняя внизу положенныя 
жертвы, предохраняла ихъ отъ всякаго прикос-
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новешя и разстройства; она получила свое на- 
зваше отъ звЪзды, явившейся при рождествЪ 
ХристовГ и приведшей ко Христу волхвовъ. По
сему священникъ, ставя ее на дискосъ, говоритъ: 
и пришедши звгьзда с т а  верху, идтьже бп> 
О троча.

Дискосъ на проскомидш.
1ерей, воспомянувъ на предложенш рожде

ство, а вм^стЬ и страдашя Христовы, и произнеся

о томъ пророчесюя предсказашя, и теперь, пола
гая на дискосЬ звЪздицу, прославляеть все это; ибо 
одинъ и тотъ же дискосъ означаетъ и ясли, какъ 
выше (въ § 34) было показано, и ложе, какъ пи
шетъ св. Германъ: «Дискосъ есть ложе, на кото
ромъ герей и д1аконъ уготовляютъ ТЬло Господ- 
не, сами нося образъ 1осифа и Никодима».

§ 44 .
Покровы на проскомидш и воздухъ.
Первый покровецъ. Святые Дары покры

ваются тремя покровами: первымъ дискосъ, вто- 
рымъ потиръ, а третьимъ большимъ -  сверху оба 
вм4сгЬ. Какъ всГ проч1я вещи на предложенш оз
начали предметы, относянцеся къ рождеству и 
распятш Христову; такъ и эти три покрова озна
чаютъ пелены, бы виня при рождествЪ Христов^; 
но третш означаетъ въ особенности воздухъ, или 
твердь, и вм'ЬсгЬ плащаницу. Симеонъ Солунскш

(въ гл. 96) пишетъ: «герей беретъ покровъ диско
са, означающш съ другими покровами пелены, и 
читаетъ стихи псалма, гдЬ говорится о вочело- 
в4ченш Слова, потомъ другой покровъ полагаетъ 
только на чашу и произносить также слова, от- 
носяпцяся до воплощешя Господня. Наконецъ 
1ерей полагаетъ и послГднш воздухъ, который оз
начаетъ и твердь, гдЪ звЪзды, и вмЪстЬ синдонъ 
(т.е. плащаницу). Поэтому на воздух^ иногда и 
пишется умершш 1исусъ, помазуемый ароматами, 
и iepeft читаетъ надгробныя пГсни. Ибо, когда 
1исусъ Христосъ, какъ агнецъ, предсказанный 
пророками, снизошелъ съ небесъ и, родившись, 
положенъ былъ въ вертепЪ, во ясляхъ; тогда уже, 
при самомъ рожденш были случаи, показывавипе, 
что Онъ пострадаетъ; ибо въ то время, какъ звЪзда, 
стоявшая надъ родившимся 1исусомъ, показыва
ла Его волхвамъ, Иродъ искалъ убить Его. Симе
онъ, взявши на руки принесеннаго во храмъ Спа
сителя, предсказалъ, что Онъ л е ж и т ъ  въ 
зн а м е т е  пререкаемо , и что мечъ пройдетъ  
душу М атери  Его (Луки гл. II, ст. 35). Посему 
на посдГднемъ большомъ воздухЪ и пишутся об
стоятельства страдашя Его».

§ 45 .
Отпустъ на проскомидш.

И по семь т в о р и т ъ  о т п у с т ъ .  Отпустъ 
есть не только окончаше всей службы и отпущеше 
народа изъ церкви, но и окончаше одной какой- 
нибудь части службы. Посему священникъ, окон- 
чивъ проскомидш или приношеше, которое есть 
первая часть литургш, творитъ отпустъ или ко- 
нецъ сему приношенпо и говоритъ: Х ристосъ  
Богъ нашъ.

§ 46 .
Литурпя начинается 

воспоминажемъ рождества Христова.
Въ себгъ моляшеся. Выше (въ § 40) сказа

но было, что въ предложенш воспоминаются че
тыре обстоятельства, т.е. рождество Христово, 
страдаше, престолъ благодати и престолъ суда.

Предъ литурпею iepeft тайно 
говоритъ: «слава въ вышнихъ Богу».
И здГсь 1ерей, ставъ предъ святою трапезою, 

начинаетъ Божественную литургпо воспоми-
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нашемъ рождества Христова слйдующимъ обра
зомъ: во-первыхъ, покадивъ святое предложеше 
и святую трапезу, благодарить Бога и Спаса на
шего 1исуса Христа, Который какъ восхотЬлъ и 
повелЪлъ, такъ и исполнилось; потомъ, воспоми
ная человйколюб1е Его, iepeft тайно воспйваетъ ту 
славу, которую некогда при рожденш 1исуса вос
пали ангелы, т.е. читаетъ про себя: Слава въ 
вышнихъ Богу.

ЗавЬса открывается.
Поелику ангелы только пастырямъ открыли 

рождеше 1исусово, то для показашя того, что ро- 
ждеше Спасителя и Его смотрЬше не позналъ доль
ный мгръ, т.е. народъ, но только силы горшя и бого- 
видцы, коимъ бьшо открыто, каковы были проро
ки, патр1архи, Дйва, 1осифъ, пастыри и волхвы, -  
для показан1я сего, iepeft оставляетъ затворенны
ми нижшя или внйшшя двери, т.е. царсюя врата, 
а открываетъ только завйсу, т.е. горшя двери. Ибо 
завйса у нйкоторыхъ писателей называется гор
ними дверями, какъ сказано въ 1 ч., гл. 8, § 2.

§ 47 .
Священникъ цЬлуетъ 

Евангел1е, а доаконъ трапезу.
Таже цтлуетпъ священникъ убо святое  

Евангел1е, д1аконъ ж е святую  тр ап езу .  
Святое Евангел1е, полагаемое всегда на средний 
трапезы, означаетъ Христа Царя, сйдящаго на 
престолй, о чемъ сказано въ 1 ч., гл. 3, § 2. По сей 
причинй священникъ, приступая къ престолу, воз- 
даеть честь Христу цйловашемъ Евангелгя, а дга- 
конъ, зная свое униженное зваше, довольствуется 
только прикосновешемъ къ трапезй.

§ 4 8 .
«Время сотворити Господеви».

Время с о тв о р и ти  Господеви. Д1аконъ, 
держа орарь и указывая имъ на трапезу, предла- 
гаеть священнику начать священнодМсше Боже- 
ственнаго и страшнаго таинства и Господними

словами даетъ знать священнику, чтобы онъ, ду
мая о славй Бож1ей, приготовилъ себя къ совер- 
шенго сего добраго и святаго дйла. А потому и 
говорить: время с о тв о р и ти  Господеви. Сло
во с о т в о р и т и  взято изъ словъ, сказанныхъ Са- 
мимъ Христомъ, при установленш сего священ- 
нодййслшя: cie т в о р и т е  въ Мое воспоминате  
(Луки гл. XXII, ст. 19).

§ 49 .
Д|'аконъ предъ 

началомъ литургш просить о себй молитвъ.
Помолися о мнть, владыко. Д1аконъ, со

вершенно знает велич1е Бояйе, устрашается и, дабы 
законно совершить свое служеше, просить священ
ника помолиться о себй. Священникъ словами 
кающагося разбойника, висйвшаго при кровавомъ 
священнодййствш, умоляеть Христа помиловать 
на небесахъ того, котораго Самъ же Онъ избралъ 
для служен1я безкровному сему таинству.

§ 50 .
Проскомидто 

совершаетъ одинъ младилй 1ерей.
Дтьйство проскомидш одинъ iepeii т о к 

мо т в о р и т ъ .  Когда литургпо совершаютъ мно- 
rie священники, то тй, кои занимаютъ первыя 
мйста, не приступаютъ къ совершенно проско
мидш. Но все дтьйство оныя проскомидш  
соверш аетъ единъ то к м о  iepeU, занимающш 
последнее мйсто. 1ерей этотъ совершаетъ какъ бы 
предислов!е священнодййств1я, или лучше, онъ 
показываетъ прообразовательныя гадан1я, дМ- 
ствгя и предсказашя пророковъ; потому, что въ 
предложенш iepefi воспоминаеть о закланш и смер
ти Христовой, предсказанныхъ Исагею и други
ми пророками. А когда приготовляеть Дары, тог
да исполняеть какъ бы дйла Крестителя, бывша- 
го предъ самымъ пришеств!емъ Христовымъ, 
потому что Креститель училъ о ХристЬ, проповй- 
дывалъ о Немъ и служилъ Ему. Посему и про- 
скомидпо совершаетъ младшш iepeft.



ГЛАВА VII.

Божественная служба или литурпя святаго 1оанна Златоустаго.

§ 1.
Литурпя Златоустаго не первая.

Bet писатели утверждаютъ, что составитель 
настоящей литургш есть св. 1оаннъ Златоустъ. 
Известно также и то, что этотъ св. отецъ взялъ те 
же обряды изъ прежде составленной литургш св. 
Васшпя Великаго, но только сократилъ молитвы. 
Какь о той, такъ и о другой литургш св. Проклъ, 
ученикъ св. 1оанна, въ книге о преданш Божествен
ной литургш, говорить: «апостолы некогда име
ли обычай совершать Божественныя Тайны весь
ма пространно, читали мнопя молитвы и остави
ли намъ примерь при семь жертвоприношенш 
употреблять длинныя молитвы, но после некото- 
раго времени, охладевгше въ ревности и усердш 
къ верё и занимавнпеся более делами века сего и 
м1рскими попеченшми, начали скучать продол- 
жительностпо литургш и едва ходили къ слушашю 
Божественной службы. Видя это, св. Василш при- 
нялъ противъ сего спасительный способъ и пер
вый издалъ краткую и удобную литургно (о чемъ 
см. въ житш его). Спустя немного времени, тотъ 
отецъ нашъ, одаренный златымъ языкомъ, 1оаннъ, 
имея надлежащее и неусыпное попечеше о 
спасенш овецъ, какъ надлежитъ пастырю, и снис
ходя слабости и нераденпо человеческаго естества, 
решился вовсе истребить все сети и навождешя 
сего сатанинскаго предлога и, исключивъ мнопя 
слова изъ литургш Васшпя Великаго, составилъ и 
издалъ вместо длинныхъ молитвъ кратмя».

§ 2 .
Начало литурпи 

есть «благословено Царство».
Благословено Ц а р с т в о .  Вечернее пеше 

начинается словами благословенъ Богъ нашъ 
для показашя, что наше боговедГше бьшо темное 
и начальное; утреня начинается: слава Святгъй, 
Единосущнгьй и Нераздтълънтъй Троицгъ, для 
показашя света древняго закона, а литурпя на

чинается словами: благословено Ц арство  О т 
ца и Сына и Святаго Духа, где ясно разделя
ются Лица Божества.

Ибо сначала мы бьши среди идолопоклонни- 
ковъ и знали только то, что есть истинный Богъ и 
Творецъ всей твари; это и выражается на вечер
ни. Потомъ, что Богъ есть существо Тртюстас- 
ное, мы узнали изъ сеновнаго пророческаго 
проповеданы; это и выражается на утрени. На- 
конецъ, после вочеловечен1я Слова Бож1я, ясно 
открылось намъ, что сш три Упостаси суть Отецъ, 
Сынъ и Св. Духъ, во имя Которыхъ мы крести
лись и чрезъ Которыхъ мы усовершились въ бо- 
говеденш: и это выражается на литургш. Св. Гер
манъ спрашиваетъ: «почему на литургш iepefi на- 
рицаетъ троичность Божества, а не единство; ибо 
не говорить: благословенъ Богъ, или: благосло
вено Царство Бож1е, но различаете Лица: благо
словено Ц ар ство  О тц а и Сына и Святаго  
ДухаЪ> И потомъ самъ отвечаете: «потому что 
люди въ первый разъ узнали въ трехъ Лицахъ Бо
га чрезъ вочеловечеше Господа, a tie тайнодей- 
CTBie совершается въ воспоминаше вочеловечешя 
Господня; посему и надлежало въ самомъ начале 
возвещать Mipy и проповедать Троицу».

§ 3 .

Великая ектешя древняя.
Великая ектешя: миромъ Господу помо

лимся, находится вся у Климента (Постан. апост., 
кн. 8, гл. 10), следовательно она есть древняя и 
употреблялась въ церкви прежде временъ Василш 
Великаго и 1оанна Златоустаго. Эта ектенш содер
жите въ себе молены о разныхъ лицахъ и предме- 
тахъ, какъ показано бьшо на вечерни. Но она осо
бенно читается на литургш; ибо литургш есть не 
одно только воспоминаше делъ Христовыхъ, но 
и ходатайство къ Богу о грехахъ нашихъ и молеше 
о всякихъ нуждахъ.
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Изобразительны.
Первый антифонъ о т ъ  пгъвцовъ. Изоб

разительные псалмы: благослови, душе моя, 
Господа; и: хвали, душе моя, Господа, чи
таемые или поемые на литургш и безъ литургш 
после часовъ, изображають воплощеше Христо
во и все тЬ блага, которыя чрезъ Него получили 
мы: почему и называются изобразительными. 
Симеонъ Солунскш (въ гл. 329) пишетъ: «посл4- 
доваше изобразительныхъ, когда поется безъ 
литургш, есть некоторое подоб1е священной ли
тургш. Если же совершается литурпя, то изобра- 
зительныя поются и на ней. Тогда въ начале два 
псалма заключають въ себе славословте Богу и на- 
поминаютъ намъ блага, которыя получили мы 
особенно чрезъ воплощеше Слова».

Антифоны на литургш.
Антифоны, которые въ простые и празднич

ные дни поются вместо изобразительныхъ, суть 
таюе стихи, которые берутся частто изъ Ветхаго 
Завета, а частто изъ Новаго, и попеременно по
ются на обоихъ клиросахъ. Въ этихъ антифонахъ 
первые стихи выбираются изъ псалмовъ и, какь 
изобразительные, выражаютъ пришесше Хрис
тово на землю и все дела, Имъ тогда совершен- 
ныя. Ибо, хотя смотрГше воплощеннаго Слова 
было утаено отъ нЬкоторыхъ людей, но проро- 
камъ и праотцамъ оно было открыто и отъ нихъ 
было ожидаемо и воспеваемо. Но для чего древ
нее cie пророчество всегда поется въ начале 
литургш, именно въ это время, причину сто некто 
такъ объяснить: «пророчесюя слова, поемыя въ 
начале литургш, означаютъ время, бывшее до 
1оанна. Такъ какъ Пречистые Дары, означаюнце 
Христа, на средину еще не выносились, но лежать 
покрытые, то и антифоны означаютъ первыя вре
мена пришесшя Гисусова, въ которыя хотя Онъ и 
жилъ, но еще отъ многихъ не познанъ былъ; по
чему и необходимо было о Немъ пророчество
вать». Св. Германъ говоритъ: «антифоны суть 
предречен1я пророковъ, предвозвещаюпце при
шесше Сына Бож1я отъ Дёвы на землю, которое 
принято и узнано нами чрезъ слугъ, самовидцевъ 
Слова -  апостоловъ. Надобно заметить, что въ 
начале всякой утренней и вечерней службы по

§ 4 . ются сначала псалмы ветхаго завета (т.е. нисколь
ко псалмовъ, или цГлыя кавизмы), потомъ песни 
новой благодати, то есть стихиры и каноны, какъ 
и въ настоящихъ антифонахъ -  послЪдше стихи; 
такъ какъ ветхш завГтъ предшествуетъ, и Зако- 
ноположникъ его Сей Самый, родившшся въ 
последше дни, объяснилъ намъ его, дабы всЬ мог
ли знать, что узаконившш это и то есть одинъ и 
тотъ же Богъ и Господь Христось». Какъ объ 
этомъ, такъ и о раздГленш антифоновъ на три ста
тьи, Симеонъ Солунскш (въ гл. 49, о храме) го
воритъ следующее: «iepen после великой ектенш 
читаютъ внутри алтаря молитвы, нося образъ не- 
бесныхъ чиновъ; певцы поютъ антифоны, изоб
ражая ликъ пророковъ, и раздЬляютъ ихъ на три 
статьи, въ честь Троицы; въ нихъ прежде поютъ 
они стихи, избранные изъ псалмовъ, а потомъ 
песни новой благодати: и словами псаломскими 
возвещаютъ предсказанное древними воплоще
ше Слова Бож1я, песнями новой благодати ука- 
зываютъ уже на самую благодать совершившую
ся и на Сына Божгя воплотившагося и все для насъ 
содЪлавшаго. И потому сначала прославляютъ 
девственно рождшую Христа, и просятъ Ея о насъ 
ходатайства, говоря:молитвами Богородицы, 
Спасе, спаси насъ. Потомъ, поминая святыхъ, 
священно совершившихся въ подвигахъ, призы- 
ваемъ на молеше ихъ. Наконецъ, велегласно вос- 
пГваемъ Начальника, Вождя и Совершителя на
шего спасешя, Христа, говоря: спаси насъ, Сыне 
Б о ж ш ,  и проч.». И (въ гл. 98) онъ же пишетъ: 
«прежде входа поются антифоны, и ихъ три въ 
честь Троицы; сначала воспевается рождшая Бо
га, потомъ чины святыхъ и наконецъ Единород
ный Сынъ Божш. Ибо Онъ, одно изъ Лицъ Трои
цы, воплотившись, избралъ Свою Матерь и лики 
святыхъ, нашихъ молитвенниковъ, а Самъ воп- 
лотившшся есть Ходатай нашъ предъ Отцемъ. Те 
же, кои воспевають пророчесюя песни, означаютъ 
пророковъ: ибо пророки предсказывали Христа».

§ 5 .
Двери царсш  

отверзаются на малый входъ.
Здтсъ о т в е р з а ю т с я  двери на малый 

входъ. Здесь отверзаются двери дольныя, то есть 
нижшя или внешн1я двери. Горшя же или вну- 
треншя двери, т.е. катапетасма или завеса, откры



Г л а ва  V II . Б о ж ес тв ен н а я  сл у ж б а  или  л и т у р п я  с в я т а го  Io a h h a  З л а т о у с г а г о . 1 0 5

ты были прежде, какъ сказано было въ сей же час
ти (гл. 6, § 46). Дольни же двери, т.е. царски 
врата, отверзаются здесь для малаго входа въ зна- 
меше того, что Христосъ начинаетъ проповЪды- 
вать Евангел1е и являетъ Себя Mipy.

§ 6 .
Къ изобразительнымъ 

прибавляются блаженны.
Или блаженнамъ. Блаженны на литургш 

прибавляются не къ антифонамъ, но всегда къ 
изобразительнымъ, когда они положены; на это 
есть следующая причина (выше, § 4): св. Германъ 
говорить, что въ антифонахъ сначала поются псал
мы древняго завета, а потомъ песни новой благо
дати, что и бываеть въ антифонахъ, поемыхъ на 
литургш; но какъ къ изобразительнымъ никакихъ 
особенныхъ новозавЪтныхъ песней не прилагает
ся, то и положено, вместо этихъ песней, читать 
блаженны, которые взяты изъ Евангел1я и опи- 
сывають все тЬ подвиги и дЪла пришедшаго Хри
ста, каюя Онъ совершилъ и понесъ по вочело- 
в4ченш, живя на земле между людьми. Содержаше 
этихъ блаженнъ состоитъ въ томъ, что въ нихъ 
Самъ Господь представляется единымъ блажен- 
нымъ, истинно за насъ обнищавшимъ, кроткимъ, 
смиреннымъ сердцемъ, единымъ праведнымъ, 
правды алчущимъ и жаждущимъ, милостивымъ, 
щедрымъ, чистымъ сердцемъ, святымъ, несквер- 
нымъ, миротворцемъ и мироначальникомъ, ми- 
ромъ, по естеству Сыномъ Божшмъ, правды ради 
истинно изгнаннымъ, укоряемымъ, гонимымъ, 
несправедливо униженнымъ, пострадавшимъ за 
насъ, ради славы Отца Своего и нашего спасешя, 
и имГющимъ неизреченную радость и веселie. 
Сверхъ того, блаженны свидЬтельствуютъ, что и 
подражаюпце этимъ добродЬтелямъ будуть убла
жены отъ Господа. После блаженнъ, на часахъ, 
когда они поются безъ литургш, трижды поется: 
помяни насъ, Господи, во Ц ар с твш  Тво- 
емъ. Это богословге разбойника, сказанное имъ 
на кресте, и его молитва, которою онъ прюбрГлъ 
рай; а троекратно поется она въ честь Троицы. 
При конце блаженнъ всегда избираются изъ ка
нона и читаются третья и шестая песни. Ибо 
проч1я песни не такъ приличны литургш, какъ 
третья и шестая. Содержаше всехъ девяти песней 
см. въ этой же части, гл. 1, § 17. Третья песнь со-

держитъ молитву Анны Пророчицы, знаменую
щей неплодство прежней церкви, а теперь явив
шейся плодоносящею; шестая же песнь -  проро
ка 1оны, бывшаго образомъ тридневнаго пог- 
ребешя и вохташя Спасителя, и вместе нашего. 
А такъ какъ въ настоящее время на литургш и 
совершается преимущественно воспоминаше о 
неплодствовавшей прежде церкви, а теперь на
чинающей процветать чрезъ пришесше Христо
во, -  а также о страданш, воскресенш и погребе- 
ши 1исуса Христа, чрезъ которыя церковь про- 
цветаетъ: то эти две песни, то есть, третья и шес
тая, какъ изображаюпця то же таинство, и чита
ются преимущественно предъ прочими, имеющи
ми другое содержаше. Въ велиюя же праздники 
Господни и Богородичные не только третья и 
шестая, но и проч1я песни все сряду, одна после 
другой, читаются до отдан1я: потому что во всехъ 
песняхъ канона равно описывается существо 
праздника.

§ 7 .
Малый входъ на литургш.

Творятъ малый входъ. Христосъ жилъ не 
въ одномъ только 1ерусалиме и не въ одномъ этомъ 
городе проповедывалъ Евангел1е, но входилъ и 
въ друпя веси и грады, какъ Самъ сказалъ: идемъ 
въ б л и ж т я  веси и грады, да и т а м о  про- 
повтьмъ, на cie бо изыдохъ (Марка гл. I, 38). 
Для изображешя сего священникъ, неся на ру- 
кахъ святое Евангелие, выходить изъ алтаря и 
говорить: премудрость, прости. Эго значить, 
что cie святое Евангел1е есть истинная, правая и 
не ложная премудрость, не какъ мудрость еллин- 
ская, которая приводила людей кь идолослуже- 
шю. И мы, бывипе прежде въ язычестве, съ ра
достно принимаемъ св. Евангел1е и поемъ: npi
udume, поклонимся.

Аллилу1а по маломь входе.
После сей песни, на литургш поется и алли- 

лу 'ш, въ ознаменоваше того, что Христосъ самымъ 
деломъ начинаетъ чрезъ проповедь являть Себя 
Mipy, ибо аллилу1а означаетъ пришесше Хрис
тово въ Mipb, какъ показано въ изъясненш утре
ни, въ § 6, а святый Германъ говорить, что «входъ 
со Евангел4емъ означаетъ пришесгае Сына Бож:я 
и явлеше Его въ Mipb».
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Лампада 
по маломъ входЪ на литургш.

Во время этого входа предъ Еван- 
гел1емъ несется лампада, которая озна
чаете: 1) 1оанна Предтечу, о которомъ 
писано: у г о т о в а х ъ  свгьтильникъ  
помазанному Моему (Псал. 131, ст. 
17); 2) съ 1оанномъ и другихъ проро- 
ковъ, которые были до Христа и про- 
пов4дывали Его пришесше; 3) показы- 
ваеть, что законъ Божш, выносимый въ 
Евангелга, есть свЬтильникъ ногамъ на- 
шимъ, ибо сказано: хо д и те ,  бонде- 
же свтътъ и м а т е ,  и втъруйте во 

свгътъ, да сынове свтьта будете  (1оан. гл. 
XII, ст. 35 и 36).

Армерей у западныхъ вратъ облачается.
Bet эти таинства означаются на литургш, ког

да совершаете ее священникъ. Но когда это свя- 
щеннодМсше совершаете apxiepeft, тогда явля
ются и друпя таинства. Тогда какъ священникъ 
предъ начатомъ литургш облачается въ алтар^ 
какъ въ Mtcrt превосходнМшемъ, -  apxiepeft нис
ходите въ nocat днюю часть храма и близъ запад
ныхъ врать возлагаете на себя ect свои священ- 
ныя од!яшя. Возложивъ одежды и находясь BHt 
алтаря предъ народомъ у западныхъ врать, онъ 
представляете Христа, пришедшаго въ м1ръ, дабы 
взыскать заблудшее въ горахъ овча Свое, и оста- 
вившаго на небеси девяносто девять не заблуд- 
шихъ, то есть небесныхъ ангеловъ. Когда же ар- 
xiepeft, предшествуемый даконами и сопровож
даемый священниками, на маломъ Bxofft входите 
отъ западныхъ врать съ ntHieMb во алтарь: тогда 
знаменуете воскресеше изъ мертвыхъ и вознесе- 
Hie отъ земли Христа Господа 1исуса. Симеонъ 
Солунскш (въ гл. 78) пишете: «алтарь, ra t нахо
дится святое святыхъ, образуете то, что превыше 
небесъ; священная трапеза -  престолъ Божш, 
возсташе Христово и честный гробъ; храмъ -  небо 
и BMtcrt рай; а то, что находится на KOHijt, т.е. 
собственно храмъ и притворъ, означаете землю и 
все, что на землГ. Когда apxiepeft выходите къ 
западнымъ вратамъ облачаться, тогда образуете 
воплотившагося Господа, нисшедшаго со святы
ми ангелами на землю и даже до крайней глуби

ны земли -  до ада, низложившаго князя тмы и 
избавившаго души, содержимыя тамъ отъ BtKa. 
А потому и первый входъ означаете нисшесше 
Господа на землю, Его смерть, возсташе и возне
сете». Въ raaet же 46, о xpaMt, онъ пишете: «ког
да iepapxb HaMtpeHb священнодМствовать, нис
ходить отъ престола, которому предстоите, на 
средину храма и этимъ означаете нисхождеше къ 
намъ Сына Бож1я. С ^ваясь священными одеж
дами, онъ знаменуете всесвятое Его воплощеше; 
нисходя до врать храма къ западу -  Его явлеше и 
жизнь на земтК смерть и нисшесше во адъ. Ибо 
это значите выходить къ западу и нисходить до 
врать». 1исусъ, явившись на 3eMnt, обртьтъ овча 
Свое, взялъ его на рамена. Въ знаменоваше сего, 
apxiepeft налагалъ на свои плеча омофоръ свой. 
Симеонъ Солунскш (въ гл. 82) пишете: «нако- 
нецъ спускающшся съ плечъ омофоръ означаетъ 
воззваше и спасеше заблудшаго овчати, то есть 
насъ людей, которыхъ Онъ и зракъ воспринялъ, 
служа, и въ немъ пострадавъ на Kpecrt, спасъ насъ. 
А потому омофоръ делается изъ волны и HMtere 
спереди, сзади и на персяхъ четыре креста, озна- 
чающ1е распято Спасителя. Такъ украшенный 
стоите apxiepeft и благословляете сослужащихъ».

ДОаконы при облаченш apxiepea.
Д1аконы, ведупце арх1ерея на западъ, образу- 

юте ангеловъ и апостоловъ. Симеонъ Солунскш 
(въ той же гл. 82) говорите: «сш дааконы образу- 
юте ангеловъ, послужившихъ воплощенно; являя 
на зeмлt благочише небесное, они вдуть предъ 
нимъ къ западу въ молчанш: самъ же apxiepefl, 
идя позади ихъ, образуете этимъ, что Спаситель 
смиренно и скудно жилъ во время перваго Своего 
пришесшя, и что Онъ послалъ предъ лицемъ Сво- 
имъ на nponoetflb по два апостола, которымъ со- 
дtйcтвoвaли и ангелы. Съ этихъ поръ apxiepefi 
стоите съ дааконами у западныхъ дверей, означая 
этимъ спасительное снисшееше Христа на землю 
и даже во адъ, чрезъ которое Онъ избавить жи- 
выхъ и умершихъ».

Священники, приходяице къ apxiepeio.
Предъ началомъ литургш служащ1е священ

ники выходятъ изъ алтаря и становятся около 
арх1ерея по чину, какъ ангелы, которые служили 
Христу на ropt nocat крещешя и nocat no6tabi
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Его надъ дааволомъ, какъ говорить Писаше: и се 
ангелы приступиша и служ аху Ему  (Мате, 
гл. IV, ст. 11). Симеонъ Солунскш (въ гл. 98) 
пишетъ: «iepen, вышедъ съ благочшпемъ изъ ал
таря и идя къ apxiepeio, образують первые боже
ственные чины ангеловъ и радость о победе, да
рованной намъ чрезъ крестъ, воскресеше и воз
несете Христово». И (въ главе 54, о храме) онъ 
же пишетъ: «когда iepen, совершивъ внутри алта
ря свои молитвы, выходять къ apxiepeio, то озна- 
чають симъ явлеше божественныхъ ангеловъ при 
воскресенш и вознесенш Христове». Находясь у 
западныхъ врать, apxiepefi до входа пребываеть 
въ молчанш и не начинаеть литургш, но благо- 
словляетъ начать cie Божественное священнодМ- 
CTBie священнику. Св. Германъ пишетъ: «apxiepeft 
даеть некоторое время iepeio, имеющему начать 
Божественное тайноводство; iepefi представляеть 
образъ Предтечи и Крестителя 1оанна и началь
ную жизнь на земле Христа до крещешя. Ибо, 
начиная Божественную литургпо, iepefl представ- 
ляетъ Предтечу и Крестителя 1оанна, пропов^дав- 
шаго: покайтеся, приближи бо ся Ifapcmeie 
Небесное, и крестившаго всЪхъ приходившихъ 
къ нему».

Царсмя двери 
при служенш apxiepen бываютъ отверсты.

Когда apxiepeft стоить вне святаго алтаря, 
царсюя двери съ начала литургш стоять отвер
стыми, въ означеше того, что съ самаго пришеслшя 
Христова въ Mipb небесныя врата отверзлись. 
Потому и Самъ Христосъ сказалъ: отселть у з 
р и те  небо о т в е р с т о ,  и ангелы Б о ж ш  вос- 
ходящ1я и нисходящ1я надъ Сына Человгь- 
ческаго (1оан. гл. I, ст. 51). Господь, исполнивъ 
проповедь Евангел1я, вознесся къ Отцу Своему, 
по сказанному отъ Него: дтьло совершихъ, еже  
далъ ecu Мнп>, да сотворю ; Азъ къ Тебть 
гряду (1оан. гл. XVII, ст. 4, 11).

ОсЬнеше предъ малымъ входомъ.
Потому и apxiepefi после словъ: п р ем уд

рость , прости  -  входить во святая святыхъ, 
давъ прежде благословеше людямъ, подобно Хри
сту, Который, при вознесенш на небо, воздвигь 
руки Свои и благословилъ учениковъ Своихъ. И 
такъ apxiepefi входить, подражая словамъ апос

тола Павла о Христе, что Онъ не въ рукотво-  
ренная свя тая  вниде, противообразная ис- 
тинныхъ, но въ самое небо; нышь да я в и т 
ся лицу Б о ж т  о насъ (Евр. гл. ЕХ, ст. 24). 
Этотъ же входъ Симеонъ Солунскш (въ гл. 54, о 
храме) такъ описываетъ: «когда apxiepefi при- 
клоняетъ главу и возстаеть, тогда всемъ показы
ваетъ воскресеше Господне. То же возвещаете и 
д1аконъ, когда, поднявъ Евангел1е, громогласно 
восклицаетъ: премудрость, прости,  словомъ 
и дГломъ свидетельствуя о воскресенш 1исуса 
Христа. Потомъ, когда предходятъ лампады, 
предшествують дааконы по два, предносится свя
щенное Евангел1е, самъ apxiepeft идеть поддер
живаемый отвсюду щаконами, a nponie iepen идутъ 
сзади, торжественно поется пЬснь Христу: npi- 
и дите, поклонимся, и восхваляется apxiepeft, 
тогда знаменуется воскресеше и вознесете на не
бо Спасителя. Д1аконъ, возглашающш слова, про
поведуете Христово воскресеше; ликъ хереевъ и 
д1аконовъ образуеть апостоловъ, находившихся 
при Господе и зревшихъ на Него, и священней- 
шихъ ангеловъ; apxiepeft же изображаете Самого 
Господа, вохтавшаго, явившагося ученикамъ и 
возносящагося отъ земли на небо».

При входе цЬлуетъ 
иконы на царскихъ дверяхъ.

При входе въ алтарь, apxiepefi или iepeft целу- 
етъ на царскихъ дверяхъ святыя иконы, дабы по
казать, что мы чрезъ Христа примирились съ Бо- 
гомъ и Отцемъ. Симеонъ Солунскш (въ гл. 98) 
пишетъ: «когда apxiepeft целуетъ врата, этимъ оз
начается, что Христосъ открылъ намъ входъ во 
святая чрезъ завесу плоти Своей».

«Ись полла эти, деспота».
Въ честь Христа, возносящагося на небо, сла

вится apxiepefi отъ певчихъ, которые поютъ: eiq 
поХХа гхц, 8галоха ,  то есть, на многая лета, 
владыко. Симеонъ Солунскш (въ гл. 31) говорить: 
«какъ ангелы восклицали вследъ возносившему
ся Христу: к т о  е с т ь  Царь славы, такъ сла
вится при входе въ алтарь и apxiepefi, изобража
ющий 1исуса, восходящаго на небо. Служители 
поютъ: на многая лтьта, владыко, свидетель
ствуя, что они славятъ не человека, но 1исуса 
Христа, Великаго Царя и Apxiepeя. Посему apxi-
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ерей, какъ носящш благодать Христа, и славит
ся, какъ Христосъ, или лучше -  чрезъ него слави
тся Христосъ и передъ нимъ идутъ и подцержива- 
ютъ его щаконы -  ангелы, и такимъ же образомъ 
певцы его съ пЪшемъ встрЬчаютъ».

Каждеше по маломъ вход!..
При входе, когда пЪвч1е въ алтаре поютъ siq 

коХХа  етг), бестяота, apxiepeft кадить сначала 
кругомъ св. престолы Симеонъ Солунскш (въ гл. 
98) пишетъ: «и кадить тотчасъ жертвенникъ, такъ 
какъ онъ есть престолъ Божш и место упокоен1я 
(Христа) и образуетъ Самого Христа закланна- 
го, безсмертнаго, мысленно приносимаго въ жер
тву, лежащаго на престоле и непрестанно священ- 
нодЬйствуемаго». После престола apxiepefi кадить 
и народъ, показывая ниспослаше Св. Духа на зем
лю, которое случилось после вознесешя Христо
ва. Симеонъ Солунскш (въ гл. 58, о храме) пи
шетъ: «когда, вшедъ въ алтарь, кадитъ кругомъ 
священную трапезу, то этимъ означается при- 
шесше Св. Духа, Который сошелъ къ намъ съ 
небесъ после вознесен1я Христа на небо».

§ 8 .
Тропари по входе.

По входе читаются тр оп ар и  святыхъ храма 
и святыхъ, въ тотъ день празднуемыхъ, для того, 
чтобы показать, что Христосъ по воскресенш и 
вознесенш отверзъ имъ всЬмъ рай. А когда поют
ся праздничные тропари, тогда означается, что 
собыпя этихъ праздниковъ совершены Христомъ, 
пришедшимъ на землю.

§ 9 .

Д1аконъ возглашаетъ: 
«благослови, владыко».

Благослови, владыко, время Трисвята-  
го. Что д1аконъ, служащш со священникомъ, на
чинаетъ всякое священнодМсгае не просто, но съ 
благословешемъ, о томъ было сказано въ сей час
ти (въ гл. 6, § 26). Чрезъ прошеше, повторяемое 
даакономъ, и благословеше, которое даетъ священ
никъ, означается начало новаго и отдЬльнаго та- 
инственнаго дейсшя. Такъ и здесь Д1аконъ про
сить священника благословить время Три- 
святаго ,  какъ новое и отдельное дейсгае.

ApxiepePi начинаетъ литурпю.

Священникъ, изъявляя свое coraacie на это, 
произносить приличныя слова: яко Святъ ecu, 
Б о ж е нашъ, и проч. Когда же apxiepefl совер- 
шаетъ служеше, то, пребывая до сего времени въ 
молчанш, въ первый разъ говорить этотъ возгласъ 
самъ. Св. Германъ пишетъ: «1исусъ Христосъ до
селе хотя и былъ apxiepeft, но еще не всЬмъ Онъ 
былъ явленъ и в^домъ, еще не обращался среди 
людей и не совершалъ преестественнаго и дивна- 
го Своего служешя. Доселе, пользуясь своимъ 
временемъ, iepefi совершалъ служеше, подобно 
тому какъ Предтеча преподавалъ крещеше по
каяшя; теперь же, видя входящаго арх1ерея, уст
раняется отъ своего места и тихо, про себя, какъ 
бы говоря то самое, что говорилъ и 1оаннъ: сему  
подобаетъ р а с т и ,  мнп>, ж е малитися,  -  
съ сей минуты предоставляетъ совершать высппя 
таинстводМств!я ему. Apxiepeft возглашаетъ: яко 
Святъ ecu, Бож е нашъ» (1оан. гл. III, ст. 30).

§ 10.
По входе поминаются живые.

Господи, спаси благочестивый. По про- 
чтенш тропарей, предъ послЪднимъ Богородич- 
нымъ или праздничнымъ кондакомъ, воспомина
ются или приветствуются благочестивые, нахо- 
дяпцеся въ живыхъ, то есть, во-первыхъ, государь 
и его Высочайшая фамшпя, потомъ apxiepefi, 
с у н к л и т ъ , воинство и наконецъ е с т  вообще 
хриспане. Чрезъ такое прив1>тств1е показывает
ся, во-первыхъ, что все они, волею Самого Хрис
та, избраны въ свои звашя и поставлены для 
пользы церкви и всЬхъ вообще людей. А, во-вто- 
рыхъ, -  этимъ они побуждаются къ правильному 
прохожденпо своихъ званш, и обещается имъ оди
наковое спасеше и воздаяше, какое Христосъ при- 
готовилъ и даетъ всемъ святымъ.

§ И -
По входе 

кондакъ Богородиченъ или праздничный.
После всехъ этихъ приветствш читается на

конецъ Богородичный кондакъ и этимъ показы
вается, что чрезъ Святую Деву какъ все святые, 
подвигомъ добрымъ подвизавппеся, достигли не
бесной славы, такъ и находяццеся въ живыхъ къ
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достиженпо той же славы имеютъ многое и мощ
ное Ея ко Спасу ходатайство. А когда въ Господ- 
CKie праздники вместо Богородична поется праз
дничный кондакъ, тогда этимъ показывается, что 
Господь чрезъ эти праздники всГмъ ходатайству- 
етъ cnaceHie и награду за подвиги.

«И во вЬки вЪковъ» 
ораремъ показываетъ д'шонъ къ народу.

И во в тьки втьковь. Когда apxiepeft или iepeft, 
преподавая д!акону благословеше на трисвятое, 
возглашаетъ: яко Святъ ecu, Боже нашъ, и 
Тебть славу возсылаемъ, Отцу и Сыну и 
Святому Духу, нынгъ и присно: тогдад1аконъ 
береть посл4дшя слова: и во втьки вгъковъ, какъ 
бы оставленныя для него, и произносить ихъ на
роду, показывая этимъ, чтобы и онъ ту же три- 
святую песнь воспЪвалъ немолчными устами и во 
вГки в4ковъ. По этой причине дааконъ держитъ 
орарь въ руке и имъ, какъ бы нЬкоторымъ види- 
мымъ знакомь и словами: во втьки втъковъ, по
казываетъ клиру время начинать трисвятое.

§  12.
Трисвятое поется 

въ алтарЬ и на клиросахъ.
Глаголютъ и сами iepeu же и д1аконъ 

тр и с в я т о е .  Христосъ чрезъ прехождеше въ ма- 
ломъ входе въ алтарь достигъ даже до В е т х а г о  
денми и предъ Него приведеся, какъ сказалъ 
Даншлъ пророкъ: видтьхъ во снть н о щ т ,  и се 
на облацтьхъ небесныхъ, яко Сынъ чело- 
втьчь, идый бяше, и даж е до В е т х а г о  ден
ми дойде, и предъ Него приведеся: и Тому 
дадеся вл асть  и честь и царство , вл асть  
Его — вл асть  втьчная, яж е не прейдетъ, и 
царство не разсыплется  (Дан. гл. УП, ст. 13 и 
14). То есть Сыну Божпо, вознесшемуся отъ зем
ли на небо, дана та верховная слава, которую Онъ 
им'Ьлъ прежде вочеловЬчешя, и о которой Онъ, еще 
находясь на земле, молилъ Отца Своего, говоря: 
и нынть прослави Мя Ты, Отче, у Тебе Са
мого славою, юже имтьхъ у Тебе, прежде 
м1ръ не бы сть  Доан. гл. XVII, ст. 5). По сей 
причине и ангелы, когда Господь возносился на 
небо къ Богу Отцу Своему, воспевали Ему ту же 
песнь, которую и прежде пГли, то есть: С вятъ ,  
Святъ, Святъ. Подражая ангеламъ, и мы, цер

ковь, составившаяся изъ язычниковъ, поемъ три- 
святую песнь Трпэтостасному Богу и этимъ пока- 
зываемъ, что ангелы и люди составляютъ одну 
церковь, и что Богъ одинаково прославляется какъ 
ангелами, такъ и людьми. Ш ше трисвятаго на 
клиросахъ означаетъ людей, а пЬше въ алтаре -  
ангеловъ: и этимъ показываетъ coraacie и един
ство ангеловъ и людей; ибо ангелы и люди со
ставляютъ одну церковь, основанную Христомъ. 
Такимъ образомъ, когда народъ воспЪваетъ Гос
пода нашего 1исуса Христа вместе со Отцемъ и 
Духомъ Святымъ, apxiepeft и самымъ дЪломъ вы- 
ражаетъ это таинство.

ОсЬнеше Евангешя дикиртемъ.
Въ начале пГшя трисвятаго онъ держитъ воз- 

женное двусвЪнце (дикирш) надъ Евангел1емъ и 
этимъ показываетъ, что песнь ия возсылается къ 
двумъ естествамъ Богочеловека Слова и что про
славлять Христа вместе со Отцемъ и Духомъ Свя
тымъ мы научились отъ Божественныхъ словъ. И 
такъ какъ познаше о 1исуеЬ, соединяющемъ въ 
Себе два естества, мы получили чрезъ Евангел1е, 
то оно тогда же крестообразно и осеняется темъ 
же двусвенцемъ.

ОсЬнеше народа темъ же дикир1емъ.
Потомъ съ двусвенцемъ же и со крестомъ ар- 

xiepefi чрезъ царсюя двери выходить къ народу и 
благословляеть, молясь о немъ и преподавая ему 
Божественные Дары отъ всехъ трехъ Упостасей 
Живоначальной Троицы, ибо писано: и даде 
д а я т е  человтькомъ (Ефес. гл. IV, ст. 8). Симе
онъ Солунскш (въ гл. 59, о храме) говоритъ: «ар- 
xiepefi знаменуетъ Евангел1е двусвенцемъ, пока- 
зуя этимъ светозарнаго 1исуса, соединившаго въ 
Себе два естества: Светъ, который чрезъ вочело- 
вечеше возс1ялъ на небеси и на земли; ибо Бо- 
ж1е Слово Своимъ воплощешемъ озарило не толь
ко людей, но и ангеловъ, потому что воплотив- 
шшся есть Самъ Сынъ Божш. Трисвятая же песнь, 
песнь при этомъ поемая, знаменуетъ таинство 
Троицы и воплощеше Одного изъ Той же Трои
цы, и притомъ coraacie и единеше ангеловъ и че- 
ловековъ. А потому песнь С1я поется внутри ал
таря iepeHMH, а вне -  кжриками и народомъ, ибо 
ангелы и люди составляютъ одну церковь, осно
ванную Христомъ».
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ОсЬнеше трикир1емъ на горнемъ M id i ;  
тропарь «Троицы явлеше».

А когда при концЬ трисвятаго поется: слава  
Отцу и Сыну и Святому Духу, тогда apxiepeft 
беретъ возженное трисвЪ1ще, означающее, что 
споклоняемый со Отцемъ и Духомъ 1исусъ от
крыл ъ намъ свЬтлое таинство Святыя Троицы. Съ 
трисвйицемъ apxiepeft восходить на священное со- 
престол1е и благословляетъ народъ, показуя, что 
Богъ въ трехъ Лицахъ есть единъ по естеству, ка- 
кимъ Онъ и явился на 1орданЪ, при Христовомъ 
крещенш; согласно сему предъ apxiepeeM b и чи
тается тропарь Троицы я в л е т е  во 1ордантъ 
быстъ. Симеонъ Солунскш (въ гл. 69, о xpaM t) 
говорить: «apx iepeft восходить на божественное 
сопрестол1е, которое означаетъ сЬдЬше Христа 
одесную Отца, и оттуда благословляетъ народъ 
TpHCBtiyieMb, въ ознаменоваше того, что Трои
цею мы освоились, и что Христосъ, восшедъ на 
небеса, открылъ намъ йяше Троицы, знаменуемое 
cetTOMb, и подалъ благословеше»; и (въ гл. 98): 
«apx iep eft знаменуетъ крестообразно священное 
Евангел1е двycвtщieмъ, въ ознаменоваше двухъ 
естествъ Христа, нераздЬльнаго упостааю. И по
томъ, когда поется: слава Отцу и Сыну и Свя
т о м у  Духу, трисвкщемъ показывая, что Трои
ца въ трехъ Лицахъ есть едина по естеству, и что 
познаше о Ней, какъ C B irb , B o x ia n o  въ M ipi чрезъ 
двоестественнаго, воплощеннаго Одного изъ Лицъ 
Ея. И потомъ онъ молится совершитися Еванге- 
лпо, яко лоз1Ь живущей, животворящей ж е  
и веселящейся, и свыше насажденной».

Елицы во Xpnda крестистеся.

Въ праздники Рождества Христова, Богояв- 
лен1я, въ субботу Лазареву, въ Великую Пасху и 
въ Пятидесятницу, вмкто трисвятаго поется: ели
цы во Х ри ста  к р е сти стеся ,  во Х р и ста  об- 
лекостеся . Эта пкнь поется потому, что въ древ
ности крестились въ эти праздники оглашенные, 
которые, сдЬлавшись новопросв^енными, сею 
пЬснпо, вмкто трисвятаго, привкствовались цер
ковно: ибо они въ эти только праздники крести
лись. Обь этомъ подробнЬе будетъ сказано въ 4 ч., 
гл. 6, § 1.

«Повели, владыко».
Повели, владыко. ПоотЬ сего apxiepeft или 

iepeft долженъ взойти на горнее MtcTo для сидЬшя. 
Д1аконъ же, предлагая это, говорить apxiepero или 
iepeio: повели, владыко, то есть, изъ смирешя 
просить, чтобы apxiepeft или iepeft самъ c e 6 i, по- 
велкъ ctcrb . Ибо греки, смиряясь предъ высши
ми, и въ другихъ случаяхъ не говорятъ прямо: сядь 
или кушай, или по нашему: изволь скгь, изволь 
кушать; но -  повели ce6 t скть, повели ce6 t ку
шать. Такъ точно и здкь дааконъ просить apxie- 
рея или iepea, чтобы онъ повелклъ ce6 t скть. По
добно тому, и касательно требован1я даакономъ 
благословен1я отъ священника н к то  написалъ 
такъ: «когда дааконъ просить благословен отъ 
священника, не того просить, чтобы священникъ 
благословилъ, но просить, чтобы онъ повелкгь 
c e 6 t благословить кого-нибудь». Въ этомъ смыслЬ 
возглашается и при поставленш даакона и пресви
тера первое повели къ Богу, второе повелите  
къ народу, Tperie повели, преосвященнтйшш  
владыко -  къ преосвященному, который имктъ 
совершить это поставлеше.

§ 14.
CnfliHie на горнемъ M id i .

И о т х о д и т ь  на горнее мгьсто. Хрис
тосъ, обманный въ H anant чрезъ пророчесюя 
изречешя въ антифонахъ, потомъ предъявленный 
Mipy чрезъ торжественное изнесеше и возвышеше 
Евангел{я, и наконецъ въ пкни трисвятаго познан
ный Своими возлюбленными учениками, теперь 
словами: благословенъ грядый во имя Господ
не, возвкцается, какъ Ходатай и Царь, и грядетъ 
для обладан1я Своимъ царствомъ. Посему iepeft, 
а особенно apxiepeft, носящш образъ Самого Хри
ста, дабы показать это обладаше или сфдЬше одес
ную Бога и Отца, о т х о д я т ъ  на горнее мтьсто. 
Св. Германъ пишетъ: «когда служапце сидять на 
горнемъ M tcrt, тогда сЬдЬше ихъ означаетъ то, 
что Сынъ собственную плоть, которую носилъ, и 
знаменуемое омофоромъ овча, которое поднялъ 
на рамена, восшедши превыше всякаго началь
ства и власти, и силы, и господства вышнихъ 
Силъ, принесъ къ Богу и Отцу». Симеонъ Солун
скш (въ гл. 93) пишетъ: «потомъ бываетъ вое-

§ 13.
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ходъ на священное conpecmirie и сЬдЪше на ономъ: 
и это делается во образъ восшедшаго на небеса 
1исуса Христа и Здящаго одесную Отца». СЪдя- 
цце же съ iepapxoMb на сопрестолш носять образъ 
апостоловъ. Симеонъ Солунскш (въ гл. 63, о хра
ме) пишетъ: «iep ap xb , Здящ ш  на сопрестолш, 
образуя Христа, создателями имееть соеписко- 
повъ и iepeeBb, образующихъ апостоловъ». О гор
немъ Mtcrfe и сопрестолш подробнее см. въ 1 ч., 
гл. 5. Горнее место въ таинственномъ смысле оз- 
начаетъ тотъ пренебесный престолъ, или престолъ 
славы Христовой, о которомъ упоминается въ сле
дующей молитве такъ: благословенъ ecu на 
престолть славы Царств1я Твоего, стьдяй 
на херувимтьхъ. И хотя безъ сомнешя этотъ та
инственный престолъ можно бы назначить и въ 
другой части видимаго храма; но неть ни одной 
части въ храме, где бы удобнее можно было ви- 
димымъ образомъ изобразить невидимый пре
столъ Христа и Здеш е Его одесную Отца, какъ 
превосходное то горнее место, куда отходятъ для 
сёдешя въ церкви apxiepeft или iepeft.

Омофоръ отлагается.
Отходя на горнее место, apxiepeft сначала сни- 

маетъ съ себя омофоръ для означешя, что 1исусъ 
Христосъ принесъ овча Свое, то есть насъ чело- 
векъ, и предалъ оное Отцу Своему; ибо мы чрезъ 
Гисуса Христа имеемъ приведете ко Отцу. Сверхъ 
сего, apxiepeft не можеть иметь на себе тогда омо
фора и потому, что наступаетъ благовесте слова 
Божш. Симеонъ Солунскш (въ гл. 69) пишетъ: «во 
время чтешя Евангел1я apxiepeft слагаетъ омо
форъ, показывая свое рабство предъ Господомъ: 
потому что въ это время представляется Самъ Г ос
подь, Зщающш чрезъ Евангеше и присутствую- 
щш здесь въ это время, и омофоръ, образъ во- 
площенгя Его, apxiepeft не дерзаетъ носить, но, 
снявъ оный съ плечъ, отдаетъ даакону, который и 
держитъ его согнутымъ въ правой руке, стоя близъ 
apxiepea, а также предходя и на великомъ входе 
со Святыми Дарами».

§ 15.
«Вонмемъ» предъ -  «миръ всЪмъ».
Вонмемъ. По восхожденш apxiepea или ie- 

рея на горнее место произносятся слова: миръ  
встъмъ, къ выслушанпо коихъ щаконъ прежде воз-

буждаеть народъ, говоря: вонмемъ. Св. Германъ 
пишетъ: «вонмемъ, то есть послушаемъ, станемъ 
внимать в З  съ умиренною душею». Следователь
но и сш слова: миръ встъмъ мы должны слушать 
съ такимъ же внимашемъ.

§ 16.
Миръ всЬмъ.

Миръ встъмъ. Симеонъ Солунскш (въ гл. 63, 
о храме) пишетъ: «Здящ ш  на сопрестолш apxi- 
ерей, образуя Христа, говорить: миръ встъмъ, и 
этимъ показываеть соединеше неба и земли, ибо 
Христосъ е с т ь  разоривый вражду п л о т т  
Своею и сотворивый обоя едино, какъ гово
рить Павелъ (Ефес. гл. II, ст. 14)». И (въ гл. 93) 
онъ же пишетъ: «слово миръ  свойственно Хрис
ту, и есть насЗдае, которое Онъ намъ оставить». 
Какъ Христосъ даровать миръ ученикамъ и оста
вить имъ оный; такъ apxiepeft или Ёерей, подавая 
тотъ же миръ, выражаеть особенное къ людямъ 
Бож1е благодеяше. Для того они и восходятъ на 
горнее место, дабы о имени Христове преподать 
даръ сей людямъ. Согласно съ симъ, св. apxiennc- 
копа 1оанна, литургпо котораго мы объясняемъ, 
просили некогда находянцеся подъ его паствою, 
или какъ сказано въ житш его, напечатанномъ при 
Маргарите: моляху на престолть епископ
с т в а  стъсти и по обычаю миръ людемъ 
д ати .  Миръ сей не только здесь, но и во мно- 
гихъ местахъ службы преподается не безъ причи
ны. Тотъ же Златоустъ (въ 3 б е З З  на Поел, къ 
Колос.) пишетъ: «церковный настоятель даетъ 
миръ въ церквахъ однажды и дважды и трижды и 
много разъ. По какой же причине? -  Потому что 
онъ есть мать вЗхъ  благъ, онъ -  вина радости».

§ 17.
«Премудрость», прокименъ.

Д1аконъ для выслушашя сЗдующаго проким- 
на и здесь возглашаетъ: премудрость,  означая 
премудрость -  Христа, или проповедь о явленш 
Его въ Mipb, заключающуюся въ прокимне. Св. 
Германъ пишетъ: «Премудрость Слово Бож1е, свя
тое и возлюбленное, возЗщаетъ тайны Отца». И 
потому здесь возглашеше: премудрость  озна
чаете побуждеше къ выслушанпо прокимна. Про - 
кименъ есть стихъ, взятый изъ псалмовъ Дави
да, который относится ко Христу, ходатаю о на-
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шемъ спасенш. Св. Германъ пишетъ: «прокименъ 
возвГщаетъ озареше пророческое и предсказаше 
о пришествш Царя Христа (это относится къ 
значенно слова прокименъ), изображая какъ бы 
впереди бЪгущихъ и взывающихъ воиновъ: СГдяй 
на херувимГхъ явися и пршде спасти насъ; также: 
Богъ сЬдитъ на престоле святЬмъ Своемъ и проч.». 
Прокименъ такъ называется потому, что полага
ется предъ другими стихами, следующими за 
нимъ. О слове премудрость  и о прокимнГ про
страннее смотри въ изъясненш вечерни.

§ 18.
Чтеже апостольскихъ посланш.

И ч т е т ъ  надписате Апостола.  1исусъ, 
желая распространить Свое Евангел1е на земле, 
собралъ апостоловъ и предъ вознесешемъ Своимъ 
повелелъ имъ проповедать слово Свое всей тва
ри, говоря: шедше научите вся языки, крес- 
тя щ е  ихъ и проч. (Мате. гл. XXVIII, ст. 19).

«Премудрость» предъ 
надписажемъ Апостола 

и «вонмемъ» предъ чтежемъ Апостола.
Посему дааконъ опять произносить: премуд

р ость ,  предъ надписашемъ Апостола, и потомъ: 
вонмемъ -  предъ чтешемъ апостольскихъ посла
нш, для выслушашя сихъ проповеданш, которыя 
показываютъ, что 1исусъ, по вознесенш Своемъ, 
бьшъ благовествуемъ отъ Своихъ учениковъ и что 
Онъ творилъ чудеса. Св. Германъ пишетъ: «чрезъ 
чтеше Деянш или посланш апостольскихъ откры
вается призваше и назначеше апостоловъ». Си
меонъ Солунскш (въ гл. 98) говорить: «и тотчасъ 
бываеть божественное чтеше Апостола, и это оз
начаетъ, что Христосъ, возшедъ на небо, послать 
учениковъ проповедывать всему Mipy Господа»; 
и (въ гл. 64, о храме): «по семь чтеше словъ апо
стольскихъ, которое показываетъ посольство апо
столовъ къ народамъ».

Во время чтежя Апостола 
арх1ерей и iepeii сидятъ, а доаконы стоятъ.

Во время чтешя апостольскихъ посланш ар- 
xiepefi и 1ерей сидятъ на сопрестолш, образуя Хри
ста, сидящаго по вознесенш на престоле славы, 
одесную Отца, а даконы не сидятъ, но стоятъ, оз

начая этимъ апостоловъ, посланныхъ проповГ- 
дывать Евангел1е по всему Mipy. Симеонъ Со
лунскш (въ гл. 65, о храме) пишетъ: «при чтенш 
Апостола apxiepen и iepen сидятъ, но д1аконы, 
имГюице также благодать апостольскую, стоятъ».

§ 19.
«Аллилуа» предъ Евангел1емъ.

Пгьваему ж е аллилу1а. На литургш, по 
прочтенш апостольскихъ посланш, и предъ Еван- 
гел1емъ поется аллилуia. Какъ чтеше апостольс- 
каго послашя означаетъ проповедь апостоловъ, 
которые везде возвестили, что Христосъ пришелъ 
на землю: такъ и чтеше Евангел1я показываетъ, 
что пришедшш Христосъ везде и всеми Познань. 
Посему мы, после апостольскихъ посланш, и 
предъ чтешемъ Евангел1я, прославляя Христову 
благодать, оказанную намъ въ Его пришествш, 
поемъ аллилу1а. Симеонъ Солунскш (въ гл. 66, 
о храме) говорить: «предъ Евангел1емъ поется 
аллилу1а, означающая хвалу Богу и явлеше Бо
жественной благодати, то есть чтеше Евангел1я». 
Св. Германъ говорить: «аллилу1а есть предвозве- 
стникъ Евангел1я, взывающш: Господь грядетъ», 
тотъ же св. Германъ, толкуя слово аллилу ia съ 
еврейскаго, такъ объясняетъ: «ал  значить идетъ, 
является, ил Богъ, yia  хвалите и песнословьте 
Живаго Бога». О сей песни аллилу1а простран
нее смотри II ч., гл. 4, §§ 8 и 10.

§ 20 .

Каждеже предъ Евангел1емъ.
К а д и т ъ  свя ту ю  т р а п е з у  о кр естъ  и 

а л т а р ь  весь. Предъ Евангел1емъ совершаются 
три новыя действ1я: каждеше, благословеше, дае- 
мое д1акону, и наконецъ чтеше самаго Евангел1я. 
Предъ чтешемъ Евангел1я, д1аконъ исполняетъ 
сначала первое изъ этихъ действш, то есть кажде- 
Hie. Ибо слово Бож1е, имеющее быть проповеда
но, наполняеть благоухашемъ всю церковь, какъ 
сказалъ Павелъ, учитель языковъ: Яко Х р и с т о 
во б л а г о у х а т е  есмы Богови  (2 Кор. гл. II, 
ст. 15). Симеонъ Солунскш (въ гл. 68, о храме) 
говорить: «прежде чтешя Евангел1я бываеть каж
деше; въ знакъ подаваемой всему Mipy чрезъ 
EeaHrenie благодати Духа».
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§ 21 .

БлаговЬспе.
Благослови, владыко, благовтьстите-  

ля. Д1аконъ, исполняя второе дейсше и испра
шивая благословен1я для чтен1я Евангел1я, назы- 
ваетъ себя б л аговгъсти т е л в м ъ . Ибо онъ им4- 
етъ читать евангельское писаше тЬми же словами, 
какъ написалъ Духъ Святый.

§ 22 .

«Премудрость, прости» -  предъ 
надписашемъ Евангел1я, и 

«вонмемъ» -  предъ чтен1емъ Евангел1я.
Премудрость, прости , услышимъ свя

т а г о  Евангел1я. Для выслушашя святаго Еван- 
гел1я произносится не только премудрость,  но 
и п р о сти .  Св. Германъ говоритъ: «П р ем у д 
р о с т ь  -  Слово Бож1е: — прости , услышимъ 
святаго  Евангел1я, то есть, да возносимъ серд
ца наши вместе съ попечешями надъ всемъ зем- 
нымъ и да уразум4емъ откровен!е благъ». Предъ 
чтешемъ же самаго Евангел1я говорится и вон
мемъ. Чтеше Евангел1я показываетъ: что Премуд
рость -  Христосъ, предсказанный пророками, что 
видно было изъ прокимна, проповеданный апос
толами, на что указывало чтеше посланш апос- 
тольскихъ, теперь чрезъ чтеше Евангел1я везде и 
всеми видится, и всеми узнанъ, какъ Самъ Хрис
тосъ, и является Mipy, какъ бы лицемъ къ лицу, да 
елицы прш м утъ  Его и увтьруютъ во имя 
Его, прш м утъ область  чада Божгя быти  
Доан. гл. I, ст. 12). Симеонъ Солунскш (въ гл. 67, 
о храме) пишетъ: «самое же чтеше Евангел1я оз
начаетъ бывшую отъ учениковъ, по вознесенш 
Господнемъ, проповедь Евангел1я во всемъ Mipt. 
Посему прежде читается Апостолъ, потомъ Еван- 
renie; ибо сначала ученики были посланы, а по
томъ обошли всю вселенную, проповедуя Еван- 
renie». Св. Германъ пишетъ: «Евангел1е знамену- 
етъ пришесгае Сына Бож1я, когда Онъ видимъ 
бьшъ намъ, уже не чрезъ облако и гадательно гово
ря съ нами, какъ некогда съ Моусеемъ, не звука
ми громовъ, не однимъ только гласомъ, среди 
мрака и огня на горе, и не въ видЬшяхъ, какъ съ 
древними пророками, но открыто явился, истин
но какъ человЪкъ, и видимъ бьшъ съ нами, какъ

кроткш и миротворный Царь, какъ дождь, безъ 
шума сошедшш на руно; и видтьхомъ славу  
Его, славу яко Единороднаго о т ъ  О тца,  
исполнь благодати  и истины. Чрезъ Него 
бесЬдовалъ съ нами Богъ и Отецъ устами къ ус- 
тамъ, а не въ гадан1яхъ; о Немъ Отецъ съ неба 
свидетельствуетъ, говоря: Сей е с т ь  Сынъ Мой 
возлюбленный».

Чтеше Евангешя 
бываетъ отъ Закона на амвонЬ.

Святое Евангел1е, содержащее въ себе учеше 
Самого Христа Спасителя, читается или д1ако- 
номъ, который тогда означаетъ апостоловъ, или 
священникомъ, который образуеть Самого Хри
ста. А почему на литургш д1аконъ читаеть Еванге- 
л!е не внутри алтаря, но на амвоне, причину это
го Симеонъ Солунскш (въ гл. 98) объясняетъ такъ: 
«Священное Евангел1е, после аллилу1а, читается 
на амвоне, потому что апостолы проповедывали 
Евангел1е, вышедши изъ 1ерусалима».

OctHeme по Евангелш.
По прочтенш Евангел1я apxiepeft сходить съ 

сопрестол1я и изъ алтаря къ народу, и осеняетъ 
всехъ. Этимъ показывается: 1) что Христосъ по 
вознесенш победилъ м1ръ; 2) что Христосъ, вос- 
шедъ на небеса, не разлучается съ нами, но по 
обетованпо всегда пребываетъ съ нами, и 3) что 
Онъ опять придетъ судить живыхъ и умершихъ. 
Симеонъ Солунскш (въ гл. 48) пишетъ: «тотчасъ, 
нисходя съ сопрестол1я, apxiepeft показываетъ, что 
Христосъ чрезъ проповедь победилъ м1ръ»; и (въ 
гл. 98): «apxiepeft, сходя съ каеедры, находящей
ся на горнемъ месте, показываетъ промышлеше 
и попечеше объ насъ Спасителево съ небесъ, по
тому что и по вознесенш Онъ не разлучился, но 
обещался всегда пребывать съ нами. И то при
томъ означается, что Онъ опять придетъ къ намъ 
во второмъ Своемъ пришествш».

§ 23 .
Миръ.

Миръ т и  благовтьствующему. Намере
вающимся читать Апостолъ и Евангел1е сначала 
подается благословеше, дабы они имели силу бла- 
говествовать, а по окончанш чтен1я подается имъ 
миръ, въ возмезд1е за трудъ благовествовашя.

8 Новая скрижаль
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ПослЬ Евангел1я ектешя сугубая.
Рцемъ ecu о т ъ  всея души. Доселе apxi- 

ерей или iepefl представляли Христа и Его славу; 
теперь же они являются молитвенниками. Симе
онъ Солунскш( въ гл. 72, о храме) пишетъ: «при- 
шедъ къ престолу, apxiepeft начинаетъ молитвы, 
показывая въ своемъ лице служителя таинству». 
А потому д1аконъ, ставъ на обычномъ Mtcrfe, въ 
настоящей ектенш возглашаетъ различныя мо- 
лешя: во-первыхъ, -  о всехъ вообще, потомъ о 
государе и всякомъ начальстве. Такое прилежное 
молеше или сугубая ектешя всегда читается не
посредственно после Евангел1я. Причину этого 
некто объясняетъ такъ: «какое, если не сугубое, 
молеше наиболее прилично после Евангел1я о 
тЬхъ, кои защищають Евангел1е и кои подража- 
ютъ благости и человеколюбце Христа, изобра- 
жаемаго въ Евангелш?»

§ 25 .
Оглашенные съ молитвою изводятся.
Помолитеся, оглашенти. Съ сего време

ни начинается важнейшая часть литургш, то есть 
совершеше таинства и сошесше Всесвятаго Духа 
на Божественные Дары. Въ начале сего тайно- 
д4йств1я, святые отцы предполагають не духов
ное что-нибудь и совершенное, но какъ бы веще
ственное и несовершенное. Посему священникъ, 
готовящшся приступить къ сему священнодМст- 
впо, начинаетъ изводить отъ лика верныхъ несо- 
вершенныхъ, то есть оглашенныхъ, которымъ при 
семъ таинстве нельзя оставаться, но теперь въ 
церкви могутъ быть только одни верные. Впро
чемъ, оглашенные изъ церкви выводятся не на
сильственно, но съ молитвою; ибо прежде выве- 
дешя изъ церкви имъ повелЪвается помолиться 
Богу за себя.

Какищеся изводились.
Съ оглашенными некогда изводились и каю

ицеся, то есть находяпцеся подъ запрещешемъ. Св. 
Германъ кающихся ясно причисляеть къ оглашен- 
нымъ. «П омолитеся, оглашенти, Господе- 
ви, то есть непосвященные, ненаученные, некре- 
щенные, исповедавипе грЬхъ и еще состояице подъ 
эпитимгею. Къ нимъ-то взываетъ дааконъ, чтобы

§24 . они молились, да получать отпущеше и да удос
тоены будутъ Животворящей Жертвы после кре
щешя». Изводить изъ церкви кающихся вместе 
съ оглашенными повелЬваеть и 19 правило собо
ра Лаодикшскаго. А толковаше на cie правило го
ворить, что неизвестно, когда прекратилось это 
обыкновеше. О семъ смотри въ Кормчей. Но и 
верные приглашаются помолиться объ огла
шенныхъ, ибо все мы должны желать спасен1я 
ближнему, по слову апостольскому: должни ес- 
мы мы сильти немощи немощныхъ носи- 
т и  (Римл. гл. X V , ст. 1).

§ 26 .
«Елицы оглашеннш, изыдите».

Елицы оглашенти, изыдите. ПослЬ мо
литвы оглашенные изводятся совершенно. Сверхъ 
того д1аконъ прибавляеть: да никто о т ъ  огла
шенныхъ, то есть, да никто изъ оглашенныхъ, 
въ приближающееся въ сей часъ время, не при- 
сутствуеть, потому что, какъ новоначальные, они 
не въ силахъ понять глубины таинства, которое 
выше всякаго слова и разума, понять высоты и 
страшнаго совершешя освящаемыхъ Даровъ. Из
вестно, что слабымъ зрешемъ смотреть на солн
це, питающимся молокомъ принимать твердую 
пищу вредно; необходимо пргучать ихъ къ этому 
мало-помалу. Всякш быстрый переходъ отъ од
ного состояшя къ другому бываетъ вреденъ, и 
предметы, вдругъ насъ поражаюпце, не доставля- 
ютъ намъ удовольств1я. Подобно сему и те, кои 
должны находиться въ числе кающихся, показы
вая здесь притворство, не должны считать себя 
чистыми отъ греха, и потому да не дерзаютъ при
ступить къ освящаемымъ страшнымъ Тайнамъ, 
какъ и оглашенные. Св. Златоустъ, въ беседе о 
блудномъ сыне, говорить о подобныхъ людяхъ 
такъ: «никто изъ неядущихъ, никто изъ немогу- 
щихъ взирать на тельца ядомаго, никто изъ немо- 
гущихъ видеть небесную Кровь, изливаемую во 
оставлеше греховъ, никто недостойный Живыя 
Жертвы, никто оскверненный нечистыми устами 
да не прикасается страшнымъ Таинствамъ. Если 
имеешь гневъ на враговъ, -  уврачуй язву, пре
крати вражду, да получишь врачеваше отъ Тра
пезы. Ты приступаешь къ страшной Жертве; по
стыдись же притворства; ибо для примирен1я зем- 
наго съ небеснымъ заклался Христосъ» и проч.
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Симеонъ Солунскш это изведете оглашенныхъ и 
весь слЫдующш затЫмъ великш выходъ таинствен
но уподобляетъ второму пришествпо Господню и 
будущему Его Царствпо, и (въ гл. 73, о храмЫ) 
говоритъ: «оглашенные тотчасъ изводятся, a вЫр- 
нымъ поведывается остаться, потому что время это 
изображаете время кончины Mipa. Егда бо про- 
повтъстся, сказано, Евангел1е во всемъ Mipn>, 
то г д а  прш д етъ  кончина; Господь пошлеть 
тогда Своя ангелы я разлучите злыхъ отъ пра- 
ведныхъ. Воспоминая cie, и церковь повелЫваетъ 
оглашеннымъ выйти, и оставаться однимъ толь
ко вЫрнымъ».

§ 2 7 .
Кто суть вЫрные?

Елицы втьрти. Какъ при началЫ литургш 
дааконъ, начиная первое молеше, говорить: ми- 
ромъ Господу помолимся, такъ точно и въ 
началЫ сей части литургш онъ требуете отъ насъ 
мира и говорите: елицы втьрти, паки и паки 
миромъ Господу помолимся. Что значите: 
миромъ Господу помолимся, о томъ сказано на 
вечерни, въ своемъ мЫстЫ. ЗдЫсь д1аконъ поведы
ваете остаться въ храмЫ только тЫмъ, кои дос
тойны прюбщиться Святыхъ Таинъ и приносить 
Богу усерднЫйпш и тайныя молитвы, a nponie всЫ, 
какъ невЫрные, должны выйти изъ храма. Мат
вей Властарь (подъ буквою Е, въ гл. 9) пишете: 
«упод1аконъ не долженъ оставлять церковныхъ 
дверей, дабы смотрЫть за изведешемъ изъ церкви 
оглашенныхъ и кающихся. Посему и на ектенш 
говорится: елицы втьрти, т.е. оставайтесь въ 
храмЫ, чтобы созерцать жертву Святыхъ Таинъ, 
а изыдите  всЫ, непричастные сему».

«Премудрость» 
предъ возгласами двухъ ектешй.

ПослЫ Евангел1я до херувимской читаются 
одна послЫ другой четыре ектенш, но не на всЫхъ 
четырехъ ектешяхъ полагается слово: премуд
р о с ть ,  а только на двухъ послЫднихъ. Раскрыта 
на престолЫ антиминса означаетъ, что начинает
ся время совершешя таинства и сошеств1я Всесвя- 
таго Духа на Божественные Дары. ПослЫ сего свя
щенникъ, какъ и при началЫ священнодЫйств1я, 
какъ скоро выйдуте оглашенные и каюпцеся, воз
буждаете однихъ вЫрныхъ молиться о себЫ, и самъ

благодарите Господа Бога: яко сподобилъ насъ 
п р е д с т а т и  святом у  Своему ж ертвен н и 
к у ,я ш о т т ь с о т в о р и т и  ны достойны быти,  
еже приносити молешя и мольбы и ж е р 
т в ы  безкровныя. Для возбуждешя насъ къ та
кому моленпо и прилагается здЫсь слово: премуд - 
р о с т ь ,  предъ возгласомъ: яко подобаетъ. Но 
такъ какъ, при этомъ священнодЫйствш, всЫмъ 
намъ слЫдуете прюбщиться Святыхъ и Божествен- 
ныхъ Таинъ (все настоящее священнодЫйсше со
стоите изъ двухъ дЫйствш, -  совершешя таинства 
и причащены Божественныхъ Даровъ); то священ
никъ читаете и четвертую ектенпо, въ которой воз
буждаете народъ къ приличному для сей цЫли 
молешю, и самъ молится, дабы Богъ даровать 
намъ неповинно и неосужденно причасти- 
ти ся  Святыхъ Своихъ Таинъ. Воте почему, 
на этой четвертой и послЫдней ектенш прибавля
ется второе: премудрость, -  предъ возгласомъ: 
яко да подъ державою. А что слово: премуд
р о с т ь  произносится для сего, о томъ смотри въ 
изъясненш вечерни и литургш въ своихъ мЫстахъ.

§ 28 .
Херувимская пЫснь.

Глаголютъ и miu херувимскую тьснь. 
Херувимская пЫснь: Иже херувимы -  возбуж
даете насъ, дабы мы, тайно образуя херувимовъ, 
или таинственнымъ образомъ подражая имъ, и 
приготовляясь вмЫстЫ съ ними припЫвать трисвя- 
тую пЫснь Животворящей ТроицЫ, теперь отло
жили всякое житейское попечеше, то есть не ду
мали ни о богатствЫ, ни о славЫ, ни о другихъ жи- 
тейскихъ и плотскихъ привязанностяхъ, но дос
тойно приняли Царя всЫхъ тварей земныхъ и не- 
бесныхъ и почтили Того, Кого почитаюте на не- 
беси и Кого окружаюте ангельсюя силы. И если 
такъ себя приготовимъ, то можемъ и мы, плотсюе, 
вмЫстЫ съ невещественными херувимами, вос- 
пЫвать трисвятую пЫснь Животворящей ТроицЫ, 
то есть: аллилуia. Святый Германъ говорите, что 
въ настоящей службы мы готовимся принять чрезъ 
причащеше Царя всЫхъ, для чего въ это время Св. 
Дары изъ предложешя переносятся на престолъ. 
Въ его словахъ содержится и краткое объяснеше 
херувимской пЫсни: «воспЫваемая херувимская 
пЫснь убЫждаете всЫхъ, отъ настоящей минуты до 
конца священнодЫйств1я, имЫть внимательный



1 1 6 Н овая С криж аль . Ч асть  2 .

умъ и оставить всякое житейское попечете, по
тому что всемъ предлежитъ чрезъ причащеше при
нять Великаго Царя». Такое содержаже песни: 
И ж е херувимы  -  показываетъ, что она не есть 
собственно херувимская песнь, но относится къ 
намъ и есть научеше и возбуждеше предстоящихъ 
воспевать ту херувимскую песнь, которую херу
вимы какъ прежде, такъ и теперь воспЪваютъ, то 
есть песнь аллилуia. Доказательство этого, при
надлежащее тому же св. Герману, смотри ниже 
(§ 29). Та же пГснь аллилу ia  называется здесь и 
трисвятою, ибо трижды поется въ честь Живот
ворящей Троицы.

Умовеше рукъ.
Apxiepefi передъ перенесешемъ Даровъ и во 

время пЬн1я херувимской пЬсни предъ всеми умы- 
ваеть свои руки, показывая этимъ свою чистоту и 
непорочность въ священнодЬйствш, и что нужно 
совершенно чистымъ, сколько это возможно че

ловеку, приступать къ служенпо чистЬйшихъ Та- 
инъ. Объ умовенш смотри въ сей же части, въ 
главе 6, § 25.

§ 29 .
Великш выхода».

И сходить ж е  аъверною страною, пред- 
ходящимъ имъ лам падам ъ, и о б хо д я тъ  
храмъ молящеся. Два входа положены на ли
тургш: одинъ малый, а другой великш. Въ маломъ 
выходе переносится Евангел1е изъ предложен1я на 
престолъ, а въ великомъ -  Святые Дары. Перене
сете Св. Даровъ въ таинственномъ смысле озна
чаетъ перенесете тела Господня со креста или

Голгоеы, где Христосъ былъ распять, до места 
погребешя. Св. Германъ перенесетю Св. Даровъ 
даегь значеше перенесетя тёла Христова отъ Гол-

гоеы до гроба такими словами: «Святая Трапеза 
соответствуетъ погребенпо Христову, когда 1о- 
сифъ, снявъ тело Христово со креста, обвивъ чи
стою плащаницею и помазавъ ароматами и mv- 
ромъ, подъялъ съ Никодимомъ и положилъ въ 
новомъ изсеченномъ изъ камня гробе. Образъ 
сего-то святаго гроба есть жертвенникъ или место 
возложешя, где положено Святое и Всечестное 
Тело, -  то есть Св. Трапеза». И еще: «мысленныя 
силы, видя херувимскш хоръ, грядущш съ Чест
ными Дарами, т.е. Теломъ Господа 1исуса, пре- 
носимымъ какъ бы отъ Крашева места до гроба, 
невидимо вошютъ съ нами песнь аллилуiа».

Антиминсъ простирается, 
изображая гробъ Господень.

Все таинство перенесетя Святаго Тела Хри
стова на литургш совершается следующимъ об
разомъ. Еще прежде, когда говорится возгласъ: 
да и miu съ нами славятъ,  простирается на 
св. престоле св. антиминсъ, означающш въ этомъ 
случае гробъ Господень, который 1осифъ, еще бу
дучи оглашеннымъ и несовершеннымъ ученикомъ, 
сделалъ сначала для себя, но потомъ посвятилъ 
Христу. Отсюда начинается воспоминаше всего 
крестнаго таинства.

Каждеше.
Потомъ, пришедъ въ предложеше, служапце 

обретаютъ здесь 1исуса, какъ бы распятаго на 
Голгове, и кадятъ тогда какъ Дары, такъ и весь 
алтарь, говоря: помилуй мя, Боже.
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Архюрей не выносить Св. Даровъ.

Apxiepeft же, по открыли Даровъ, во время 
каждетш, вынимаетъ частицы о государе и его 
Августейшей фамилш, объ apxiepeaxb, сунклитЬ 
и о всЬхъ людяхъ, и бываеть съ непокрытою го
ловою до тЬхъ поръ, пока не приметъ Святыхъ 
Даровъ. И поелику apxiepeft носить образъ Хрис
та, то онъ и не выносить самъ Святыхъ Даровъ, 
но передаетъ их священнику и д1акону, которые 
тогда изображаютъ 1осифа и Никодима. При семь 
случай воздухъ  означаеть плащаницу, а изъ про- 
чихъ двухъ покрововъ -  одинъ означаеть сударш, 
которымъ обвита была глава 1исуса, а другой -  
погребальныя пелены или саванъ. Кадильница, 
несомая д1акономъ передъ Дарами, означаеть 
смурну и алой, которые куплены были погребате- 
лями, чтобы помазать тело Умершаго. 1исуса не 
погребли на месте Его распята, но перенесли въ 
вертоградъ и тамъ положили въ пещеры въ но- 
вомъ гробе.

Пресвитеры и диконы.
Въ воспоминаше сего, священникъ исходить 

со Святыми Дарами отъ предложешя, какъ отъ 
Голгоеы, северною стороною; передъ нимъ несутъ 
лампады, а за нимъ идутъ сослужапце, которые 
образуютъ и предшествующихъ пророковъ и по- 
слёдовавшихъ апостоловъ. При этомъ воспоми- 
нають слова разбойника, сказанныя незадолго до 
смерти Спасителя: помяни мя, Господи, во 
Ц а р с тв ш  Твоемъ. Наконецъ священникъ мо
лится и о всехъ людяхъ, говоря: встъхъ васъ да 
помянешь Господь Богъ во Ц а р с тв ш  Сво- 
емъ. Согласно съ симъ и предстоящи народъ, 
благоговея предъ вынесенными Дарами, стоить, 
наклонившись съ глубокимъ благоговешемъ, и съ 
умилешемъ воспоминаеть грехи свои, прося, ради 
смерти Христовой, отпущешя имъ и взывая изъ 
глубины души подобно разбойнику. Но такъ какъ 
сей же 1исусъ некогда имееть опять пршти со сла
вою судить живыхъ и мертвыхъ, то Симеонъ Со
лунскш это священнейшее перенесете Тела Хри
стова, кроме погребешя, таинственно уподобля- 
етъ страшному и второму пришествпо Господа на 
землю. Въ гл. 76, о храме, онъ говорить: «даро- 
несеше, то есть торжественное перенесете Боже- 
ственныхъ Даровъ, въ сопровождено* чтецовъ съ

лампадами, д1аконовъ, iepeeBb съ священными 
сосудами, означаеть второе пришесше Христа, 
Который некогда пршдетъ со славою».

Омофоръ предносится.
Когда сему перенесенпо Даровъ дается зна- 

чеше втораго пришеств1я Христова, тогда и пред
носимые во время входа предъ Дарами омофоръ, 
воздухъ, и д1аконы, за омофоромъ идуцце, име- 
ютъ значеше соответственно обстоятельствамъ 
сего пришеств1я. Симеонъ Солунскш въ томъ же 
месте пишетъ: «для того несутъ напереди и омо
форъ, имеющш на себе крестъ, какъ знамеше кре
ста, некогда имеющее явиться людямъ на небеси, 
такъ же какъ Самъ 1исусъ. За нимъ вслЬдь идутъ 
д1аконы, образуюпце чинъ ангеловъ, -  и на это 
указываютъ рипиды, которыя Дюнисш называ- 
етъ крылами ангельскими».

Сзади несется покровъ.
Потомъ идутъ несуице Божественные Дары, 

а за ними и все nponie сослужапце, и наконецъ 
тотъ, у котораго на главе покровъ, означающш 
нагаго и мертваго 1исуса. Когда обходятъ со Свя
тыми Дарами храмъ, то воспоминаютъ молитвы 
разбойника. Симеонъ Солунскш въ томъ же месте 
пишетъ: «священнослужители, обшедъ храмъ и 
помолясь о людяхъ, при входе въ алтарь молятся 
все объ ap x ie p e e ; при этомъ воспоминаютъ не 
иную молитву, какъ только ту, которая -  о Царст
вш Божш. Все это внушаеть, что при конце Mipa, 
когда Спаситель явится и отделить злыхъ, верные 
получать не иное наслед1е, но Царетае Бож1е. 
Царсше же Бож1е есть Самъ Христосъ и познаше 
Его Домостроительства». Тотъ же Симеонъ Со
лунскш говорить, что сей великш входъ означа- 
етъ не только второе пришеств1е Христа, но и 
погребете Его. «Входъ сей означаеть второе 
npHiuecTBie Его и вместе и погребете, ибо мы, 
какъ сказано, только впоследствш узримъ Его».

Дары Святые почитаются поклонежемъ.
Святымъ Дарамъ, хотя еще и неосвященнымъ, 

воздается на семь входе поклонеше. Симеонъ Со
лунскш въ томъ же месте пишетъ: «предъ iepeeMb 
все верные справедливо припадаютъ, одни прося 
молитвъ его, и чтобы онъ воспомянулъ ихъ въ 
священнодействш, а друпе, -  воздавая честь Бо-
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жественнымъ Дарамъ. Хотя еще они не освяще
ны, но на предложенш принесены Богу; тамъ iepeii 
молился о нихъ и просилъ принять ихъ въ горнш 
жертвенникъ. Хотя они и не совершены, но при
готовлены къ совершенно и приношенпо Богу, и 
суть вмЪстообразная ТЬла и Крови Господней. 
Если мы иконамъ воздаемъ честь и поклонеше, то 
тЬмъ болйе должны оное воздавать Дарамъ, ко
торые вм4стообразны, какъ сказалъ Василш Ве
ликш, и которые имЪютъ преложиться въ ТЪло и 
Кровь Христову».

Порожню сосуды предносятся.
На великомъ входЪ въ честь Святыхъ Даровъ 

переносятся для большей славы и великолЪшя не 
только омофоръ, рипиды, кадила съ курешемъ 
evMiaMa и верхнш покровъ, но и порожше сосу
ды, то есть дискосы, блюДца, лжицы, коше, губ
ка и nponie. ВсЬ эти вещи, хотя и не содержать въ 
себЬ владычныхъ и Божественныхъ Даровъ, но всЬ 
называются священными, какъ будетъ объяснено 
въ поставленш упод1акона. О всЬхъ этихъ порож- 
нихъ священныхъ сосудахъ, переносимыхъ един
ственно для славы и великолЬшя, Симеонъ Со
лунскш такъ разсуждаеть: «вЪрные должны при
падать предъ 1ереемъ и ради божественныхъ со- 
судовъ, хотя бы некоторые изъ нихъ и были по
рожше; ибо всЬ они причастны освящешя, такъ 
какъ въ нихъ священнодЬйствуются Божественные 
Дары. И это неудивительно, если они и порожше;

потому что они носятся въ честь Божественныхъ 
Даровъ, да освятятся всЬ, взираюпце на нихъ и 
приближавшиеся къ нимъ». ВсЬ вмЬстЬ обстоя
тельства великаго выхода св. Германъ описыва- 
етъ слЬдующимъ образомъ: «херувимская пЬснь, 
предшесшемъ д1аконовъ и представлешемъ ри- 
пидъ или изображенш серафимскихъ, служить 
знамешемъ вхожден1я всЬхъ святыхъ и правед-

ныхъ, совходящихъ Святому святыхъ въ пред- 
шествш невидимо предтекущихъ херувимскихъ 
силъ, ангельскихъ воинствъ, безтЬлесныхъ сон- 
мовъ и безплотныхъ чиновъ, которые вопнотъ, до- 
риносятъ Великаго Царя Христа; съ нимъ вмЬстЬ 
предвходитъ въ безкровномъ жертвоприношенш 
и словесной службЬ и Духъ Святый, мысленно со
зерцаемый подъ видомъ огня, оумгама и благо- 
воннаго курешя дыма: ибо огонь указываеть на 
Божественность Духа, а благовонное куреше дыма 
на соприсутств1е Его, невидимо пришедшаго и 
облагоухавшаго насъ чрезъ таинственное, и жи
вое, и безкровное жертвоприношеше и всесож- 
жеше. При этомъ и разумныя силы и сонмы анге
ловъ, созерцая совершенное Христомъ чрезъ 
крестъ и смерть Его Домостроительство, и совер
шившуюся потомъ побЬду надъ смертно, нисшест- 
Bie во адъ, тридневное воскресеше и вознесете 
Спасителя, вогаютъ съ нами невидимо аллилу1а».

§ 30 .
Св. Дары по перенесеши 

означаютъ погребен1е Христово.
Воздухъ же о т ъ  д1аконя рама вземъ. 

ПослЬ великаго входа, перенесенное во святый 
алтарь ТЬло Г оспода 1исуса даеть намъ видЬть са
мое погребете и положеше его во гробъ: тогда 
антиминсъ представляетъ гробъ, св. престолъ вер- 
тоградъ, покровъ чаши, вмЬсто воздуха, плаща
ницу или синдонъ, коимъ обвили тЬло Господне, 
покровъ дискоса означаетъ сударш, покрывавшш 
лице Спасителя въ гробЬ. Потому iepeft сначала 
чашу, а потомъ и дискосъ со Святыми Дарами, 
ставить на святомъ престолЬ на антиминсЬ, какъ 
бы полагая оные во гробъ. При семь онъ читаетъ 
и тропари, относяпцеся къ погребешю и воскре
сение 1исуса Христа, то есть: благообразный  
1осифъ; Во гробть плотски  и -  Яко живо- 
носецъ.

Утвари по перенесена Св. Даровъ отно
сятся къ погребешю Христову.

ПослЬ сего iepeft, свивъ покровы дискоса и 
священной чаши, полагаетъ ихъ отдельно, на од
ной сторонЬ св. трапезы. Такъ и сударш, особо 
будучи свить, лежалъ въ гробЬ и видЬнъ бьшъ по 
востанш ХристовЬ съ другими погребальными 
саванами.
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Воздухъ же, означая до сего времени плаща
ницу, емлется  о т ъ  дгаконя рама  и получа- 
етъ здЬсь значеше того великаго камня, который 
1осифомъ приваленъ былъ ко двери гроба; посему 
этимъ воздухомъ и покрываются Св. дары. Св. 
Германъ говорить: «верхнш покровъ или воздухъ 
употребляется вм кто камня, которымъ 1осифъ 
утвердить гробъ и который запечатанъ былъ Пи- 
латовою стражею».

Двери царски и завЬса затворяются.
При семь iepeft затворяетъ двери горшя и 

долыпя, то есть завку и врата; затворешемъ цар- 
скихъ врать означается сошесше 1исусово во адъ, 
задергивашемъ же завкы  -  кустод1а или стража, 
которую 1удеи приставили ко гробу 1исуса, да не 
како пришедше ученицы Его н о щ т  укра- 
дутъ  Его (Мате. гл. XXVII). Звкдица остается 
надъ дискосомъ въ ознаменоваше печати, кото
рую, по укрЬплеши гроба, положили на камнГ. 
Каждеше же iepea означаетъ ароматы, смурну и 
алой. Bet эти объяснешя заимствованы у св. Гер
мана, который въ заключеше говорить: «и такъ 
вотъ Христосъ распять, гробъ утвержденъ, жизнь 
погребена, камень запечатанъ». Затворегае царс- 
кихъ дверей, покровеше Св. Даровъ и потомъ 
открыто ихъ, Симеонъ Солунскш уподобляетъ 
сокрытпо и откровенно таинственныхъ д к ь  Бо- 
жшхъ. Въ гл. 80, о xpaMt, онъ пишетъ: «Боже
ственные Дары, положенные на священной тра- 
neat, покрываются -  въ ознаменоваше того, что 
1исусъ сначала не всЬми бьшъ познанъ и что, даже 
воплотившись, не отступить отъ сокровеннаго Бо
жества и промышлен1я, но всегда есть такъ же не- 
постижимъ и неизслГдимъ, и въ той M tpt можетъ 
быть познанъ нами, въ какой благоволить открыть 
Себя». И далк: «по входф iepea въ алтарь, затво
ряются двери, ибо не Bet достойны видЬть Таин
ства, но одни только совершители. Такъ и между 
ангельскими чинами: первые непосредственно 
прюбщаются Божественнаго евк а , вторые чрезъ 
первыхъ, а noorfyprie черезъ вторыхъ. Подобно 
этому и въ церкви, iepapxb непосредственно при
ближается къ священной трапез^ священники и 
служители чрезъ него; а чрезъ iepeeBb и служите
лей прюбщаются страшной литургш и священ- 
ныхъ пкней и м1ряне».

§ 31.
Священникъ просить молитвъ пикона.
Помяни мя, б р а т е  и сослуж и телю .  

Здкь уже не д1аконъ, но iepeft, приступая къ свя- 
щeннoдtйcтвiю, просить у дiaкoнa молитвъ о c e 6 t  
и noMHHOBeHiH. Ибо 1ерей чувствуетъ свое недо- 
стоинство и исповйдуетъ необходимость помощи 
другихъ, когда побуждаеть его молиться за себя. 
О томъ же самомъ просить и apxiepeft священни- 
ковъ и д4аконовъ. Симеонъ Солунскш (въ гл. 82, 
о xpaM t) пишетъ: «apxiepeft, наклонившись, про
сить B ctxb  молиться за него; ибо онъ знаеть и самъ 
себя, и трепещетъ и ужасается предстоящаго ему 
дЬла, и исполняеть слово апостольское, что нуж
но исповкать другъ другу corptm eH ifl и молить
ся другъ за друга. И, какъ человкъ, самъ о c e 6 t  
не дерзаеть молиться».

ОсЬненю.
n o cn t молитвы apxiepeft тотчасъ выходить и 

благословляетъ людей. Симеонъ Солунскш (въ гл. 
82, о xpaMt) пишетъ: «принявъ молитву отъ ie- 
реевъ, онъ благословляетъ народъ, молясь и о 
немъ, и B M k rt испрашивая у него молитвъ и для 
себя. Поэтому и народъ говорить -  не Господи, 
помилуй, но -  на многая лгъта, владыко,— 
молясь, чтобы благопоспЬшно бьшо его священ- 
HOfltficTBie и чтобы онъ надолго пребывалъ въ 
немъ».

§ 3 2 .
Проскомодй три.

М олитва проскомидш. Если кто спросить, 
для чего опять читается здкь молитва проскоми
дш или приношен1я, когда извктно, что прос- 
комидая совершена была прежде литургш на пред- 
ложенга? -  на это отвкимъ, что на литургш прос- 
комщщ не только повторяется дважды, но и три
жды. Первое приношеше было на предложенш 
предъ началомъ литургш -  несовершенное. Вто
рое приношеше есть настоящее, когда Святые 
Дары переносятся и полагаются на Божественной 
Tpaneat и чрезъ молитвы приготовляются къ пред- 
ложешю. Трето приношен4е есть то, когда Св. 
Дары, уже совершенные, приносятся Отцу не какъ 
хл к ъ  и вино, но какъ истинное ТЬло и Кровь 
Христова. Въ первомъ приношенш iepeft молится
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благословить принесенные Богу хлЪбъ и вино, 
которые съ этого времени не должны идти ни для 
какого общаго и обыкновеннаго употреблешя. Во 
второмъ и настоящемъ iepeii молится, дабы Богъ 
удостоилъ его приносить Ему дары ж е и ж е р 
тв ы  духовныя. А въ третьемъ съ дерзновешемъ 
говоритъ: Твоя о т ъ  Твоихъ Тебтъ приносимъ. 
Ибо ни одно приношеше не можетъ быть такъ 
совершенно и угодно Богу, какъ сш Святые Дары.

§ 33 . 
целоваже на лигурпи.

Возлюбимъ другъ друга. Такъ какъ цер
ковь, приготовляя чадъ своихъ къ священнодМ- 
ствпо, требуетъ отъ нихъ не только молитвы, но и 
доказательствъ вЪры и любви, то въ проситель
ной ектенш, только лишь предъ симъ проговорен
ной д1акономъ, словами: у Господа просимъ, 
изображается м о л и тв а ,  въ настоящихъ словахъ: 
возлюбимъ другъ друга -  любовь, а въслЪду- 
ющемъ за гёмъ Сумволе -втьра. Такимъ именно 
образомъ, т.е. молитвою, взаимною любовно и 
верою мы должны приготовлять себя къ священ- 
нодействпо. Сослужанце священники въ это вре
мя выражаютъ доказательство своей любви уста- 
новленнымъ порядкомъ: ц4луютъ руку и плечо 
apxiepeH, который говоритъ: Христосъ посредтъ 
насъ, на что они отвЪчаютъ: е с т ь  и будетъ. 
Климентъ (въ Постановлешяхъ апостольскихъ, 
кн. 8, гл. 11) пишетъ: «д1аконъ пусть говоритъ 
въ слухъ всТхъ: лобзайте другъ друга лобзашемъ 
святымъ, и тогда священнослужители пусть цЪлу- 
ютъ арх1ерея, мужчины мужчинъ, и женщины жен- 
щинъ». Причину, почему издревле установлено это 
всеобщее въ церкви цкчоваше, Симеонъ Солунскш 
(гл. 84, о храме) объясняетъ такъ: «после первой 
молитвы, во время чтешя священнаго Сумвола бы
ваетъ целоваше по той причине, что чрезъ правое 
исповЪдаше Троицы и Одного Воплотившагося 
изъ Лицъ Св. Троицы мы пришли въ единеше, и 
это исповЪдаше соединило насъ съ ангелами: -  
что людямъ должно любить другъ друга, такъ какъ 
и Христосъ изъ любви принесъ Себя въ жертву; -  
что желающш причаститься Его долженъ пред
стать безъ вражды, и что въ будущемъ вЪк£ все 
будутъ друзьями и ни одного не будетъ врага: ибо 
враги далеко извергнутся». Впрочемъ, обрядъ об
щаго и взаимнаго цЬловашя уничтоженъ, какъ

показано въ толкованш 19 правила Лаодикшска- 
го собора: «и потомъ пресвитеры давали миръ, 
т.е. цЪловаше епископамъ; потому что целоваше 
есть образъ любви, а за любовью следуеть смире- 
Hie; и потомъ м1ряне давали миръ пресвитерамъ, 
т.е. целовались съ ними; чего ныне уже не быва
етъ: это отменено, какъ и многое другое, бывшее 
въ обыкновенш въ прежшя времена».

§ 34 .
«Двери, двери» -  означаютъ два дЪйствм.

Двери, двери, п р е м у д р о с т т  вонмемъ. 
Некоторые думали: что словами двери, двери и 
проч. повелевается низшимъ служителямъ, то есть 
уподгаконамъ и другимъ придверникамъ затворять 
все внешн1я церковныя двери и наблюдать, что
бы оглашенные, каюнцеся и неверные не могли 
входить въ церковь и видеть и слушать настоя
щее совершеше Святыхъ Таинъ. Друпе, зная, что 
оглашенные и каюнцеся уже выведены, какъ по
казано выше (§ 26), обратили эти слова къ самимъ 
себе и положили: «да не затворимъ, но да отвер- 
земъ все двери наши, то есть отверземъ уста наши 
и слухъ нашъ къ выслушашю следующаго Сумво
ла веры». Такимъ образомъ говорится это какъ 
бы такъ: для этой премудрости, въ Сумволе изоб
раженной, отверзите уста и слухъ, чтобы принять 
ее; всегда такъ исповедуйте и слушайте, и делай
те безъ лености, прилежно, и будьте вниматель
ны къ самимъ себе. Но въ ближайшемъ и при- 
стойнейшемъ смысле те слова двери, двери и 
проч. относятся непосредственно къ завесе, ко
торая тогда же отверзается, и отъ завесы обра- 
щаютъ наше внимаше къ темъ действ1ямъ, кото- 
рыя имеютъ быть немедленно совершаемы въ ал
таре. Завеса незадолго передъ симъ была задер
нута для того, чтобы изобразить приставленную 
ко гробу 1исуса Христа стражу, и для того, чтобы 
показать, что не всеми изначала познаны были 
Таинства. Въ настоящемъ случае отверзаемая за
веса и слова: двери, двери -  служатъ къ обоз
начена той же кустодш, которую представляеть 
завеса. Когда, пребывая во гробе, охраняемомъ 
приваленнымъ камнемъ и стражею, Христосъ хо- 
тёлъ явить воскресеше Свое, то открылось земле- 
трясеше и затемъ отверзся гробъ, и стражи гроба 
разбежались отъ страха. То же самое и въ насто
ящее время изображается въ свягценнодействш.
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Священники подъемлютъ воздухъ, какъ бы ка
мень, приваленный ко гробу, потрясаютъ его надъ 
гробомъ, представляя самое отвалеше камня, от
верзете гроба, землетрясеше и бегство стражей. 
Все это показываетъ и настоящая завеса, отверза
емая предъ очами всехъ.

Архюрей подъ воздухъ приклоняется.
Apxiepefl же приклоняется подъ воздухомъ въ 

показаше того, что онъ спогребается Христу, да 
и совоскреснетъ съ Нимъ. Почему тотъ воздухъ и 
переносятъ священники надъ главою apxiepea, 
какъ бы уже спогребшагося. А народъ тогда воз- 
глашаетъ С умволъ православной нашей веры, то 
есть втьрую во единого Бога  и прочее до кон
ца. Ибо важнейшее таинство нашей вЪры есть 
смерть и воскресеше Господа Бога Спаса нашего. 
Д1аконъ, наблюдая всЬ сш движен1я и д4йств1я, 
совершаемыя въ алтарЬ, и стоя на амвоне, когда 
видитъ, что завеса явнымъ образомъ отверзается 
къ восташю Христову, пропов^дуетъ о томъ лю
дямъ словами -  двери, двери, то есть отверза
ются двери, гробъ Христовъ заключавцпя, и Хри
стосъ имЪетъ возстать. Это самое св. Германъ до- 
казываетъ хотя не настоящимъ, но скоро загёмъ 
слЪдующимъ действ!емъ: «подходить въ белой 
ризе ангелъ и отваливаеть рукою камень отъ гро
ба, показывая своимъ видомъ, взывая трепещу- 
щимъ голосомъ и чрезъ д1акона возвещая трид- 
невное вохташе». По поднятш завесы, д1аконъ 
возглашаетъ: с тан ем ъ  добрть, с тан ем ъ  со 
с т р а х о м ъ  и проч.

Входъ во святая святыхъ 
по открыли Св. Даровъ.

После покрыта Св. Даровъ, во время проси
тельной ектенш, священникъ въ молитве Злато
устаго молился: «сотвори ны достойны быти, еже 
приносити Тебе молешя и мольбы и жертвы без- 
кровныя о всехъ людехъ Твоихъ» и проч., и въ 
молитве Васшпя Великаго: «даровавый намъ не- 
бесныхъ Таинъ откровеше, да будемъ достойни 
приносити Te6t словесную сто и безкровную жер
тву» и проч. Посему, когда отверзается завеса, 
открывается и воздухъ, покрывавши Святые Да
ры; этимъ означается не только то, что Христосъ

возсталъ изъ гроба, но и то, что Таинства Св. Да
ровъ, для нашего спасешя прежде всЪхъ вЪковъ 
сокровенныя въ непостижимомъ Бож1емъ совете 
и чрезъ Христа Господа совершивппяся, по возста- 
нш Христове открыты и делаются намъ известны. 
Въ знакъ этого и завеса, преграждавшая Боже
ственные Дары, отверзается. Д1аконъ возвйщаетъ 
объ этомъ людямъ словами -  двери, двери и пр., 
т.е. ныне мы чрезъ воскресшаго Христа обр^та- 
емъ дерзновеше и находимъ отверстыя двери для 
вступлешя во святая святыхъ, где, т.е. на св. пре
столе, все Тайны, которыя и въ Сумволе тогда 
же проповедуются, отселе и очами зримы и рука
ми священнодействуемы бываютъ. Къ подтвер
ждение такого мнен1я служатъ, кажется, слова св. 
Германа: «завеса отверзается согласно съ слова
ми апостола: яко имамы дерзновеше входи- 
т и  во свя тая  К р о е т  1исусъ Христовою, 
путем ъ  новымъ и живымъ, Егоже обно- 
вилъ е с т ь  намъ завтьсою, сиртьчь п л о т т  
Своею, и iepea велика надъ домомъ Божл- 
имъ»  (Евр. гл. X , ст. 19, 20, 21). И Симеонъ 
Солунскш (въ гл. 98): «потомъ (после херувим
ской песни) двери затворяются, потому что вы
сокое недоступно зренто низшихъ и дольнейшихъ, 
и Тайны не для всёхъ ведомы. Потомъ двери (за
веса) отверзаются, такъ какъ видеше въ различ
ной степени будеть открыто преуспевающимъ и 
совершеннейшимъ; и при произношенш вслухъ 
всехъ исповедан1я и общемъ всеми повторенш 
Сумвола, чрезъ целоваше совершается любовь и 
единеше между ангелами и людьми: и 1исусъ, луч
шая жертва, становится посредникомъ всехъ свя
тыхъ; и iepeeMb священнодействующимъ и свя- 
щеннодействуемымъ, и соединяющимъ все и со- 
единяемымъ со всеми». Какъ воздухъ, держимый 
и колеблемый, подъ которымъ apxiepeft, прекло
няясь, спогребался Христу, да и совоскреснетъ съ 
Нимъ, въ первомъ действш означалъ отвален1е 
камня, землетрясеше и бегство стражей, такъ и 
во второмъ действш открыта и держаше того же 
воздуха Симеонъ Солунскш (гл. 83, о храме) от
носить къ тому же откровенно Святыхъ Таинъ и 
потому говорить: «держать же священный по- 
кровъ надъ Дарами до окончашя священнаго 
Сумвола, потому что все, относящееся ко Хрис
ту, должно исповедывать чисто, чтобы такимъ 
образомъ непокровенно видеть Его».
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«Премудрости вонмемъ».

Отсюда можно понять, что именно по при
чине этихъ двоякихъ дЬйствш, одновременно со- 
вершаемыхъ въ алтаре, дааконъ упоминаеть не объ 
однЪхъ дверяхъ, но о двухъ, то есть говорить: 
двери, двери. ПослЬдшя же слова: премудрос- 
т т  вонмемъ, частпо относятся къ гЬмъ же сло- 
вамъ -  двери, двери, или къ гЬмъ же двумъ дМ- 
слыямъ, тогда же совершаемымъ въ алтарё; то есть 
вонмемъ мы, что отверзаются однЬ двери къ 
возстанпо Христову, а друпя -  ко вступление на
шему во святая святыхъ; а частно тЬ же слова от
носятся къ следующему Омволу веры. Ибо, что 
въ алтарЬ совершается въ дЬйствгяхъ, то же самое 
и на ликахъ (клиросахъ) выражается словами. 
П р е м у д р о с т т ,  то есть Сыномъ и Словомъ Бо- 
жшмъ. Св. Германъ говорить: «премудростпо, то 
есть Сыномъ и Словомъ Божшмъ, вникнемъ въ 
премудрость Божественнаго Сумвола, изложенна- 
го святыми и богоносными отцами, и вонмемъ, 
дабы охотно и разумно съ умомъ умиреннымъ 
приступить къ таинственной жертве».

«ВЬрую во единаго Бога».
Такимъ образомъ, во время всЬхъ тЬхъ совер- 

шаемыхъ въ алтарЬ дЬйствш, на ликахъ произно
сится самая приличная ггЬснь, то есть сей священ
ный С умволъ. С в . Германъ говорить: «Божествен
ный С умволъ православной вЬры положено про
износить для того, чтобы изъ него бьшо ведомо 
всЬмъ, что единый отъ Святыя Троицы, Едино
родный Сынъ и Слово безначальнаго Отца, ради 
нашего спасешя содЬлался человЬкомъ, воплотив
шись отъ Святыя Богородицы, бывъ распять, по
гребенъ и воскресъ. По Божественнымъ Его запо- 
вГдямъ мы совершаемъ это, чтобы не словомъ 
только, но и дЬломъ всегда действовать ко спа- 
сенпо своему».

§ 3 5 .
Начинается 

освященю Святыхъ Даровъ.
С тан ем ъ  добрть, с т а н е м ъ  со с т р а 

хомъ, вонмемъ, святое вознош ете въ мирт  
приносити. Такъ какъ только по отверзенш две
рей гроба и по возстанш Христове отверзлись

намъ двери ко вступленпо во святая святыхъ и къ 
священнодействпо Таинъ Божшхъ; то, по изгла- 
голанш Сумвола веры, священникъ не гадатель- 
но и не верою только зрить, не такъ, какъ древше 
праотцы и пророки издалека за сттъною, за  
оконцами и сквозь мрежи  зрели (Шсн. гл. II, 
ст.9), но открыто начинаетъ священнодействовать 
конецъ вочеловечешя Христова, то есть воскре- 
ceHie, вознесеше и сошесше Св. Духа, пропове- 
дывать Св. Троицу и все Домостроительство о 
насъ Бож1е. Для того щаконъ возглашаетъ всемъ: 
станем ъ добрть, стан ем ъ  со страхом ъ .  Св. 
Германъ говорить: «iepeft приступаетъ, входить 
въ общеше съ ангельскими силами и стоитъ какъ 
бы не на земле, но въ пренебесномъ жертвеннике, 
предъ страшнымъ жертвенникомъ престола Божгя, 
и созерцаеть великое, неизъяснимое и неизследо- 
ванное Христово Таинство; исповедуеть благо
дать, возвещаеть воскресен!е, запечатлеваетъ ве
ру во Св. Троицу. Подходить въ белой ризе ан- 
гелъ и рукою отваливаеть камень отъ гроба, по
казывая своимъ видомъ, взывая трепещущимъ 
голосомъ и чрезъ д1акона возвещая тридневное 
возсташе, и д!аконъ, поднявъ завесу, возглаша
етъ: с т а н е м ъ  добрть, с т а н е м ъ  со с т р а 
хомъ».  Но дабы предстояпце имели внимаше къ 
сему священнодействпо, сохраняя умиренный и 
спокойный духъ, д1аконъ тотчасъ же прибавля- 
еть: вонмемъ, свято е  вознош ете въ мирть 
приносити, и темъ возбуждаеть ихъ ко взаим
ному миру. Ибо мы обязаны не только жертву при
носить съ миромъ, но и самый миръ приносить въ 
даръ, преимущественно предъ всякимъ другимъ 
даромъ. На что и люди ответствують: м и л ость  
мира, ж е р т в у  х в а л е т я ,  то есть приносимъ; 
ибо милость есть плодъ тихаго и спокойнаго мира.

§ 3 6 .

Въ священнодЬйствм 
обещаются народу блага.

Б лагодать  Господа нашего. Зная, что въ 
этомъ священнодействш по благословенно Отца, 
при содействш Св. Духа, Сынъ имеетъ принести- 
ся въ жертву за весь Mipb, и для того приступая къ 
принесенпо и освященпо сей жертвы, священникъ 
молится, чтобы благодать йя Господа нашего 
Iucyca Х р и ста  возс!яла на всехъ предстоящихъ,



Глава VII.

любы Бога и О тц а  пребывала съ ними всегда, 
и причастье, то есть пришесгае Святого Д уха  
содействовало имъ въ томъ же. И люди въ свою 
очередь, награждая за молитву священника и со
гласно заповеди, которая обязываеть молиться 
другъ за друга, взаимно молятся о священнике, 
дабы и его духъ былъ исполненъ этихъ благъ; осо
бенно молятся о немъ, чтобы онъ, обещающш имъ 
благодать и любовь Божпо и пришесгае Св. Духа, 
благопоспешно совершить священнодейсше, и 
для того ему отвечаютъ: и со духомъ твоимъ.  
Или, какъ св. Германъ объясняеть, и со духомъ 
твои м ъ,  то есть -  какъ сказали выше, т а к ъ  
и будемъ дтьлать. Или милость будемъ прино
сить, какъ плодъ мира и жертву хваленгя. Сш сло
ва: и со духомъ твоимъ  взяты изъ 2 Послан1я 
апостола Павла къ Тимоеею (гл. IV, ст. 22), где 
сказано: Господь 1исусъ Христосъ со духомъ 
твои м ъ.

§ 37 .
Сердца и чувства въ священнодЬйствм 

должно возносить ropi.
Горгь имтьимъ сердца. Священникъ, воз

водя всехъ въ горнш небесный 1ерусалимъ, въ 
немже стоящ е бяху ноги наша  (Пс. 121) 
прежде падешя, возглашаетъ: гортъ имтьимъ 
сердца, то есть вознесемъ чувства отъ земныхъ 
предметовъ къ горнему Царю и будемъ творить 
угодное Ему. Подобное сему увещаше находится 
въ литургш апостола 1акова, показанной у Кли
мента, въ Постановлешяхъ апостольскихъ (кн. 8, 
гл. 12); следовательно это увещаше есть установ- 
леше апостольское. Св. Кириллъ 1ерусалимскш въ 
поученш о Божественной литургш говорить: «во
истину въ тотъ страшный часъ должно иметь сер
дце горе, къ Богу, а не долу, къ земле и къ зем- 
нымъ вещамъ. Посему это возглашеше есть тоже 
какъ бы повелеше 1ерея, чтобы все въ тотъ часъ 
оставили житейсюя попечешя и домашшя забо
ты, а вознеслись бы сердцемъ на небо къ Челове
колюбцу Богу. На это вы отвечаете: Имамы ко 
Господу, и такимъ исповедашемъ соглашаетесь 
на то повелеше. Итакъ, въ это время никто не дол- 
женъ предстоять въ такомъ расположенш, чтобы 
устами говорить: имамы ко Господу, а умомъ 
помышлялъ о житейскихъ попечен1яхъ».

§ 38 .
Въ начале священнодейства 
воздается благодареню Богу.

Благодаримъ Господа. Великш Apxiepeft 
1исусъ Христосъ прежде преподашя Тайной вече
ри благодарить Бога и Отца. Такимъ же обра
зомъ и священникъ, подражая Совершителю сего 
таинства, предъ тою молитвою, которою имееть 
освящать Дары, тщится, во-первыхъ, самъ при
нести такое же благодареше, потомъ и отъ людей 
того требуеть, возбуждаетъ ихъ, горе и на небо 
умомъ и сердцемъ вознесшихся, воздать благо
дареше великому Подателю всехъ благъ Богу. 
Посему, такъ какъ не одинъ iepeft, но и весь на- 
родъ обязанъ возсылать благодареше, то и лики, 
согласно съ iepeeMb, поютъ: достойно и пра
ведно есть .  Св. Кириллъ 1ерусалимскш въ томъ 
же поученш говорить: «воистину мы должны бла
годарить Бога за то, что Онъ призвалъ насъ недо- 
стойныхъ въ толикую благодать, что Онъ прими
рился съ нами, которые были Ему врагами и спо
добить насъ духа сыноположенгя. Возсылая бла
годареше, мы совершаемъ достойное и пра
ведное дтьло; Богъ же не по правде, но выше 
правды действуя, облагодетельствовалъ и сподо
бить насъ столь великихъ благъ». При семь свя- 
щенникомъ читается молитва: достойно и пра
ведно птьти Тя, Тя благословити. Св. Гер
манъ такъ пишетъ объ этой молитве: «iepeft со 
дерзновешемъ приступаеть къ престолу благода
ти Бож1ей, съ истиннымъ сердцемъ, во извещенш 
веры, одинъ собеседуя съ Богомъ и взирая на славу 
Господню уже не въ облаке, какъ некогда Mov- 
сей въ скинш свидешя, но откровеннымъ лицемъ, 
и посвящается онъ въ боговедеше и веру Св. Трои
цы, и втайне изрекаеть предъ Богомъ тайны, въ 
таинственныхъ действгяхъ возвещая тайны, сокро- 
венныя отъ вековъ и родовъ, ныне же открывншся 
намъ чрезъ явлеше Сына Бож1я, -  тайны, кото
рыя повЬдалъ намъ Единородный Сынъ, сый въ 
лоне Отчи». -  Такъ какъ эта молитва вся нахо
дится у Климента (кн. 8, гл. XII), то она есть не
сомненно древняя.

Звонъ къ достойну.
Здесь отъ словъ достойно и праведно есть  

покланятися О тцу и Сыну и Св. Духу  до

1 2 3Б о ж ес тв е н н а я  с л у ж ба  или л и т у р п я  с в я т а го  Io a h h a  Зл а т о у с г а г о .



1 2 4 Н о ва я  С к р и ж а л ь . Ч асть  2 .

пЪшя достойно е с т ь ,  яко воистину бла- 
ж и т и  Тя Богородицу  -  бываетъ звонъ въ 
одинъ колоколъ, называемый къ достой ну.  
Но такого звона въ греческихъ церквахъ никог
да не было, потому что колокола въ Грецш нача
ли входить въ употреблеше въ половине IX сто
ле™  и ныне редко где имеются, какъ показано 
будетъ ниже (въ 4 части, гл. 21, § 3): и ныне 
такого звона также не бываетъ во всей Грецш 
нигде, потому что въ уставахъ греческихъ, какъ 
известно, такого звона не положено. О време
ни же и поводе ко введешю въ россшской церк
ви такого звона, московски патрхархъ 1оакимъ 
(1690 г.) въ книге Щ и т ъ  втьры говоритъ такъ: 
«въ прежьпя времена при отцЪхъ нашихъ, паче 
же и при нашей памяти, не бысть с!я мысль въ 
церкви великороссшстЬй святей нашей, еже сло- 
весы Господни (примите, ядите -  и пите отъ нея, 
вси) претворятись тайне святыя Евхарист1и, 
ниже во время возглашеьпя сихъ словесъ Хри- 
стовыхъ покланятись, но просто стояще моляху- 
ся люд1е и звонъ въ кумпанъ въ то время не быва- 
ше. Свидетели сего премножайшш человГцы и 
не вельми состарЪвшшся. Начася же cie бывати 
отъ вины сицевы: юноши нГцыи изъ царствую- 
щаго града Москвы восхогЬша отъити въ Поль
ское королевство ради учешя латинскаго. Иже 
отшедше и учащеся въ латинскихъ училищахъ 
и, яко ученицы, въ слЪдъ учителей своихъ ходя- 
ще въ костелы латинсюе, видЬша тамо въ кос- 
телГхъ, и въ церквахъ хриепанскихъ тамошнихъ 
странъ, по обыкновешю соседства, во время сло
весъ Христовыхъ отъ iepea чтомыхъ, творимы 
поклоны отъ тамошнихъ человГковъ и звонъ бы- 
вающь. ВозмнГся же имъ, яко юнымъ сущимъ, 
благочинно и прилично быти cie, и бывши тамо 
некое время возвратишася въ своя домы въ цар- 
ствующш градъ Москву, повГдаша нГкшмъ зна- 
емымъ своимъ священноначальникамъ и благо- 
роднымъ мужемъ, достоинства великая въ доме 
царстГмъ имущимъ, яко белорусцы и латини въ 
возглашенш словесъ Господнихъ (примите, яди
те -  и пите отъ нея, вси) покланяются Телу и 
Крови Христове. Звонъ же въ то время нача 
быти отъ тЬхъ же предреченныхъ юношей noet- 
дашя и отъ приходящихъ малорошянъ. И ис- 
перва глаголашеся благов^стъ къ достой н у  
быти по обычаю, яко въ ЮевГ и во всей Мало-

россш на утрени поемМ, на девятой песни -  
величитъ душа Моя Господа  и Ч е с т н е й 
шую херувимъ , -  вседневно во всякой церк
ви, въ кумпанъ звонятъ. Потомъ же проходящу 
времени, мало-помалу начаша человГцы, отъ 
тёхже юношъ и малоросстянъ ув^щаеми, въ раз- 
глагольствахъ мнГти и глаголати о звонЬ сущемъ 
на литургш, яко къ словесЬмъ Христовымъ и 
къ совершенно Тайны звонятъ. И тогда наипа
че лкще начаша усерднГйше покланятися, мнГв- 
ше Телу и Крови Христове, и кто где-либо въ то 
время бываше, или въ церкви, или въ дому, или 
въ пути, или на рукодГлш, или на торжищи, ус- 
лышавше звонъ той, a6ie вси воставше покла- 
няхуся, мняще и глаголюще ТГлу Христову при 
словахъ Г осподнихъ покланятися, не вГдяще из- 
вГстно, яко въ литургш не въ то время, егда гла
голются словеса Господня: п р ш м и т е , я д и т е  
— и т й т е  о т ъ  нея, вси, но при словахъ: и 
сотвор и  убо хлебъ  сей и проч. (о чемъ по
казано будетъ ниже, § 54) пресуществляются 
хлебъ и вино въ ТЬло и Кровь Христову». Пока
занная книга Щ и тъ  веры, въ подлинник)} руко
писная, хранится въ naTpiapiuecKoft библготекЬ, 
копи же съ нея имеются и въ епарх1альныхъ 
книгохранилищахъ.

§ 3 9 .
Победная песнь составлена 

изъ ангельскихъ и человеческихъ словъ.
Победную песнь. По видЪнпо Исаи (въ 

гл. VI, ст. 3) ангельсюе духи взывали Господу Богу 
силъ, садящему на превознесенномъ престол!, сла
вы, какъ Богу крепкому, всесильному, воевод)} 
небесныхъ силъ, победителю вражшхъ сонмищъ 
и смерти, песнь: святъ , святъ , святъ  Гос
подь Саваовъ, исполнь вся земля славы Его. 
Ему, облекшемуся въ плоть человеческую и для 
попрашя враговъ израильскихъ грядущему въ 1е- 
русалимъ, какъ Царю всевышнему, пресвятому, 
еврейсюе отроки изъявляли радость, воспевая: 
осанна въ вышнихъ, благословенъ грядый 
во имя Господне. Церковь, согласно съ ангела
ми какъ бы едиными съ ними устами, воспеваетъ 
въ литургш Тртюстасному Богу и воплощенно
му Божпо Слову победную песнь, сложенную изъ 
этихъ ангельскихъ и человеческихъ словъ.
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§ 4 0 .
Четыре слова: «поюще, 

вотюще, взывающе и глаголюще».
Четыре эти слова: поюще, вотю щ е, взы

вающе и глаголюще отнюдь не означають под- 
небеснаго Mipa, изъ четырехъ стих® составлен- 
наго, какъ некоторые утверждаютъ, или небесна- 
го, разд^ляемаго на четыре части, т.е. на востокъ, 
западъ, югъ и сЬверъ, въ которыхъ слава Божы 
проповедуется словами: исполнь небо и земля 
славы Твоея; но более знаменують тЬхъ четы
рехъ животныхъ, въ виде которыхъ, какъ явству- 
етъ изъ Писаны, являются херувимы. Св. Германъ 
говорить: « поюще -  говорится объ орле, в о т 
юще -  о воле, взывающе -  о льве, глаголюще 
-  о человеке». Человекъ, одаренный разумомъ, 
образуя собою херувимски силы и четверовид- 
ныхъ животныхъ, вошетъ: «Святъ, Святъ, Святъ: 
т.е. трисвятый и единый Богъ силъ. Святъ Отецъ, 
истинно святый и блаженный; Святъ Сынъ, какъ 
Слово Бож1е и образъ Упостаси Его; Святъ и Духъ 
Святый, отъ Отца исходящ® и въ Сыне почива- 
ющш, и освящающш всяческая. И посему четве- 
ровидныя животныя попеременно одинъ за дру- 
гимъ восклицають, -  первое во образе льва вошетъ 
С вятъ , другое во образе вола или тельца вошетъ 
С вятъ , трегё во образе орла вошетъ С вятъ , а 
четвертое во образе человека взываеть Господь 
Саваовъ».

§ 4 1 .
ЗвЪздица поднимается съ дискоса.

Пршмъ святую  звтьздицу. По востанш 
Христове изъ гроба и по откровенш Св. Даровъ, 
наконецъ, снимается и печать, которую доселе 
представляла звтьздица, когда поется победная 
песнь С вятъ , Святъ  и проч.

§ 4 2 .
Риподы въ церкви 

потребны для таинственныхъ причинъ.
И вземъ рипиду. Иметь рипиды въ церкви 

повелеваетъ и необходимость ихъ при свягценно- 
действш, что изъясняетъ св. 1аковъ у Климента 
(въ кн. 8, гл. 12) сими словами: «два д1акона съ 
обеихъ сторонъ престола да держать рипиды, сде- 
ланныя изъ тонкихъ кожъ или павлиньихъ перь-

евъ или изъ полотна, и да отгоняють ими малыхъ 
летающихъ животныхъ, дабы они не впали въ 
чашу». И потому рипиды эти издревле и всегда 
были употребляемы въ церкви греческой. Впро- 
чемъ рипиды, какъ веяла, употребляются не для 
прогнаны только летающихъ животныхъ и не для 
прохлады, но и по превосходному таинственному 
значенпо. 1овъ у Ф ота (въ кн. 6, гл. 25) говорить: 
«когда Господне Тело возлагается на освященной 
трапезе, тогда служацце д1аконы должны съ обе
ихъ сторонъ колебать надъ приносимыми тамъ 
страшными Таинствами устроенныя изъ перьевъ 
рипиды, во образъ шестокрылатыхъ серафимовъ, 
и не должны допускать непросвещенныхъ оста
навливаться умомъ на видимомъ, но отвлекать ихъ 
внимаше, чтобы они обратили очи ума своего отъ 
видимыхъ вещественныхъ действ® на высшее и 
восходили отъ видимаго къ невидимому и къ не
изреченной красоте». Св. Германъ, объяснивш® 
MHorie таинственные предметы и действ1я, по- 
читаетъ рипиды и колебаше оныхъ приличными 
дЬйешю, совершаемому здесь священникомъ. На 
вопросъ: «что сказать о божественныхъ рипидахъ, 
которыя держать въ рукахъ д1аконы и которыми 
какъ бы въ ужасе колеблютъ до самой молитвы 
Господней», онъ отвечаетъ, «Владыке Христу 
всегда соприсутствовали небесныя силы, особен
но же въ ту ночь, въ которую Онъ былъ преданъ. 
Оне видели приведете Его къ Kaia(j>e, стояше 

предъ человекомъ, лжесвидетель
ства, 6ieHie, заплевашя, попирашя 
ногами, nopyraH ie гудеевъ, обле- 
чен1е руками воиновъ въ червлен- 
ную одежду, терновый вёнецъ, 
поругательныя коленопреклоне- 
н1я и все прочее, о чемъ повеству- 
етъ истор1я Божественныхъ Еван- 
гелш, и можетъ быть и другое, что 
по множеству подобныхъ ос
корблен® не упомянуто, -  виде
ли это и, при каждомъ такомъ яв
лен® недоумевая и поражаясь ве- 
лич1емъ долготерпешя, закрыва
ли свои лица и отвращались, а 
потомъ, благоговея предъ влады- 
чествомъ Господа, снова обра
щались къ Нему, и это делали оне 
до вознесен® Его на крестъ. По



сему, когда Христосъ находился на самомъ мЬстЬ 
распяты, божественныя силы перестали ужасать
ся и дивиться». Симеонъ Солунскш (въ гл. 174) 
говорить: «и доаконамъ, поелику они изобража- 
ютъ серафимовъ (при поставленш) дается ри- 
пидюнъ; рипидюнъ же изображаетъ крьша анге
ловъ, да и самыхъ херувимовъ и серафимовъ; по
тому они и имЬютъ на себЬ изображеше сера
фимовъ и носятъ образъ ихъ, сущихъ въ законЬ, 
осЪняющихъ кивотъ и такъ называемое святое свя
тыхъ. Ибо, если тогда были они въ скинш, то тЬмъ 
болЬе должно имъ быть здЬсь, по явленш истины. 
И поистинЬ, при этомъ присутствуеть множество 
ангеловъ, какъ некоторые изъ отцовъ нашихъ ви- 
дфли множество ихъ, наполняющихъ домъ; да и 
сами находяицеся внутри святилищнаго алтаря 
имЬють чинъ ангеловъ. Но и образы божествен
ныхъ предметовъ не должны быть отметаемы, 
такъ какъ они руководять къ первообразамъ».

§ 4 3 .
На литурпи бываютъ четыре пЬсни.
С вятъ , С вятъ, Святъ. Четыре главныхъ 

пЬсни имеются нынЬ въ церкви и всЬ онЬ упот
ребляются въ безкровномъ и страшномъ настоя- 
щемъ священнослуженш, то есть пЬснь ангель
ская, тр и свя тая , херувимская и побгьдная. 
И хотя всЬ вообще эти пЬсни могутъ быть назва
ны ангельскими, херувимскими, трисвятыми и 
побЬдными, однако всякая изъ нихъ носить соб
ственное свое наименоваше. Во-первыхъ, ангель
скою называется та пЬснь, которая во время не- 
изреченнаго рождества Христова слышана была 
пастырями, когда множество вой небесныхъ хва
лили Бога и воспевали: слава въ вышнихъ Богу 
и на земли миръ, въ человгьцпхъ благово- 
л е т е  (Луки гл. П, ст. 14). Эту пЬснь во время свя
щенной литургш произносятъ тайно, не въ слухъ 
всЬхъ, такъ какъ она воспЬта на земли и слышана 
только стрегущими стражу нощную со стадомъ 
своимъ. О чемъ смотри сей части гл. 6, § 46. Три
святая пЬснь состоить въ слЬдующихъ словахъ: 
Святый Б ож е, Святый Кртьпкш, Святый  
Б езсм ертн ы й ; принявъ ее часпю отъ ангеловъ, 
частпо отъ Давида, церковь воспЬваетъ ее во вре
мя литургш на маломъ входЬ въ алтарЬ и на ли- 
кахъ, о чемъ также показано въ своемъ мЬстЬ. 
Херувимская пЬснь, то есть аллилуга, поется во
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время великаго входа при пЬсни -  иже херуви
мы, равно какъ и при другихъ, т.е. при Вечери 
Твоея тай н ы я  и при да м олчи тъ  всякая  
п л о ть , которыя поють въ указанное время. На- 
конецъ, настоящая побЪдная пЬснь называется 
такъ потому, что въ ней славится Великш Богъ, 
какъ Господь Саваоеъ, то есть Господь силъ, и 
есть та самая, которую немолчными устами не
престанно со страхомъ и трепетомъ, по видЬшю 
Исаш, взывали СЬдящему на престолЬ славы не- 
бесныя силы, и которая, какъ выше показано, 
есть: Святъ, Святъ, Святъ Господь Саваовъ, 
исполнь небо и земля славы Твоея. Къ симъ 
словамъ церковь присоединила и земную пЬснь, 
которую воспЬвали еврейсюе отроки съ вагями и 
вЬтвями воплощенному Слову Божпо, то есть -  
осанна въ вышнихъ, благословенъ грядый во 
имя Господне. Ибо, такъ какъ единая церковь 
составилась чрезъ Христа изъ ангеловъ и человЬ- 
ковъ, то народъ и поетъ пЬснь эту, заимствован
ную отъ ангеловъ и человЪковъ, показывая чрезъ 
то будущее прославлеше наше съ ангелами и на
стоящее единеше съ ними. Мысль же этой побЬд- 
ной пЬсни такова: С вятъ  Отецъ, С вятъ  Сынъ, 
С вятъ  Духъ Святый: вотъ три Упостаси; Г ос
подь Саваовъ: вотъ единое Божество и единое 
Естество! Поэтому слово с в я т ъ  произносится 
трижды для обозначен1я трехъ Упостасей, а сло
во Господь однажды, ради единства Божества. 
Слова: исполнь небо и земля славы Твоея, 
указываютъ на познаше Трисвятаго Божества, 
дарованное народамъ, по Божественному смотрЪ- 
нпо, чрезъ ангеловъ и апостоловъ Христовыхъ, и 
исполнившее славы Его и горЬ, и на землЬ. Сла
вы Твоея поется въ означеше того, что одна сла
ва Пресвятой Троицы, одна сила и совЬтъ, и дви- 
жеше, и дЬйсше, и единъ Богъ въ Троицк Осан
на, т.е. подай спасеше или какъ въ псалмЪ 117 
(ст. 2 5 )сказано: о, Господи, спаси ж е; о, Г о с
поди, постьш и ж е; ибо осан з т ч т ъ  спасе
т е ,  а на подай. Въ вышнихъ, то есть въ Небес- 
номъ Царствш съ самими божественными анге
лами. Симеонъ Солунскш (въ гл. 85, о храмЬ) 
говорить: «послЬ сего предстоитъ священнодЬй- 
ствующш iepapxb и воспЬваетъ божественныя дЬла 
и, за всЬхъ возблагодаривъ, соединяется съ архан
гелами и возглашаетъ съ ними побЬдную пЬснь: 
С вятъ, С вятъ , Святъ. Ее же возглашаетъ и

Ч асть  2 .Н овая С криж аль.
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народъ, показывая тЬмъ, что въ будущемъ вЪкЪ 
мы одинаково съ ангелами будемъ прославлять 
Бога и соединимся съ ними»,

§ 4 4 .
«Примите, ядите и тйте вси».

1ерей не тайно, но громогласно говоритъ сш 
слова: прш м и те, яд и те  и потомъ: т й т е  о т ъ  
нея вси. Ибо всЬ сш слова суть начало и основаше 
настоящаго священнодЬйств1я и Самимъ Святымъ 
Господомъ сказаны Своимъ ученикамъ и апосто- 
ламъ. Симеонъ Солунскш (въ гл. 86, о храме) го
воритъ: «iepapxb, восп^въ величайшее изъ всЬхъ 
д-Ьлъ Божшхъ, то есть вочеловЪчеше Единород- 
наго и великое дЬло Домостроительства, то есть 
смерть Его за насъ, начинаеть воспоминать таин
ство и произносить священныя слова, которыя 
сказалъ Спаситель, когда Самъ священнодМст- 
вовалъ. Въ словахъ: п р ш м и те , яди те  Христосъ 
не употребить слова вси, а въ словахъ т й т е  о т ъ  
нея прибавить вси. Причину сего веофилактъ въ 
толковомъ Евангелш объясняеть такъ: «какъ въ 
ветхомъ завете бьшо заклаше и кровь, такъ и въ 
новомъ завЪтЬ есть заклаше и кровь же. Спаси
тель сказалъ: изливается за многихъ, то есть за 
всехъ, ибо мнопе -  все равно, что все. Почему же 
1исусъ Христосъ сначала не сказалъ: п рш м и те  
ecu, и яди те, а потомъ произнесъ: т й т е  о т ъ  
нея вси? Некоторые говорять, что изъ-за 1уды, 
который, взявъ хлЬбъ, не съЬлъ его, но скрьшъ, 
имея намереше показать его гудеямъ и сказать, 
что 1исусъ хлЬбъ сей называетъ Своимъ Т4ломъ; 
т й т е  ж е  -  потому, что 1уда, не имЪя возмож
ности скрыть вина, долженъ бьшъ противъ воли 
выпить его. Друпе же правильнее говорять, что 
не все могуть вкушать твердую пищу, но только 
возрастные, а пить могуть всё, а потому и сказа
но: т й т е  вси. Такъ точно и простейнш предашя 
веры всемъ удобопонятны, а важныя и высомя -  
не всемъ».

§ 4 5 .
Аминь.

1устинъ мученикъ въ Апологш 1, говоритъ: 
«по совершенш священникомъ молитвъ и бла- 
годарешя, весь предстоящш народъ взываетъ 
аминь, что съ еврейскаго означаетъ буди или да 
будетъ».
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§ 4 6 .
Диконъ ораремъ указываете на Св. Дары.

П оказуетъ  священнику д1аконъ святый  
дискосъ, держ а и орарь тр ем я  персты  дес
ницы. Два действ1я здесь достойны замечан1я. 
Первое, когда священникъ, намереваясь благо
словить и освятить предложенные Дары, не бе
ретъ ихъ въ руки, какъ поступить Христосъ, Ко
торый прежде взялъ, а потомъ благословилъ, но 
только, простерши руки, указываеть на нихъ. То 
же делаеть и щаконъ: онъ и священникъ отнюдь 
тЬхъ Даровъ не касаются. Но при изреченш словъ: 
Твоя о т ъ  Твоихъ, доаконъ вместо того принята 
ихъ въ руки, поднимаеть весь святый дискосъ и 
весь святый потиръ. Объясняя въ семъ случае 
действ1я iepeB и д1акона, одинъ изъ писателей го
воритъ слёдующее: «не все то необходимо для 
освящешя Даровъ, что сделалъ 1исусъ Христосъ; 
такъ священнодействуюпне не берутъ хлеба въ 
руки и не возводять очей своихъ на небо»; все это 
они могуть опустить, исключая только благо
словешя. В т о р о е , когда священникъ произно
сить: tie е с ть  Ттьло Мое, и с/я е с ть  Кровь 
Моя и проч., тогда дааконъ ораремъ показываетъ 
на Святые Дары. И не напрасно отцы установили 
такой обрядъ, но дабы чрезъ него показать вещь 
таинственную. Ибо дгаконъ симъ своимъ дей- 
сшемъ свидетельствуетъ о присутствш Христо- 
вомъ и делаеть не что иное, какъ принимаеть на 
себя образъ Предтечи и говоритъ священнику сло
ва какъ бы самого 1оанна: се Агнецъ Бож ш , 
вземляй гртьхи Mipa. Итакъ, то, чего здесь даа
конъ не произносить голосомъ, то показываетъ 
ораремъ.

§ 4 7 .
Св. Дары приносятся по заповеди.

Поминающе убо спасительную cm  за- 
повтьдь. Хотя с/я заповтьдь, о которой упоми- 
наеть св. Златоустъ, точными словами здесь и не 
изображается, но у Васшпя Великаго на семъ месте 
она находится. Заповедь, сказанная Христомъ, 
есть следующая: tie т в о р и т е  въ Мое воспо- 
минаше, и проч. Эта заповедь обязуеть насъ ос
вящать таинство Евхаристш, принимать оное, 
возобновлять и совершать его всякш день, въ 
воспоминаше Христа Спасителя.
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Проскомидм третья и последняя.
Твоя о тъ  Твоихъ Тебгъ приносяще. Мы 

выше (въ § 32) сказали о троякомъ приношенш. 
Такъ какъ изъ этихъ трехъ приношенш это по
следнее есть самое высшее, то священникъ забы- 
ваетъ смиренный видъ, когда онъ, признавая свое 
недостоинство, молился: удовли насъ Тебтъ 
приносити Дары ciu, и сподоби насъ об- 
ргъсти благодать предъ Тобою. Теперь же 
священникъ, отбросивъ страхъ и ободрившись, 
дерзаеть приносить Самому Богу Дары, ниспос
ланные роду человеческому, и говорить: Твоя 
о тъ  Твоихъ Тебть приносяще.

§ 49 .
Благодарен въ священнодЪйствм 

относится ко всЬмъ тремъ Лицамъ.
Тебе поемъ, Тебе благословимъ, Тебе 

благодаримъ Господи. Св. Германъ говорить: 
« Тебе поемъ -  Бога и Отца, Тебе благосло
вимъ -  Сына и Слово, Тебе благодаримъ — 
Святаго Духа». Достойно и праведно возносится 
ко Святой Троице такое благодареше. Ибо въ 
искупленш рода человеческаго чрезъ страдаше 
Христово участвовали все три Лица, хотя стра
даше это понесъ и претерпелъ одинъ Христосъ. 
Отецъ восхотелъ, чтобы принесенъ былъ въ жер
тву телецъ упитанный; Сынъ есть Телецъ, всегда 
закалаемый; Утешитель же Духъ Святый свя- 
щеннодействуетъ эту жертву.

§ 50 .
Словесная и безкровная служба.

Еще приносимъ Ти словесную cm  и бес
кровную службу. Хотя главнейшая и большая 
часть сего священнодейсгая состоитъ во внеш- 
немъ жертвоприношенш, но исполняется оно усер
дною мыслпо и покорнымъ духомъ; хотя жертва 
эта есть самое Тело Христа Господа, за спасеше 
людей пожертое на жертвеннике крестномъ, но 
освящается оно на алтаре безплотнымъ Духомъ. 
Потому ни мало не удивительно, когда мы все сш 
действгя, по предписанпо святыхъ отцевъ, назы- 
ваемъ словесною и безкровною службою.

§ 48.
Св. Дары освящаются 

съ моленюмъ и поклоненюмъ.
Просимъ и молимъ и мили ся дп>емъ. 

Мили ся дтьемъ означаетъ здесь: рабски покла
няемся и повергаемся теломъ. Симеонъ Солунскш 
(въ гл. 98) пишетъ: «поелику въ семь таинстве 
чрезъ посредство iepea Самъ Христосъ действу- 
етъ вместё со Отцемъ и Духомъ, Самъ есть и при- 
носящга и приносимый, священнодействующш и 
священнодействуемый, пр1емлющш и раздавае
мый: то основаше этого священнодейслтая состав- 
ляютъ слова Господни, а совершается оно чрезъ 
молитвы священничесюя. А потому не человекъ 
совершаетъ его, потому что iepefi есть человекъ, 
но Христосъ во Святомъ Духе, чрезъ священство 
iepeeBb. И какъ Богъ однажды только сказалъ: да 
п р о р а с т и т ъ  земля, и слово Его действуетъ 
доселе, и земля непрестанно произращаетъ; и од
нажды только -  да будетъ свтьтъ, и светь все
гда осветить; такъ и здесь слова Христовы: cie 
т в о р и т е  въ Мое воспом инате, непрестан
но действують чрезъ посредство iepea. Посему и 
слова, произносимыя священникомъ: сотвор и  
хлпбъ сей Тп>ло Христово, имеють дейстае 
чрезъ священниковъ. Итакъ, здесь не виды, но 
истинное Тело и Кровь Христовы, потому что Онъ 
Самъ здесь действуетъ, какъ сказано, чрезъ iepe- 
евъ, и Самъ Онъ предалъ, чтобы Тело и Кровь 
Его священнодействовались молитвами. Ибо Онъ, 
какъ писано, взявъ хлебъ, воззрелъ на небо и, воз- 
давъ благодареше Отцу, преломи и даде уче- 
никомъ Своимъ глаголя: прш м и те, яди те  
и п ш те  о т ъ  нея и проч. И такъ и Самъ Онъ 
молитвами священнодействовалъ cie таинство, 
хотя, какъ Всемогущш Богъ, не имелъ нужды въ 
молитве. Такъ и ныне оно совершается чрезъ мо
литвы священничесмя. Такъ поступали, какъ вид
но, и апостолы, которые, собираясь вместе, бла
годарили Бога и преломляли хлебъ; тоже намъ 
предали и святые отцы Василш Великш и 1оаннъ 
Златоустъ». Изъ сихъ словъ видно, что при освя- 
щенш настоящей жертвы являются два дейст- 
вуюнда лица. Первое лице есть Христосъ, совер- 
шающш cie священнодейсгае Своею всемогущею 
властно, или единымъ словомъ; второе iepeft, какъ 
рабъ и служитель, имеющш отношеше къ этому

§ 51.
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же дМствпо, который хотя зависитъ отъ Христа 
и заимствуетъ, какъ оруще, свою силу отъ Него, 
дЪйствуетъ однако Его именемъ и произносить Его 
слова; но, сознавая свое рабское состоите, чув
ствуя свою немощь и признавая себя виновнымъ 
въ своихъ слабостяхъ, не что иное дЬлаетъ, какъ 
только приносить молитвы, прошешя и поклоне- 
шя. Ибо все это действ1е превосходить его силы; 
а поэтому онъ молится и рабски кланяется Богу 
Отцу, дабы Онъ ниспослалъ на него и предлежапце 
Дары Духа Своего Святаго. Когда iepeft при освя- 
щенш хлеба и чаши совершаетъ такое молеше и 
поклонеше, въ это время и лики вместе съ наро- 
домъ, споспешествуя ему въ молитве, поютъ: и 
молимъ Ти ся, Бож е нашъ. Но если кто спро
сить, какую силу имеютъ здесь прошешя, молешя 
и поклонешя iepeftcKia, когда Самъ Христосъ все 
совершаетъ? -  на это мы отвечаемы Богъ обещалъ 
Аврааму, что при престарелыхъ летахъ Сарры 
Онъ даетъ ему сына; Христосъ обещалъ апосто- 
ламъ, по вознесенш, ниспослать Духа Святаго. Но 
кто будетъ возражать, что Авраамъ съ Саррою и 
все апостолы, предъ исполнешемъ божественныхъ 
обещанш, не пребывали въ молитвахъ, хотя они 
веровали въ исполнеше всего этого и не сомнева
лись, что со стороны Бога никакихъ препятствш 
не будетъ? Такъ iepefi, совершая божественною 
силою и властно спо тайную жертву, долженъ при
носить усердныя прошен1я, молешя и поклонен1я. 
Такую униженность при столь страшномъ и свя- 
щенномъ действш необходимо показывать и по
тому, что этимъ украшаются намереше и дейсше 
священнодействующаго, оказывается уважеше къ 
словамъ Христовымъ и освящается самый iepeft, 
котораго мысли отвращаются отъ земныхъ вещей 
и возносятся къ небеснымъ; притомъ и самъ на
родъ приготовляется къ достойному поклоненпо 
и къ святому принятпо Жертвы, принесенной за 
всехъ; но особенно потому, что чрезъ это и самое 
священнодейсше получаетъ более торжества и 
велич!я, когда мы видимъ, что святая жертва со
вершается не легкомысленно, не кое-какъ и не 
шутя. Посему и сами апостолы въ первыя време
на приступали къ сему священнодейсшю съ усер
дными молитвами. Въ книге Деянш приводится 
свидетельство объ апостолахъ, что они пребы
вали въ молитвгъ и преломлети хлтьба. То 
же самое подтверждается и полнымъ собрашемъ
9 Новая скрижаль

молитвъ въ литургш св. 1акова. Сверхъ того, св. 
Златоустъ (въ 27 беседе на 1 Послаше къ Корин- 
еянамъ) объ этомъ говорить такъ: «Подумай, -  
когда апостолы преподавали святую Вечерю -  что 
тогда делали? не къ молитвамъ ли и пешю обра
щались, не святымъ ли бдешемъ и продолжитель- 
нымъ учешемъ, преисполненнымъ многаго любо- 
мудр!я, занимались?» Но подробнее объ этомъ 
говорить св. Проклъ въ книге о преданш св. ли
тургш. «Прежде нежели», говорить онъ, «апос
толы разсеялись на проповедь евангелгя по всему 
Mipy, они собрались въ последше дни по вознесенш 
Господнемъ въ одно место и все время проводили 
въ молитве. И какъ великое они находили уте- 
шеше въ таинственномъ священнодействш Тела 
Господня, то они пространно совершали литургпо, 
зная, что это дело, какъ и долгъ учешя, должно 
предпочитать всемъ прочимъ, какъ важнейшее. 
Поистине, они съ величайшею радостно прово
дили время въ совершенш сего Божественнаго 
священнодейсшя, помня слова Господни. Cie 
е с т ь  Тп>ло М ое, cie т в о р и т е  въ Мое 
воспоминаше: ядый Мою П лоть и т я й  Мою 
Кровь во Мнгь пребы ваетъ, и Азъ въ немъ. 
Посему, призывая Божественное имя, они весьма 
рачительно и съ сокрушеннымъ духомъ воспева
ли мнопя молитвы. Притомъ они самымъ деломъ 
научили вновь обращенныхъ 1удеевъ и язычниковъ 
исполнять таинства новой благодати, повелевая 
имъ оставлять обряды, бывпне въ употребленш 
прежде пришеств1я Святаго Духа, ждали, дабы 
Онъ Своимъ наиыемъ предложенные въ священ- 
нодейств!е хлебъ и вино, соединенное съ водою, 
преложилъ въ самое Тело и въ самую Кровь Спа
сителя нашего 1исуса Христа и освятилъ ихъ».

§ 52 .
Св. Дары освящаются 

содУствюмъ Св. Духа.
Ниспосли Духа Твоего Святаго. Что Свя

тые Дары непосредственно освящаются силою и 
содейсшемъ Святаго Духа, это утверждаетъ, во- 
первыхъ, св. Германъ: «iepeft умоляетъ Отца со
вершить таинства Сына Его, да преложится сей 
самый хлебъ и cie самое вино въ Тело и Кровь 
Христа и Бога. Въ следъ за симъ Святый Духъ,
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невидимо присутствующей здесь по благоволенш 
Отца и хогёнпо Сына, являетъ Божественную силу 
и рукою iepea запечатлЪваетъ, прелагаетъ и со- 
вершаетъ предложенные Святые Дары въ Тело и 
Кровь Господа нашего 1исуса Христа, Который 
сказалъ: ядый Мою П лоть и т я й  Мою Кровь 
во Мнть пребываешь и Азъ въ немъ». Симе
онъ Солунскш (въ гл. 99) говорить: «после лоб- 
зашя совершается священнодейсше Таинъ чрезъ 
призываше Духа. Ибо едина сила Троицы; по 
благоволенпо Отца было воплощеше Сына, Сынъ 
совершилъ его, Всесвятый Духъ содМствовалъ». 
Наконецъ св. Кириллъ 1ерусалимскш: «молимъ 
человеколюбца Бога ниспослать Святаго Духа на 
предлежанце Дары, да сотворить хлебъ сей Tt- 
ломъ Христовымъ, вино же Кровно Христовою. 
Ибо къ чему прикоснется Духъ Святый, то освя
щается и прелагается».

§ 53 .
Чрезъ знамеше креста.

Знаменуеш ь тр и ж д ы  С вяты е Дары. 
Священникъ, по примеру Христову, предъ освя- 
щешемъ Святыхъ Даровъ благословляетъ оные, 
ибо Христосъ, взявъ хлебъ, благословилъ его и 
преломилъ. Хотя благословеше Христово было не 
знамеше креста, но церковь не научилась и не 
привыкла освящать что-либо безъ крестнаго зна- 
мешя. Августинъ, въ 118 трактате на 1оанна, го
ворить: «если нетъ крестнаго знамешя, на челе 
ли верующаго, на воде ли, которою возраждаем- 
ся, или муре, которымъ помазуемся, на таинстве, 
которымъ питаемся, то ничто не можетъ законно 
совершиться». Объ этомъ смотри друпя доказа
тельства въ 1 ч., гл. 11, § 16. Здесь какъ крестное 
знамеше, которымъ освящаются Св. Дары, такъ 
и друга действ1я, совершаемыя прежде и после 
упоминаемыхъ въ Евангелш, имеютъ начало въ 
древнемъ апостольскомъ преданш. Василш Вели- 
кш (въ гл. 27, о Св. Духе къ Амфилохпо) гово
рить: «слова призыван1я при преломленш хлеба 
въ Евхаристш и чаши благословен1я кто изъ свя
тыхъ оставилъ намъ письменно? Ибо мы не до
вольствуемся теми словами, которыя Апостолъ и 
Евангел1е упоминаютъ, но иныя прежде, а иныя 
после произносимъ, яко великую силу имеюнця, 
пр1явъ ихъ отъ неписаннаго учен1я».

Престолъ есть горница сюнская.

Съ самаго того времени, какъ началось освя- 
щен1е Св. Даровъ, даже до времени причащен1я, 
святая трапеза или престолъ означаеть горницу, 
где Христосъ совершилъ Тайную вечерю. Св. Гер
манъ говорить: «когда Святые Дары поставятся 
на святую трапезу, тогда она означаеть горницу».

§ 54 .
Св. Дары освящаются совершенно.

И сотвори  убо хлтьбъ сей, Честное Тть- 
ло Х р и ста Твоего: а еже въ чаши сей, Че
стную  Кровь Х р и ста Твоего, преложивъ 
Духомъ Твоимъ Святы мъ. Этими словами ос
вящаются и пресуществляются Св. Дары, дела
ются совершенно таинственными и суть уже не 
хлебъ и вино, но истинное Тело и Кровь Христо
вы. Ибо, хотя и прежде произносились слова Хри
стовы: прш м и те, яди те и п ш те  о тъ  нея 
ecu, но они произносились повествовательно, 
чтобы указать намъ на то, что соделалъ Спаси
тель, и способствуютъ къ преложешю Даровъ. Но 
уже после молитвы и благословен1я iepea, Дары 
дейсгаемъ Св. Духа прелагаются въ истинное 
Тело и Кровь Владыки. Василш Великш въ своей 
литургш предъ симъ освящешемъ написалъ: «и 
предложше вместообразная Святаго Тела Твое
го, Тебе молимся, и Тебе призываемъ, Святе свя
тыхъ, благоволешемъ Твоея благости, пршти Духу 
Твоему Святому на ны и на предлежаида Дары 
оя, благословити я, и освятити и показати». Сле
довательно немного прежде Св. Дары назывались 
вместообразными, но по освященш называются 
и почитаются Теломъ Господнимъ и Кровш Хри
стовою. Св. Дамаскинъ (кн. 4, гл. 13) пишетъ: 
«если некоторые и назвали хлебъ и вино вместо
образными Тёла и Крови Господни, какъ сказалъ 
богоносный Василш, но такъ они названы не по 
освященш; это имя дано просфорамъ или прино- 
шенпо прежде освящен1я». Яснее это дейсгае опи- 
сываетъ блаженный Нилъ, первый ученикъ св. 
1оанна Златоустаго въ посланш своемъ къ Филип
пу Схоластику. «Касательно Божественныхъ Та
инъ знай, что прежде молитвы iepea и сошесшя 
Св. Духа оне бываютъ простымъ хлебомъ и обык- 
новеннымъ виномъ. После же страшныхъ при- 
зыванш и сошеств1я Животворящаго, поклоняе-
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маго и благаго Духа, вЪруемъ и испов4дуемъ хл4- 
бъ и вино, положенный на святую трапезу, уже не 
простыми, но ТЪломъ и честною Кровно Христа 
Бога всяческихъ». Ибо, ежели бы хлебъ и вино 
преложились въ Т'Ьло и Кровь Христову прежде 
призывашя и дЬйств1я Св. Духа, то для чего бы 
теперь и молиться о сотворенш хлеба честнаго 
самымъ Теломъ, и вина, еже въ чаши, честною 
Кровно Христа Его и о преложенш оныхъ. П ре
ло ж е т е  есть не что иное, какъ превращеше од
ного существа въ другое, одной вещи въ другую; 
какъ некогда Богъ преложилъ для египтянъ воду 
въ кровь, жезлъ Моусеевъ въ змгя, и въ Кане на 
браке воду въ вино; подобно тому и здкь хлебъ и 
вино прелагаются въ Т к о  и Кровь Христову, и 
не во что-либо другое. Посему ясно, что слова: 
п р ш м и те , яди те и niiime -  не совершаютъ 
сего таинства безъ сошествгя св. дождя, т.е. безъ 
присутств!я Святаго Духа и безъ осЬнешя знаме- 
HieMb честнаго креста, подобно тому, какъ земля 
безъ дождя не даетъ никакого плода. Но здкь все 
вм кгё, то есть и повктвоваше о совершенш та
инства Самимъ Христомъ, и слова, сказанныя 
Имъ на Тайной вечери, и молитва Ёерея съ зна- 
мешемъ креста совершаютъ таинство дЬйсшемъ 
Святаго Духа.

§ 55 .
Плоды причащены.

Я кож е бы ти  причащающимся. Плоды 
отъ причащешя Святыхъ Таинъ суть: трезвенность 
души, оставлеше грЪховъ, принято Святаго Духа, 
получеше Царства Небеснаго, дерзновеше къ Богу, 
причащеше не въ судъ и не въ осуждегае, -  какъ 
все это и объясняется въ той же молитве.

§ 56 .
Воспоминаются святые.

О иже въ в1ърть почившихъ праотцтъхъ. 
По совершенш священнодМсгая, священникъ 
начинаетъ приносить жертву о древнихъ святыхъ 
праотцахъ, пророкахъ, апостолахъ, мученикахъ 
и о всЬхъ святыхъ не потому, что жертва ш  слу
жить noco6ieMb или ходатайствомъ о нихъ, ибо 
ходатайствовать за святыхъ есть нЪкоторымъ об- 
разомъ уменьшить мученичество и святость ихъ, 
-  но дабы чрезъ благодать, свыше прюбрЪтенную 
ими, она отъ ихъ имени удобнк восходила къ 
Богу. И священникъ является здкь не ходатаемъ

за нихъ и просить не о спасенш ихъ, напротивъ 
iepeft обращается къ нимъ, какъ заступникамъ, 
поэтому и говорить: и хж е м о л и твам и  по- 
а ъ т и  насъ, Бож е. Хотя святые ни въ чемъ отъ 
насъ не нуждаются, но мы поминаемъ ихъ на 
литургш по слЪдующимъ причинамъ: во-первыхъ, 
чтобы они ходатайствовали о насъ къ Богу; во- 
вторыхъ, чтобы воздать имъ подобающую честь 
и славу; и, въ-третьихъ, чтобы подражать имъ и 
по возможности прюбщиться освященго ихъ.

§ 57 .
«Изрядно о Пресвятой».

Изрядно о Пресвяттъй. 1ерей, исчисливъ 
лики святыхъ, предлагаеть великое и ближайшее 
къ Богу ходатайство Пресвятыя Д кы  и Богоро
дицы, высшей всехъ тварей, дерзновеннейшей 
нашей Предстательницы, и не тайно, но громо
гласно произносить относянцяся къ Ней слова, 
какъ въ доказательство действительности этого 
ходатайства, такъ и въ знакъ высочайшаго благо- 
волешя нашего къ Ней, какъ Царице всехъ свя
тыхъ, высшей и честнейшей самихъ херувимовъ. 
Вотъ почему здесь и говорится изрядно, то есть 
преимущественно или более всехъ прочихъ свя
тыхъ. Симеонъ Солунскш (въ гл. 99) пишетъ: 
«после свягценнодейсгая воспоминаются все, 
такъ какъ получили этою жертвою спасеше, вос
поминаются святые, такъ какъ они спострадали 
Христу и ныне съ Нимъ прославляются; а осо
бенно (изрядно) воспоминается Всесвятая и еди
ная Богородица, ибо какъ тогда, такъ и теперь 
Она есть спасеше всего Mipa, и мы все воспева
емъ Ее, надеясь спастись чрезъ Нее».

§ 58 .
Живые и yconiuie поминаются.

Д1аконъ поминаешь диптихи, сиртьчь 
помянникъ усопшихъ. Диптихи суть две таб
лицы, сделанныя изъ бумаги или пергамента и 
вместе сложенныя, какъ скрижали Моусея. На 
одной изъ этихъ таблицъ писались для чтешя при 
священнодействш имена живыхъ, а на другой 
усопшихъ. Первое употреблеше диптиховъ отно
сится къ апостольскимъ или ближайшимъ отъ 
нихъ временамъ. Это видно изъ словъ св. Дюнийя 
въ книге о церковномъ священноначалш (гл. 3): 
«бываетъ», пишетъ онъ, «таинственное провоз-
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глашегае священныхъ помянниковъ (5олтг|х<хгс 
таблицъ). Въ церкви бьши и п о л т т и х и ,  то есть 
мнопя таблицы или листы, вместе сложенные и 
переплетенные, куда вписывались мнопя имена 
живыхъ и усопшихъ. Изъ нихъ составлялись книж
ки, которыя и теперь употребляются въ церкви. 
П олуптихи суть не иное что, какъ поминальныя 
книжки, изъ которыхъ однЪ бываютъ частныя для 
записывашя одного рода и фамилш, а друпя об- 
пця, сунодики , куда записываются живые и 
yconuiie разнаго рода и состоян1я».

§ 59 .
«И B C tX b , и вся».

И встьхъ, и вся , то есть всЪхъ мужчинъ и 
всЬхъ женщинъ; ибо слово вся  въ греческомъ 
языке есть женскаго рода. Или, по словамъ св. 
Германа, разумеются все те, коихъ каждый име
етъ въ умё. При семь подразумевается: помяни, 
Господи, дабы не только написанные въ поми- 
нальныхъ книжкахъ, но и все, кто только при- 
детъ на память, какъ мужчины, такъ и женщины, 
не были исключены изъ молитвы. После сего 
дгаконъ, ставъ предъ народомъ, возбуждаетъ пред
стоящихъ молиться объ apxiepee, приносящемъ 
Святые Дары, и о государе; объ apxiepee, потому 
что онъ приносилъ эту жертву за себя, за всехъ и 
именемъ всехъ; за государя, -  ибо онъ бодрству- 
етъ какъ о нашемъ благе видимомъ и чувствен
ном, такъ и о душевномъ.

§ 60 .
По священнодЬйствт 

люди къ причащешю приготовляются.
И даждь намъ единтъми успгы и проч. 

Сей возгласъ есть не только окончаше всего свя- 
щеннодейств1я и воспоминашя всехъ святыхъ, 
живыхъ и усопшихъ, но вместе съ другою, следу
ющею за нимъ молитвою: да будупгъ милос
т и ,  располагаетъ предстоящихъ къ следующей 
части литургш, то есть святому причащешю, дабы 
они все вместе, со святыми прежде помянутыми, 
едиными усты и единымъ сердцемъ славили и вос
певали всесвятое имя Отца и Сына и Святаго Духа. 
Ибо какъ едина есть церковь на небеси и на зем
ли, едина вера и едино крещеше: такъ и мы, сое
динившись союзомъ любви, должны быть соглас
ны, какъ брата во Христе, какъ имеюпце одно

тело и одинъ духъ. И какъ мы крестились во еди- 
номъ духе и въ единаго Г оспода, такъ и питаться 
намъ необходимо однимъ духомъ. Итакъ, горе че
ловеку, которому приходить соблазнъ къ ереси и 
отступление. Св. Германъ пишетъ: «подай намъ 
одинъ духъ и одну душу, дабы, соединившись со
юзомъ любви, мы могли съ дерзновешемъ насла
диться предлежащей трапезы и были достойны 
причаститься Божественныхъ Таинъ».

§ 61 .
О принесенныхъ и освященныхъ чест-  

ныхъ Даргъхъ. О принесенныхъ Дарехъ Госпо
да молимъ не для того, чтобы освятилъ ихъ, -  они 
уже освящены, какъ называются и здесь въ ек
тенш; -  но для того, чтобы намъ чрезъ нихъ по
лучить освящеше.

§ 62 .
«Отче нашъ» на литурпи.

Съ приближешемъ времени святаго прича
щен 1я намъ необходимо просить не инаго кого, а 
Самого Господа Бога, чтобы Онъ сподобилъ насъ 
быть усыновленными чадами Его и глаголать 
молитву: О тче нашъ. Симеонъ Солунскш (въ 
гл. 89, о храме) пишетъ: «iepapxb, помолившись 
о томъ, чтобы мы могли воспевать Бога едиными 
усты и единымъ сердцемъ, и призвавъ на насъ 
милость Великаго Бога нашего 1исуса Христа, 
приводить насъ къ сыноположешю, молясь, что
бы мы, будучи по естеству плотскими, явились 
очищенными, чтобъ быть сынами Его по благо
дати, и бьши бы достойны звать своимъ отцемъ 
Небеснаго Отца. Это показываетъ соединеше на
ше съ Богомъ въ будущей жизни, которое мы 
прюбрЬли чрезъ Единороднаго Сына Его во Свя- 
томъ Духе».

«Миръ всЬмъ» после «Отче нашъ».
«После сего iepapxb испрашиваетъ миръ, бла

годарить и призываетъ 1исуса, чтобы Онъ и ему 
преподалъ Святые Дары и удостоилъ причастить
ся, и прочее».

§ 6 3 .
Главоприклонеже.

Главы ваш а Господеви приклоните. 
Когда священникъ читаетъ молитву, въ которой 
просить, чтобы Богъ уравнялъ намъ все во благо,
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всякому по его потребности: тогда мы, намере
ваясь принять такую благодать, должны накло
нить главы свои со всеми помышлешями внизъ и, 
такимъ образомъ смиряя себя, обратить сердце и 
умъ ко Господу Богу.

§ 64 .
Одинъ Св. Агнецъ возносится.

Священникъ ж е, вознося святый Хлтьбъ. 
Въ литургахъ 1акова, Васшш и Златоустаго, свя
щенникъ возносить одно только Тело Господне, 
а не проч1я части, принесенныя въ память и честь 
всехъ святыхъ. Вознесешемъ или приподнятемъ 
одного священнаго Хлеба означается, что Хрис
тосъ одинъ есть Царь и Господь. Св. Германъ пи
шетъ: «когда возвышается одинъ Божественный 
Хлебъ, этимъ означается, что одинъ есть Царь и 
Господь и что это глава, по апостолу. Проч1е же 
честные Дары суть члены Христовы, то есть чест- 
наго Тела Христа Бога нашего. Ибо Онъ одинъ, 
въ Которомъ намъ является Божество и живот
ворная страсть пожершагося за жизнь Mipa. Посе
му возносится одинъ Божественный Хлебъ и какъ 
агнецъ приносится въ жертву. Друпе же священ
ные Дары не прободаются когаемъ крестовидно, 
но какъ членъ и части тГла разделяются и зака
ляются». Возношеше делаетъ священникъ, под
нимая немного отъ дискоса Хлебъ святый и чрезъ 
это показывая поднято Христа на крестъ для рас
пята. Симеонъ Солунскш (въ гл. 98, о храме) пи
шетъ: «возвышешемъ Хлеба означается возвы- 
шеше 1исуса на крестъ; а потому тутъ же нахо
дится и чаша, заключающая въ себе кровь и воду, 
истекппя изъ святаго ребра Его». И (въ гл. 99) 
онъ же пишетъ: «возвышеше Живоноснаго Хле
ба образуеть самое за насъ распято 1исуса и то, 
что Онъ Самъ пришелъ къ намъ, дабы преподать 
Себя намъ».

§ 65 .
Что есть Святая святымъ.

С вятая  святы м ъ. Апостолъ Павелъ ска- 
залъ (1 Кор. гл. XI, ст. 28): да искуш аетъ че- 
ловтъкъ себе, и т а к о  о т ъ  Хлтъба да я с т ъ  и 
отъ  чаши да т е т ъ .  Къ такому искушенно или 
испыташю себя здесь священникъ увещеваетъ 
всякаго словами: С вятая  святы м ъ. Св. Гер
манъ такъ объясняетъ сш слова: «герей восклица-

етъ въ слухъ всехъ: я человекъ вамъ подобостраст
ный и не знаю делъ каждаго изъ васъ; смотрите 
сами и будьте святы, ибо Христосъ, Котораго вы 
будете причащаться, есть Богъ Святый и во свя
тыхъ почивающш». И еще: «С в я тая  святы м ъ, 
то есть Богъ подаеть С вятая  непамятозлобивымъ 
и чистымъ сердцемъ. Святые, говорить онъ, то 
есть очищенные отъ совести лукавыя и имеюнце 
правую веру во Святые Дары». Св. Златоустъ (въ 
68 беседе, на Послаше къ евреямъ) говорить: 
«если кто не святъ, да не приступаетъ; не просто 
сказалъ: чисть отъ греховъ, но святъ. Святымъ ко
го-либо делаетъ не освобождеше только отъ гре
ховъ, но наито Духа и богатство благихъ делъ». 
Св. Кириллъ 1ерусалимскш, въ поученш на Боже
ственную литурпю, пишетъ: «Святая суть пред- 
лежацце Дары, пр1явппе наито Святаго Духа; свя
ты и вы, сподобивнпеся Духа Святаго. Ибо Свя
тая приличны святымъ». И Симеонъ Солунскш 
(въ гл. 99) говорить: «и д!аконъвосклицаетъвон
мемъ, дабы указать намъ тайну; священникъ при- 
бавляетъ: С вятая  святы мъ, показывая, что Рас- 
пявшшся Святъ, и что потому и причащаюпцеся 
Его должны быть святы».

§ 66.
Святость мы имЬемъ 

не отъ себя, но отъ Господа.
Единъ С вятъ, единъ Господь. Въ ответь 

на слова Ёерея верные съ своей стороны поютъ 
слова: единъ Святъ, единъ Господь, въ томъ 
смысле, что ни одинъ изъ всехъ насъ не имеетъ 
святости своей и отъ себя самого, и силъ челове- 
ческихъ къ тому недостаточно, но отъ Христа все 
святы и чрезъ Него прюбретають святость. Си
меонъ Солунскш (въ гл. 91, о храме) говорить: 
«на слова С в я та я  святы м ъ , ответь единъ 
С вятъ  возвещаетъ, во-первыхъ, святость Божпо 
и что отъ Него подается освящеше освящаемымъ, 
и, во-вторыхъ, -  признаше нашего смирешя; кто 
будетъ, говорятъ, чистъ изъ насъ или кто святъ? 
Святъ только одинъ Христосъ, Который по чело
веколюбие освятить и насъ».

§ 6 7 .
Омофоръ принимается apxiepeeMb.

Д1аконъ опоясуется ораремъ к р е с т о 
видно. Объ опоясанш д!акона ораремъ предъ
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причащешемъ сказано въ сей части (въ гл. 6, § 8). 
Но въ это же время и apxiepeft принимаеть свой 
омофоръ, котораго при освященш Даровъ не 
имЪлъ. Симеонъ Солунскш (въ гл. 90, о храмЪ) 
говоритъ: «такъ какъ apxiepefi совершилъ свя- 
щеннодЬйсше и готовится причаститься, то сно
ва беретъ омофоръ, показывая тЬмъ, что предъ 
гЬмъ онъ былъ служителемъ и опасался облечься 
въ эту священную одежду. Но когда д4ло соверше
но, когда онъ имЪетъ возвысить ХлГбъ, разделить 
его на части, причаститься и преподать другимъ, 
то нужно облечься во всЬ священные знаки своего 
достоинства. Ибо у iepapxa важнейшее одЬяше 
есть омофоръ, и потому прилично взять его и при
частиться Божественныхъ Таинствъ».

§ 68.
Киноникъ.

И пою тъ лицы киноникъ. Киноникъ, то 
есть причастенъ, есть стихъ, взятый изъ проро- 
ковъ, который поется во время раздроблешя Да
ровъ и причащешя священнодМствовавшихъ. Но 
какъ чрезъ причащеше Святыхъ Даровъ знамену
ется явлеше Христа народу или всему Mipy, по 
востанш Его изъ мертвыхъ, какъ будетъ показано 
ниже (въ § 81), то въ знакъ того явлешя Христова 
здГсь сперва къ тому же кинонику прилагается 
аллилу1а, потомъ таже пЪснь имеетъ быть и при 
слГдующемъ затГмъ причащенш народномъ или 
м1рскомъ. Ибо аллилуia означаетъ пришеств1е и 
явлеше Господне.

§ 69 .
Агнецъ Святый 

раздробляется на четыре части.
Священникъ ж е раздробляя оный на 

четыре ч асти . Христосъ на Таинственной ве
чери преломилъ хлЪбъ, подъ видомъ котораго 
предложилъ ТЬло Свое, въ страданш ломимое или 
раздробляемое, то есть предаваемое жестокимъ 
мукамъ и мучительной смерти; посему и церковь, 
подражая Его дМствто и воспоминая cie самое 
страдаше Его, установила также преломлять или 
раздроблять на части освященный ХлГбъ. Поэто
му священникъ раздробляетъ ХлГбъ на четыре 
части, чтобы эти же четыре части, по разложенш 
ихъ, представляли образъ креста. Симеонъ Со
лунскш (въ гл. 93, о храмЪ) говоритъ: «священ

никъ раздЬляетъ ХлГбъ на четыре части и пола- 
гаетъ ихъ крестообразно, и въ этомъ видитъ рас- 
пятаго 1исуса. Ибо не можеть быть выше зрели
ща, какъ зрЪлшце высочайшаго Бога въ видГ та
кого смирешя». Св. Германъ говоритъ: «хотя и 
разделяется, но остается нераздЬльнымъ и нераз- 
дробляемымъ и весь обретается въ каждой от
дельно взятой части; ибо хотя чрезъ смерть и под- 
падалъ Онъ тленно, но во аде плоть Его не виде
ла истлЪшя». Следовательно, хотя кто причаща
ется малейшей частицы изъ того Хлеба, то онъ 
причащается всего Тела Христова и всей Крови 
Христовой. Въ этомъ смысле и священникъ при 
самомъ раздробленш Святаго Агнца произносить: 
«раздробляется и р азд ел я ется  Агнецъ Б о 
ж ш , раздробляемый, но не разделяемый, 
всегда ядомый и николиже иждиваемый, 
но причащающ1яся освящаяй».

§ 70 .
Воспоминаше Тайной вечери совершается 

чрезъ раздроблеме и раздаяте.
Р аздробляется и р азд ел я ется  Агнецъ 

Б о ж ш . Господь предалъ ученикамъ Своимъ вос
поминаше сей тайны. Ибо сперва благословилъ 
Хлебъ, потомъ преломилъ и наконецъ даль свя
тымъ ученикамъ Своимъ, апостоламъ. Итакъ, это 
действие состоитъ изъ трехъ дЬйствш и одно изъ 
нихъ безъ другаго быть не можеть, то есть благо
словеше безъ преломлешя и даяшя, преломлеше 
безъ благословешя и даяшя, равно какъ и даяше 
безъ благословешя и преломлешя не означаютъ 
совершеннаго воспоминашя. Словомъ раздроб
л я е т с я  обозначается преломлеше, а словомъ 
р азд ел я е тся  -  раздаяше.

§ 71 .
Святымъ Агнцемъ творятся три креста.

Творитъ съ нею крестъ  вверху с в я т а 
го п оти ра. Творитъ съ нею, то есть съ единою 
частицею, крестъ; но таковые кресты и прежде 
творимы были: 1) при возвышенш всего Агнца, 
2) при расположено! его на дискосЬ на четыре ча
сти, 3) при настоящемъ положенш одной части
цы въ святый потиръ. Св. Германъ говоритъ: «ког
да же возвышаетъ iepeft Божественный ХлГбъ и 
трижды творитъ съ Честнымъ и Животворящимъ 
ТГломъ образъ креста на воздухе, то чрезъ это оз
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начается следующее: одинъ крестъ, делаемый 
сверху, освящаеть горнш воздухъ; другой, делае
мый ниже, надъ дискосомъ, -  землю, въ которой 
погребено было животворное тЬло Христово; де
лаемый же надъ потиромъ крестъ означаетъ освя- 
щеше четвероконечнаго Mipa». Въ другомъ месте: 
«а  три креста представляютъ таинство Святой 
Троицы такъ какъ пострадалъ Сынъ и Слово Бож1е 
благоволешемъ соприсносущнаго Бога и Отца, 
содейсшемъ же Святаго Духа».

§ 72 .
Таинства совершаются наилемъ Св. Духа.

И сполнете Д уха С вятаго . Все верные 
несомненно и согласно признаютъ, что Христосъ 
какъ во чреве Пресвятой Девы зачатъ содейст- 
BieMB Св. Духа и при содействш Того же Духа 
предалъ Себя смерти, такъ и настоящими Таин
ствами оживотворилъ весь М1ръ чрезъ Того же 
Святаго Духа и даровалъ Самого Святаго Духа 
церкви Своей. Въ томъ же смысле и здесь священ
никъ, влагая въ потиръ одну частицу Св. Агнца, 
говорить: И сполнете Духа Святаго. Ибо кто 
разсуждаетъ объ обстоятельствахъ Христовыхъ 
страданш и произнесенныхъ при томъ словахъ, 
сколько они къ намъ относятся, тотъ пойметъ, что 
цель всего этого не другая, какъ ниспослаше цер
кви Св. Духа.

§ 73 .
Теплою водою означается Духъ Святый.

И пр1емля т е п л о т у .  Церковь всегда веру- 
етъ, что все таинства совершаются и оказываютъ 
дейсше свое чрезъ наиые Св. Духа. Дабы пред

ставить Духа Святаго въ пресвятейшемъ таинстве 
сей Трапезы, за благо принято и установлено вли

вать въ чашу теплую воду, какъ образъ Того же 
Св. Духа. Здесь употребляется та согретая вода, 
которую д1аконъ принимаеть отъ посвященнаго 
свещеносца.

§ 74 .
Вливается теплая вода въ потиръ.

Благослови, владыко, те п л о т у . Что теп
лая вода вливается въ чашу не прежде, но уже 
после освящешя Святыхъ Даровъ, причиною тому 
писатели поставляютъ то, что Тело Христово, жи
вотворное по смерти, Кровь и вода всемъ съ верою 
причащающимся Его, подаетъ всегда Св. Духа. 
Св. Германъ говорить: «какъ изъ Божественнаго 
ребра истекли кровь и вода, исполненныя тепло
ты, такъ и во время причащешя теплая вода, вли
ваемая въ чашу, дополняеть совершенный образъ 
или видъ Таинства для причащающихся края по
тира, которые касаются какъ бы самого жизно- 
дательнаго ребра». Ибо та кровь, которая исте- 
каетъ изъ жертвы недавно закланной, бываетъ 
теплою, дымящеюся и даже жизнью еще дыша
щею. И какъ жертва вместе съ кровью испуска- 
етъ жизнь и духъ, такъ и Христосъ, источивъ Свою 
Кровь, которую мы пьемъ, какъ бы кипящую, из- 
л1ялъ на насъ безсмертную жизнь и Духа. Симе
онъ Солунскш (въ гл. 94, о храме) говорить: «по
томъ священникъ вливаетъ въ чашу теплую воду. 
Это делаетъ онъ въ знакъ того, что и мертвое гЬло 
Господа, по разлученш съ нимъ души, пребыло 
животворнымъ, такъ какъ Божество не разлучи
лось отъ него и все действгя Духа въ немъ остава
лись. Но поелику теплая вода имееть живитель
ную силу, то во время причащешя она вливается 
съ тою целю, чтобы мы, прикасаясь устами чаше 
и причащаясь Крови, пили ее, какъ бы отъ жи- 
вотворящаго ребра». Матвей Властарь (подъ бук
вою К, гл. 8) говорить: «чтобы самымъ вкусомъ 
уверить насъ, что кровь и вода текутъ не изъ мер- 
тваго, а изъ живого тела (потому что теплая, пар
ная кровь течетъ обыкновенно не изъ мертваго 
тела, какъ и изъ Господня тела, какъ живого и 
животворящаго, текла животворная кровь и во
да), -  теплота не вливается въ чашу въ начале 
соединешя, чтобы она не охладела во время при
чащешя». И Вальсамонъ въ Номоканонё пишетъ, 
что теплая вода потому не вливается въ чашу въ 
начале литургш, чтобы, сделавшись во время
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причащены снова холодною, не потеряла своего 
знаменовашя. Вотъ слова его: «изъ Господня тела, 
какъ живаго и животворящаго, истекли имеюпщ 
животворную силу кровь и вода». Некоторые изъ 
новМшихъ писателей, сообразивъ смыслъ выше- 
приведенныхъ словъ и самыя настояцця д4йств1я 
съ прежними частями литургш, говорятъ: «такъ 
какъ доселе во всец4ломъ ходе литургш видели 
Христа преусп^вшимъ лотами, но вскоре распя- 
тымъ, то нужно бьшо какими-либо образами пред
ставить и то, что последовало за Его смертто, что
бы такимъ образомъ составилось полное изобра- 
жеше всехъ таинствъ. Но если кто разсудитъ: 
какая цель и какой плодъ Христовыхъ деянш и 
изреченш, тотъ узнаетъ, что не иная цель и не иной 
плодъ былъ страданш Христовыхъ, какъ ниспо- 
слаше Св. Духа на церковь. Поэтому нужно было 
представить образно и Св. Духа. ВслЪдсше этого 
Онъ изображается теплою водою, вливаемою въ 
Тайны; потому что она, имЪя свойство воды и 
бывъ причастна огня, изображаете Св. Духа, Ко
торый и Самъ называется водою, и на Христо
выхъ учениковъ нисшелъ въ виде огня. Но Духъ 
Святый нисшелъ на апостоловъ уже тогда, когда 
совершилось все, касавшееся Христа; потому и 
нынё вода вливается уже въ совершенные и освя
щенные Дары. А такъ какъ ТЬло Христово обра
зуете церковь, то и значить, что оно воспр1яло 
Духа Святаго». Такое объяснеше подтверждается 
и словами, произносимыми священникомъ въ то 
время, когда онъ благословляетъ теплую воду: 
благословенна т е п л о т а  святы хъ  твои хъ , 
и словами д1акона, когда онъ ее вливаете: т е п 
л о т а  вгьры исполнь Духа Святаго. Это мнЬше 
ясно выражаете и Симеонъ Солунскш въ ответе 
на 58 вопросъ митрополита пентапольскаго: «теп
лота тогда предъ причащешемъ на преждеосвя- 
щенной литургш вливается не ради какого-либо 
совершены; потому что и въ совершенной литургш 
вливается не ради совершешя, но для того, что
бы, вкусивши теплой страшной чаши, мы уразу
мели, что и по смерти Христа животворное тЬло 
Его было неразлучно и нераздельно съ Боже- 
ствомъ, какъ и Божественная Его душа исполне
на действомъ Духа. Теплота и показываете, что 
Животворящш Духъ не отступилъ отъ Животво
рящаго тёла Христова и что Божество съ нимъ не 
разлучилось. Вода и теплота вместе изображаютъ

Св. Духа, Который негде называется водою, и 
такъ какъ теплота происходить отъ огня, какъ 
Божество Духа отъ Отца. Потому и говорится при 
вливанш теплоты: теплота веры исполнь Духа 
Святаго. Аминь».

§ 75 .
Д1аконъ безъ причащешя не лигургисаетъ.

Д1аконе, приступи. Священникъ призы
ваете fliaKOHa и увещеваете его принять причаще- 
Hie. Ибо епископъ, священникъ и д1аконъ или дру
гой кто изъ священническаго чина, если не при
частится, то, по правилу апостольскому (8), «да 
глаголете вину, ея же ради не причастися: по- 
ведавъ же вину подобну, помилованъ будетъ». И 
потому ныне за правило принято, чтобы, если 
д1аконъ не причащается, то и не служилъ бы со 
священникомъ.

§ 76 .
Предъ причащешемъ всЪ просятъ прощешя.

И пришедъ dianom  т в о р и т ъ  поклонъ, 
благоговтьйно прося прощешя. Приступая къ 
причащешю, д1аконъ просить прощешя у священ
ника; подобнымъ образомъ и каждый изъ м1рянъ, 
желающш принять причащеше, кланяется пред- 
стоящимъ и тайно или въ слухъ говорите имъ: 
п р о с т и т е  мнтъ, и на это, побуждаясь хриепан- 
скою любовью, все ему отвечаютъ: Богъ да про- 
с т и т ъ  теб я .

§ 77 .
Образъ принятм Святаго ТЪла въ алгарЬ.

Священнод1акону преподается честное. 
Когда Святое Тело преподается д1акону, тогда онъ 
принимаете его, сложивъ крестообразно руки. Св. 
Кириллъ 1ерусалимскш въ поученш о Божествен
ной литургш такъ объясняете образъ сего приня
та : «приступай не съ простертыми дланями и не 
съ разъятыми перстами, но сделавъ изъ левой ру
ки какъ бы престолъ для правой, какъ будто имё- 
ющей принять на себя Царя, и согнувъ длань, 
принимай Тело Христово, говоря при этомъ -  
аминь». И св. 1оаннъ Дамаскинъ о томъ же (въ 
книге 4, гл. 13) говорите такъ: «приступимъ къ 
Нему съ желашемъ распаленнымъ и, сложивъ кре
стовидно длани, примемъ Тело Распятаго: при- 
клонивъ очи, уста и чело, причастимся Божествен-
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наго угля; такъ, чтобы огонь находящейся въ насъ 
любви, по пргятш горящаго угля, попалилъ наши 
грехи, просвЪтилъ наши сердца и, воспламенив
шись причаспемъ Божественнаго огня, мы обо- 
жились».

Аминь при причащежи.
Принявшш такимъ образомъ Тело Христово, 

д1аконъ отвечаете аминь. Св. Амвросш Медю- 
ланскш (въ книге 4, гл. 5, о таинствахъ) гово
рить: «не напрасно говоришь ты аминь; этимъ 
ты исповедуешь, что принимаешь Tkiro Христо
во. Ты говоришь аминь, то есть истинно, и что 
говорить языкъ, то да содержить и сердце твое».

§ 78 .
Причащаются изъ чаши трижды.

И причащ ается три ж ды  изъ него (изъ 
св. потира). Священнослужители въ алтаре по
одиночке приступаютъ къ чаше для причащешя 
Крови. Имеюнце пить изъ чаши должны немного 
приклонить колена; каждый пьетъ трижды и изъ 
благоговеюя все при первомъ разе говорятъ -  
Святый Бож е, при второмъ -С в я ты й  Кртьп- 
кш, при третьемъ -  Святый Б езсм ертны й  и 
наконецъ: помилуй насъ.

Различю причащенга внутри и вне алтаря.
Почему посвященные въ алтаре сначала при- 

нимаютъ Тело Христово, потомъ отдельно пьють 
Кровь Христову изъ чаши, а не въ одно время 
причащаются и Тела и Крови, какъ м1ряне вне 
алтаря, -  св. Германъ объясняете такъ: «когда ie- 
рей причащается Божественнаго Агнца безъ Кро
ви, а потомъ и Божественной Крови, то этимъ по
казываете, что Божественный Агнецъ окровавяенъ 
еще отъ Божественнаго и живоноснаго заклан1я и 
мысленнаго жертвоприношешя, которое таинст
венно совершено 1ереемъ въ предложенш». Друпе 
то же самое объясняютъ инымъ способомъ: «Хри
стосъ преподалъ ученикамъ Своимъ въ горнице 
сперва Тело Свое подъ видомъ хлеба отдельно, и 
потомъ отдельно же Кровь, подъ видомъ вина, а 
потомъ показалъ на кресте народу вместе и тело 
и изливающуюся изъ него кровь Свою. Посему 
священники, пр1емлюпце въ алтаре отдельно Те
ло Христово и отдельно причащаюицеся Крови 
изъ чаши, представляютъ учениковъ Христовыхъ,

такъ пргявшихъ оныя и причастившихся, а М1ря- 
не, причащаюицеся вне царскихъ вратъ Тела и 
Крови вместе, означаюте тело, обагренное кровпо 
на кресте».

§ 79 .
Причащается драконь.

П реподается священнод1акону, и при
ч ащ ается  рабъ Б ож ш  д1аконъ. Эти два сло
ва: преподается  и причащ ается  имеюте меж
ду собою различ1е. Первое означаетъ причащеше 
Тела, а второе -  Крови, хотя принята того и дру
гого вообще называется причащешемъ. Священ
никъ не говорите здесь: преподаю тебе или при
чащаю я тебя, но изъ смирешя говорите: препо
д а е т с я  священнод1акону и -  при ч ащ ается  
рабъ Б о ж ш . Причину такого смирешя, являе- 
маго въ этомъ выраженш, смотри въ 4 части, 
гл. 6, § 14.

§ 80 .
Уста и край потира 

по причащежи отираются.
И т а к ъ  свои у с т а  и священнаго п о ти 

ра (край) покровцемъ отеръ . На востоке свя
щеннослужители издревле по причащенш Свята
го Тела свою руку, которою оное держали, тогда 
же прилагаютъ къ голове, делая это для оказашя 
чести и благоговешя и для получешя святыни отъ 
такого прикосновешя; ибо кто не знаете, что, при
лагая къ челу руку, греки и друпе народы свиде- 
тельствуютъ свое уважеше и почтеше. Но ту же 
руку священнослужители, прежде нежели прило- 
жатъ къ голове, прилежно отираюте освященною 
губою надъ дискосомъ; а причастившись Святой 
Крови, когда покровцемъ край п оти ра оти -  
р а ю тъ , то прежде этого, сколько могуте, чище 
осушаюте устами и отъ того не бываете никакой 
опасности, чтобы крошицы и капли Святыхъ Та
инъ въ иное место попали. Это соблюдаемо было 
и во времена св. Кирилла 1ерусалимскаго, какъ 
видно изъ 5 тайноводственнаго поучешя этого 
naTpiapxa: «такъ съ опасешемъ освятивъ очи твои 
прикосновешемъ, Святаго Тела причастись, ос
терегаясь, чтобы ничего не погубить отъ него. И 
когда еще находится влага на устахъ твоихъ, при- 
касаяся руками, освяти и очеса, и чело, и проч1я 
чувства».
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Освященные Дары, являемые народу, 
означаютъ воскресеже Христово.

Со стр ах о м ъ  Бож ш мъ и втьрою при
с т у п и т е .  Въ это время Святые Дары показыва
ются народу, и чрезъ то означается, что воистину 
1исусъ Христосъ воскресъ изъ мертвыхъ, явился 
апостоламъ, а чрезъ нихъ и всему Mipy. Веруя сему 
воскресенпо Его, народъ поетъ пророчески стихъ, 
нынЪ самымъ дЬломъ исполнившшся: благосло- 
венъ грядый во имя Господне, Богъ Гос
подь и явися намъ. Св. 1оаннъ Дамаскинъ го
ворить: «а потому да приступаемъ со всякимъ 
страхомъ, съ чистою совестно и несомненною 
в^рою, и будетъ намъ все, если мы веруемъ, ни въ 
чемъ не сомневаясь. Почтимъ Его, то есть Тело 
Христово, всякою чистотою душевною и телес
ною». Не имеющимъ же твердой веры и чистой 
совести св. 1оаннъ Златоустъ (въ бесёде 56, на 1 
Послаше къ Корине.) внушаетъ страхъ следую- 
щимъ образомъ: «если ты не веруешь, то посмот
ри на эту трапезу; припомни, для чего и почему 
она поставлена. Помысли, кто здесь, и ужаснися. 
Иной, видя одинъ только престолъ царскш, вос- 
трепещеть душею, ожидая выхода царскаго. Ужас
нись же прежде и ты, востань, и, увидевъ отверз- 
тыя завесы и ликъ ангельскш, взойдешь на самое 
небо. Но этого не знаеть, кто не навыкъ Тайнамъ».

Дары Святые 
преподаются народу вне алтаря.

Въ церкви бываетъ двоякое причащеше: пер
вое священническое, второе народное. То npi- 
емлется священнодействующими внутри алтаря 
особливо, а это преподается совершающими вне 
алтаря м1рянамъ вообще. О первомъ причащенш 
внутри алтаря сказано выше, о второмъ, препо- 
даваемомъ народу, сказано будетъ теперь. Когда 
отверзаются двери св. алтаря, д1аконъ, выходя и 
показывая народу чашу съ пречистыми Тайнами 
Тела и Крови Христовой, возглашаетъ: со с т р а 
хомъ Бож ш мъ и втьрою п р и ступ и те. Место 
этого народнаго или Mipocaro причащенгя -  вне 
алтаря и вне дверей царскихъ, на возвышенш, на
ходящемся предъ теми же вратами царскими, ко
торое по гречески называется солея, и о кото- 
ромъ показано въ 1 части (въ гл. 7). На семь

§ 81 . возвышенш или на солее верный народъ присту- 
паетъ къ причащенш. Это причащеше народа 
Симеонъ Солунскш описываетъ (въ гл. 79) такъ: 
«прежде другихъ всегда причащаются упод1ако- 
ны, находянцеся при всякомъ священнодействш, 
потому что они, хотя следуютъ за д1аконами, но 
неприлично имъ причащаться въ алтаре, потому 
что не въ алтаре и посвящаются; потомъ прича
щаются чтецы и монахи, и затемъ м1ряне. Въ ал
таре кроме apxiepeeBb, пресвитеровъ и д1аконовъ 
никто не причащается; потому что только эти три 
чина рукополагаются внутри алтаря, a nponie -  
вне алтаря. И въ руки не принимаютъ Тела Хри
стова; потому что они чиномъ своимъ меньше и 
по степени чести ниже, хотя бы и отличались доб
родетелями. Поэтому каждому изъ нихъ надобно 
соблюдать свой чинъ, какъ заповедуетъ и апос
толъ Павелъ: кш ж до въ з в а т и , въ немже 
призванъ е с т ь , въ то м ъ  да пребы ваетъ, 
темъ более, что основаше добродетелей есть 
смиреше, даже въ ангелахъ».

|
Лжица для причащежя.

Стоя на возвышенш или на солее, свя
щенникъ для каждаго изъемлетъ изъ чаши 
частицу Святаго Тела, напоенную Кровно 

причащаетъ ею. При этомъ причащенш 
употреблеше лжицы установилъ святый 1о- 
аннъ Златоустый. До него въ церкви муж- 
чинамъ подавали части Св. Тела Христова 
въ руки, а женщинамъ въ чистые платки; 
но следующш случай послужилъ святому 
Златоусту поводомъ къ отмене этого обы

чая. Одна женщина, принявъ въ церкви изъ рукъ 
Златоуста часть Тела Христова, отнесла ее въ домъ 
свой и смешала съ какимъ-то чаровашемъ для 
волхвовашя. Узнавъ объ этомъ, св. Златоустъ по 
всемъ церквамъ заповедалъ, чтобы не давать въ 
руки частицъ Тела Христова, но давать въ уста 
вёрныхъ лжицею, вмёсте съ Божественною, подъ 
видомъ вина, Кровно. О семь смотри въ книге 
Камень втьры (ч. 1, гл. 7). Симеонъ Солунскш 
причащеше лжицею объясняеть таинственно (въ 
гл. 79): «д{аконъ восклицаеть, чтобы все присту
пили со стр ах о м ъ  Бож ш м ъ и втьрою, дабы 
пришедипе для пpичaщeнiя причастились не въ 
осуждеше себе. Когда apxiepeft подъемлетъ лжи- 
цу, потому что, по видёнпо Исаш, непристойно
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всемъ причащаться непосредственно, люди под- 
ходять причащаться Божественныхъ страшныхъ 
Таинъ, съ надлежащимъ благоговешемъ и стра- 
хомъ. Ибо, если херувимы благоговели, то осо
бенно должно благоговеть намъ, созерцающимъ 
не образы, но самую истину. Поэтому, когда ie- 
рархъ или iepeii подаетъ Божественныя Тайны, то 
хотящш причаститься долженъ испросить про- 
щеше, отъ всей души до земли поклониться нахо
дящемуся въ потире живому Хлебу съ Кровго, 
сложить крестообразно руки въ знакъ рабства и 
исповедашя Распятаго, и такъ со страхомъ и сми- 
решемъ сердца приходить». Когда приходяцце 
принимаютъ такимъ образомъ причащеше, тогда 
лики поютъ причастный стихъ: Тп>ло Х р и с т о 
во п р ш м и те  и пр., и къ нему снова присово
купляется аллилуга', ибо этою песнью означает
ся видимое пришесгае Христа къ людямъ по вос- 
кресенш Его. Тогда вне алтаря приходящимъ при
частиться Святые Дары показываются покро- 
венными. Симеонъ Солунскш (въ гл. 99, о храме) 
говоритъ: «после Святейппе Дары показываются 
людямъ покровенными, потому что неприлично 
всемъ видеть ихъ безъ покрова. И приготовлен
ный къ причащешю, приступивъ съ благоговешемъ 
и страхомъ, не непосредственно прюбщается, но 
чрезъ лжицу, apxiepeftcKoio или iepeficKOio рукою».

Святые Дары и непричащающимся 
показываются покрытыми 

и поклоненюмъ чествуются.
Те же Святые Дары показываются также по

крытыми и для непричащающихся, чтобы все от
давали поклонеше принесшему Себя въ жертву за 
насъ и заклавшемуся, чтобы чрезъ таковое покло
неше, благодареше и созерцаше освящались вер
ные, получали помиловаше предстояице, по важ- 
нымъ причинамъ вышедшше изъ храма, и верные, 
находяпцеся во всемъ Mipe, и чтобы прежде бла
гочестиво скончавппеся удостоились ослабы. При 
этомъ и всякш верный долженъ молиться о себе 
самомъ и о ближнихъ своихъ, живыхъ и умершихъ; 
видя показуемаго Примирителя и Владыку, быв- 
шаго за всехъ жертвою и умилостивлешемъ, дол
женъ со страхомъ и любовно, съ непокровенною 
главою зреть на показуемые Божественные Дары 
и съ благоговешемъ и трепетомъ покланяться до 
техъ поръ, пока iepeft, показавъ, отнесетъ ихъ въ

предложеше. Пусть никто въ это страшное вре
мя не будетъ небреженъ; ибо показуемый есть 
Самъ Христосъ и въ потире находится самое все- 
святое Тело Его и Божественнейшая Кровь. Ибо, 
если кто помолится тогда о чемъ съ верою, то по
лучить желаемое, какъ сказалъ Самъ Онъ.

Святые Дары относятся обратно въ алтарь.
Такое же трепетное поклонеше и молитву дол

жны мы совершать и во время входа Преждеос- 
вященныхъ, видя Самого Христа, держимаго на 
главе iepea. И поелику 1исусъ Христосъ по вос- 
кресенга Своемъ жилъ не всегда съ учениками 
Своими такъ, какъ обращался съ ними до стра- 
дангя Своего, но въ течете 40 дней только являл
ся имъ, а иногда скрывался отъ очей ихъ, потому 
что тело Его было тогда прославленное; то свя
щенникъ входить снова со Святыми Дарами въ 
алтарь и темъ показываетъ, что Христосъ по вос- 
кресенш изъ мертвыхъ не всегда являлся учени- 
камъ Своимъ въ Mipe семь.

§ 8 2 .
«Спаси, Боже, люди Твоя».

Благословляетъ люди, глаголя: спаси, 
Б о ж е . Приступая къ дейсшямъ, изображаю- 
щимъ вознесеше Христово, при которомъ Господь 
благословилъ учениковъ Своихъ, священникъ бла
гословляетъ народъ и умоляетъ Бога, чтобы Онъ 
удостоилъ Своего благословешя и спасешя, какъ 
предстоящихъ, такъ и сущихъ во всемъ Mipe лю
дей; и для того произносить молитву: спаси, 
Б ож е, люди Твоя и проч.

§ 83 .
Вознесете Христово на литурпи изображается.

Вознесыйся на небеса, Бож е. Такъ какъ 
оставалось только изобразить въ литургш воз
несеше Христа и познаше веры, распространен
ное во всемъ Mipe чрезъ апостольскую проповедь 
о имени Его, то священными словами: вознесый
ся на небеса, Бож е, изображается все это. Си
меонъ Солунскш (въ гл. 100, о храме) говоритъ: 
«такимъ образомъ помолившись о Бoжieмъ нас- 
ледш и о людяхъ, apxiepeft отпускаетъ Дары, воз
вещая при этомъ о вознесенш Спасителя и о славе 
проповеди Его во всей вселенной, какъ бы бесе
дуя со Спасителемъ, говоритъ: Ты снисшелъ къ
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намъ, явился между нами, восшелъ на небеса и, 
вознесшись, славою исполнить всю землю, поче
му и мы, священнодействуя Твои Тайны, прича
щаемся Te6t и соединяемся съ Тобою».

§ 84 .
Дискосъ д1акономь 

переносится съ престола на жертвенникъ.
Зря ешь къ дверемъ, ничто ж е глаго

ля. Дпсонъ переносить св. дискосъ, зря внтъ къ 
дверемъ ничто ж е глаголя и чрезъ то, какъ 
бы отъ лица Христа, возносящагося на небо, дела
етъ людямъ последнее увещаше, чтобы они съ 
твердою мыслно и несомненною верою какъ ны
не, такъ и въ будущее время, всегда взирали и упо
вали на Него. Сверхъ того некто написалъ: «обра- 
щеше д1акона со святымъ дискосомъ къ предло
ж ен а изображаетъ пришеств1е Христа на судъ 
Mipa». И потому этимъ воззрешемъ д1аконъ какъ 
бы внушаетъ народу слова, слышанныя отъ анге
ла при вознесенш Христа на небо: Сей 1исусъ, 
вознесыйся о т ъ  васъ на небо, т а к о ж д е  
п р ш д етъ , имж е образомъ видгъсте Его 
идуща на небо (Деян. 1 ,11). Сш ангельсюя сло
ва, означаюнця второе пришесше Христа на зем
лю, когда Онъ въ громахъ и молшяхъ пршдетъ 
судить живыхъ и мертвыхъ, были весьма утеши
тельны для апостоловъ, которые тогда, видя Учи
теля своего и Господа разлучающимся съ ними, 
внутренно о томъ печалились и скорбели. Ибо 
ангелъ зналъ, что они имели проходить трудный 
подвигъ евангельской проповёди, претерпевать 
гонеше и самую смерть; зналъ и то, что Христосъ 
во второе пришесше Свое вознаградить и про
славить ихъ и всехъ верныхъ за подвиги, по соб
ственному Его откровенго: и се гряду скоро, и 
м зда Моя со Мною, возд ати  коемуждо по 
дгъломъ его (Апок. XXII, 12). Почему д!аконъ 
теми словами и воззрешемъ при перенесенш дис
коса, подобно тому, какъ ангелы апостоловъ, и 
всехъ верныхъ въ печальномъ ихъ состоянш уте- 
шаетъ будущимъ воздаяшемъ за благочестивые 
труды ихъ.

§ 85 .
«Всегда, нынЪ и присно».

Слова: всегда, нынгъ и присно и проч., хотя 
составляютъ конецъ того возглашешя, которое

предъ темъ священникъ, зря т а к ж е  на люди, 
глаголалъ тай н о, то есть благословенъ Богъ 
нашъ, но заключаютъ въ себе и таинственный 
смыслъ. Д1аконъ, ничего не говоря, внушалъ на
роду, чтобы онъ всегда съ твердою верою взиралъ 
и уповалъ на вознесшагося Христа; то же самое 
подтверждаеть теперь и священникъ словами: все
гда, нынгъ и присно, и во втъки втъковъ; то 
есть, Сей, вознесыйся отъ васъ на небо, всегда, 
нынгъ и присно (неразлучно или непрестанно), 
не только въ настоящемъ вознесенш, но и до 
скончан1Я века, не только при будущемъ второмъ 
пришествш, но и во вгъки втъковъ пребудетъ съ 
вами, утешить васъ скорбныхъ и печальныхъ, и 
вознаградить васъ за труды воздаяшемъ вечнымъ. 
Сими последними словами и действ1ями, т.е. пе- 
ренесешемъ дискоса и Тела Христова и Крови въ 
чаше со святой трапезы во святое предложеше 
совершенно изображается Господне вознесеше отъ 
земли на небо.

Престолъ есть 
гора Елеонская; предложеше означаетъ 
сЪдЪше 1исуса Христа одесную Отца.
Тогда святая и священная трапеза, то есть свя

тый престолъ, имеетъ значение горы Елеонской, 
откуда Христосъ вознесся; а предложеше означа
етъ какъ бы сеДеше 1исуса Христа одесную Отца 
на небесахъ. Св. Германъ говорить: «поставлеше 
Святыхъ Даровъ на святую трапезу означаетъ 
постланную горницу; после того она изобража
етъ вознесеше на крестъ, потомъ гробъ и нако- 
нецъ вознесеше». И въ другомъ мГстЬ: «отнесеше 
оставшихся Божественныхъ останковъ (Св. Да
ровъ) знаменуетъ вознесеше Господа нашего».

Каждеше предъ перенесешемъ Даровъ.
Последнее каждеше, бывающее при семь дЬй- 

ствш, по словамъ того же св. Германа, означаетъ 
благодать Святаго Духа, дарованную апостоламъ 
по воскресенш Христовомъ, чрезъ дуновеше.

§ 86.
Благодареше послЪ причащения.

Да исполнятся у с т а  наша. Запричащеше 
Св. Таинъ чрезъ эту песнь приносится благода-
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реше Самому Богу, какъ выражеше благодарнос
ти за всЬ даруемыя намъ отъ Него блага. О на- 
стоящемъ благодаренш св. 1устинъ въ Апологш 
говорить такъ: «iepefl возсьшаетъ хвалу и славу 
Отцу всйхъ о имени Сына и Св. Духа, произно
сить пространное благодареше за удостоеше насъ 
Св. Даровъ». Августинъ (въ 59 посланш) пишетъ: 
«по совершенш сего и по причащенш столь вели- 
каго Таинства на концй приносится благодаре
ше». На концй сей благодарственной пйсни чрезъ 
аллилу ia, прославляются два пришеств1я Хрис
това: первое, совершившееся на землй въ таинствй 
причащен1я, а второе ожидаемое, имеющее быть 
въ послйднш день суда. Это означали и вей дйй- 
ств1я, совершавппяся доселй.

§ 87 .
«Прости прншше».

П рости  пршмше. П рости , то есть, какъ 
св. Германъ пишетъ: «причастившись, станемъ 
правою мыелпо съ добрыми дйлами, да возблаго- 
даримъ достойно Того, Кто удостоилъ насъ вку
сить Божественныхъ Таинъ и кто водворится съ 
нами въ будущей жизни».

§ 88.
По окончанм литурпи людямъ 

дается дозволеню выходить изъ церкви.
Съ миромъ изыдемъ. Въ девятомъ апос- 

тольскомъ правилй сказано: «да отлучени будутъ 
не пребывающш въ церкви до послйдшя молит
вы, ни причащаюицяся». Во второмъ правилй 
Антюхшскаго собора пишется: «иже въ церковь 
ходя и послушая Святыхъ Писанш, и потомъ не- 
брегш, и исходя вонь, и отвращаяся причащешя, 
да будетъ отриновенъ». Когда такимъ образомъ 
подтверждено древними правилами святййшихъ 
соборовъ и принято въ благочестивый обычай, 
чтобы вйрные оставляли церковное собраше не 
прежде окончашя и полнаго совершен1я службы; 
то чрезъ слова: съ миромъ изыдемъ, означает
ся то время, въ которое служба приходить къ 
окончанпо и въ которое дозволяется веймъ выхо
дить изъ церкви. Слова: съ миромъ изыдемъ 
взяты изъ Климента, который въ Постановлешяхъ 
апостольскихъ (книга 8) сказалъ: съ миромъ

изы дите; или лучше сказать, онй взяты изъ словъ 
Самого Христа, Который, совершивъ Тайную ве
черю и воздавъ хвалу, далъ ученикамъ такое же 
позволеше выйти, сказавъ имъ: в о с т а н и т е ,  
идемъ отсю ду.

§ 89 .
Люди предъ исхожденюмъ 

благословляются молитвою iepefl.
М олитва заамвонная. Хотя люди отпуще

ны священникомъ и могутъ выходить изъ церкви, 
но священника своего не отпускаютъ, пока онъ 
не благословить ихъ подобно Христу, восходив
шему на небеса и благословившему учениковъ 
Своихъ. Для чтешя сей молитвы священникъ вы
ходить изъ алтаря, и ставь предъ амвономъ по
среди народа, читаеть ее, дабы удобнйе вей мог
ли слышать. Св. Германъ пишетъ: «заамвонная 
молитва есть какъ бы печать вейхъ прошенш и 
благочинно составлена, какъ прилично главнымъ 
и важнййшимъ прошешямъ».

§ 90 .
Непричастившимся дается антидоръ.

Д а е т ъ  людямъ ан ти доръ. Чрезъ a y ia  
8 й р а  (во множественномъ числй) означаются 
самые Св. Дары, то есть Тйло и Кровь Христова; 
антидоръ же (въ единственномъ числй) есть часть 
той просфоры, изъ которой взята была часть Св. 
Агнца. Сей антидоръ иначе называется апасма, 
святыня (о семь см. въ 4 ч., гл. 9, § 7; гл. 24, § 82). 
Антидоръ дается главнымъ образомъ тймъ, кото
рые не приготовили себя къ причащенпо. Симе
онъ Солунскш (въ гл. 356) пишетъ: «мы идемъ 
для принята тйлесной пищи, но и это не бываетъ 
безъ освящешя, потому что сначала принимаемъ 
освященную пищу, ибо при чтенш: Благослов
лю Господа, раздается антидоръ и бываетъ от- 
пустъ». Въ гл. 101, о храмй, онъ же пишетъ: «apxi- 
ерей образуетъ, какъ мы сказали, Христа, Кото- 
раго онъ приносилъ въ жертву, причастился самъ 
и преподалъ для причащен1я священникамъ: но 
святыни необходимо причаститься и народу, и 
вотъ она-то незримо и преподается вйрнымъ чрезъ 
молитву и страшное священнодййсше. Но такъ 
какъ имъ, облеченнымъ плотго, необходимо при
нять освящеше въ видй чего-нибудь чувственна-
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го, то это и д'кпается чрезъ антидоръ. Это есть 
хлЬбъ, освященный въ предложенш, изъ котораго 
изъята средина, и который освященъ молитвами. 
Этотъ хлЬбъ, назнаменованный кошемъ, и надъ 
которымъ произнесены Божественные глаголы, 
преподается вместо страшныхъ Таинствъ непри- 
частившимся». И (въ главГ 100) онъ же говоритъ: 
«антидоръ прилично такъ называется, ибо хлЪбъ 
сей освященъ, и назнаменуемъ былъ кошемъ, и 
надъ нимъ произносились священные глаголы, 
хотя принимаюнце его не причащаются ТЪла Хри
стова, ибо Таинственный ХлЬбъ -  тотъ. А этотъ 
хлЬбъ преподаетъ только освящеше и сподобля- 
етъ Божественнаго дара, такъ какъ въ предложе
нш произносились надъ нимъ священныя слова».

§ 9 1 .
Благословеше, 

отпустъ и затворяются царск1я двери.
Благословеше Господне на васъ. Когда, 

предъ исхождешемъ изъ церкви и окончашемъ 
литургш, преподается всЬмъ предстоящимъ бла
гословеше Господне: тогда, прежде нежели вый- 
демъ изъ церкви, должны воспомянуть конецъ 
жизни нашей, то есть нашу смерть и будущую кон
чину Mipa. Когда на послЬднемъ отпустЬ священ
никъ воспоминаетъ П ресвятую  Дгьву Богоро
дицу и встьхъ святы хъ , тогда не преминемъ 
призвать ихъ, чтобы они во время нашей смерти 
и въ день страшнаго суда Господа Бога 1исуса 
Христа предстательствовали за насъ и избавили 
насъ отъ всЬхъ бЬдъ. Когда же, наконецъ, затво
ряются царсюя двери, тогда должны помнить, что 
по кончинЬ Mipa не поможетъ нашимъ душамъ 
никакое приношеше, никакая жертва.

Потреблен Св. Даровъ 
и исхожден1е всЬхъ изъ церкви.

П отребивш у ж е dianoay святая . Позат- 
воренш царскихъ дверей, священникъ, вшедъ во 
святый алтарь, снимаетъ съ себя священныя одеж
ды, а д1аконъ потребляетъ оставнпеся Святые Да
ры. Этимъ означается, что послЬ втораго пришест- 
BiK Господня будутъ радоваться не только совер
шенные и велиюе рабы Божш, но и малые и ницце 
получать спасеше, преизобильно воспршмутъ сла
ву Божто и совершенно насытятся, по пророку: 
насыщуся, внегда яви ти  ми ся славть Тво
ей (Псал. XVI, ст. 15).

И когда изъ церкви выходимъ, то предадимъ 
самихъ себя, всю жизнь нашу, всЬ помышлешя 
наши и всЬ наши дЬла Господу Богу.

Заключеже всей этой 
священной и Божественной литурпи.
Святый Германъ сказалъ: «Боговидецъ Mov- 

сей древле окроплялъ людей кровью козловъ и 
тельцовъ, говоря: с1я кровь завгьта Господня 
е с т ь .  Христосъ же и Богъ далъ Свое ТЬло и из- 
Л1ялъ Свою Кровь, и растворилъ пиые Новаго За
вета, говоря: cie е с т ь  Ттьло Мое, ломимое; 
и -  Кровь Моя, изливаемая во оставлеш е  
гргьховъ; и потому елижды я с т е  Хлтьбъ сей 
и чашу ciw nienie, исповЬдуете смерть и возста
ше Мое. Итакъ, будемъ вкушать ХлЬбъ и пить 
Кровь съ этою мыслю, исповедуя смерть и вос- 
кресеше Господа нашего 1исуса Христа, Которо
му слава во вЬки, аминь».

§ 9 2 .



ГЛАВА VIII.

Божественная литурпя иже во святыхъ отца нашего Васшга Великаго, 
архгепископа Кесарш К аппадокш ст.

Слово: 
«вмЬстообразная» -  имЬетъ три значежя.

И предложше вмтьстообразная. Изоб
разительные псалмы и все антифоны, поемые въ 
начале литургш, изображаютъ пришесше Хрис
тово въ м1ръ, о чемъ сказано было въ изъясненш 
литургш Златоустаго, и суть образы древняго за
кона, тени и подоб1я таинствъ новой благодати, 
сбывшихся въ свое время. Вместообразное же есть, 
во-первыхъ, то, что полагается вместо техъ об- 
разовъ, теней и подобш. Ибо какъ истина, при
шедшая въ м1ръ, уничтожаете образы, тени и 
подобгя, и сама начинаете сшть или быть вместо- 
образною: то въ семъ смысле и настоягще Святые 
Дары, то есть истинное Тело и Кровь Христова, 
прообразуемые въ древнемъ законе тысячью об- 
разовъ и теней, и предсказанные праотцами, по- 
ступаютъ, какъ свете, на место теней, а поэтому 
отцами святыми и называются вмтъстообраз- 
ными. В о-вторы хъ : такъ какъ Святые Дары, 
въ литургш Васшпя Великаго, именуются вместо- 
образными здесь, то есть прежде освящешя и пре- 
существлешя въ Тело и Кровь Христову нашест- 
в1емъ Святаго Духа (какъ выше сказано въ гл. 7,

§ 84), то и суть вместообразные только въ это 
время, до освящешя ихъ, а после освящешя и 
пресуществлешя Дары уже суть самое Тело и 
Кровь Христова. В ъ -т р е т ь и х ъ : Дары и по ос- 
вященш можно подобнымъ образомъ назвать 
вместообразными: ибо они суть образъ и залогъ 
вечной и блаженной пищи, которою имеемъ пи
таться на небесахъ; здесь они, питая въ Таинстве 
душу пищею, обещаютъ темъ самымъ, что мы 
получимъ самымъ деломъ обильнейшее насы- 
щеше на небесахъ. Въ семъ смысле Амвросш (въ 
книге I, главе 78, о должностяхъ) говорите: сгънъ 
въ закон 1Ъ, образъ въ Евангелш, истина на 
небгъ. Максимъ, толкователь святаго Дюнжля, 
пишетъ: Святы е Дары су ть  зн ам е тя  гор- 
нихъ и истиннтьйшихъ (Даровъ). Дамаскинъ 
(въ книге 4, гл. 13) говорите: «вместообразны
ми будущихъ называются Дары не потому, что
бы были не истинное Тело и Кровь Христова, но 
потому, что ныне причащаемся Христова Боже
ства чрезъ нихъ, а тогда мысленно чрезъ самое 
уже зреше». О семъ последнемъ мненш смотри 
подобное въ чине литургш (§ 3, о тайнодействш).

ГЛАВА IX.

О святой и великой Четыредесятницк

§ 1.
Постъ Четыредесятницы есть постъ Велимй.

Постъ Четыредесятницы великъ по воздер- 
жашю, по величпо предшествующаго времени и 
по сравненпо съ другими постами. Въ это время 
постятся семь недель, и сверхъ того три предшест- 
вуюпда недели приготовляются ко вступленпо въ 
ciio великую Четыредесятницу. Ибо во все эти

предшествуюнця седмицы служба исполняется 
приличная посту. Во второй изъ сихъ седмицъ 
перестаемъ вкушать мясо, потому она и называ
ется мясопустною. Съ начала третьей, по зап
рещено! мяса, до конца ея употребляюте одни яйца 
и сырную пищу, а после и это запрещается; по
этому эта неделя и называется сырною и сыро
пустною. По прошествш же этихъ трехъ недель,
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съ перваго дня, то есть съ понедельника, начина
ется настоящш постъ. Ибо или вовсе ничего не 
едятъ, или Ъдятъ только однажды въ день, и то къ 
вечеру; и между гЬмъ воздерживаются до самой 
Пасхи отъ употребленгя рыбы и елея, исключая 
праздниковъ Благовещешя и Ваш, и ни по какимъ 
причинамъ не разр4шаютъ на оныя. Впрочемъ, 
нёкоторые употребляютъ раковъ и другихъ чере- 
покожныхъ животныхъ, какъ отличныхъ отъ рыбы 
и своею жесткостпо изнуряющихъ желудокъ; доз
воляется также употреблять небольшую часть вина 
и елея, въ субботу и въ воскресный день.

Постъ разрешается 
въ постныя субботы и воскресный день.

Притомъ въ эти два дня, въ которые несколь
ко ослабляется постъ, не соблюдается правило -  
вкушать пищу однажды въ день подъ вечерь, ис
ключая Великой субботы, но едимъ дважды въ 
день -  и вечеромъ и въ полдень, соблюдая 62 пра
вило апостольское: въ недтълю и въ субботу  
п о стя й ся , кромть единыя, т.е. ве л и тя  и 
с тр ас тн ы я , изверженъ. Но некоторые пост
ники довольствуются только сухоядешемъ и пи- 
т1емъ воды, и въ такомъ воздержанш проводятъ 
весь постъ Четыредесятницы. Ежели все это срав
нить съ другими постами, то можно видеть, что 
этотъ постъ заслуживаетъ назвашя великой Че
тыредесятницы.

Различ1е четырехъ постовъ.
Ибо постъ, учрежденный въ честь апостоловъ 

и непосредственно наступавший после Пятидесят
ницы и хранимый до ихъ праздника, всегда име- 
етъ неровное число дней; и притомъ не столько 
строгъ, потому что тогда строго не запрещается 
употреблеше елея и рыбъ. Второй постъ отъ 1-го 
августа до дня Успешя Пресвятыя Богородицы, 
установленный для оказашя Ей благоговешя и 
усерд1я, весьма непродолжителенъ. Наконецъ, 
постъ предъ Рождествомъ Христовымъ хотя и все
гда продолжается сорокъ дней, какъ и великая Че- 
тыредесятница, но воздержаше во время его не 
такъ строго, какъ въ великую Четыредесятницу. 
Вотъ почему постъ св. и великой Четыредесятни
цы, какъ своею долговременноспю, такъ и стро- 
гостпо, выше другихъ постовъ, хотя одна цЬль и 
одинъ плодъ всехъ вообще постовъ, это -  духов

ное обновлеше нашей души, прюбрЪтаемое чрезъ 
причащеше на священной трапезе Святаго ТЬла 
и Крови Христовой. Ибо въ каждые четыре поста 
прюбщаются обыкновенно и Святыхъ Таинъ. Та
кова важность Великаго поста или св. велиюя Че
тыредесятницы.

§ 2 .
Содержаню седмицъ: 

фарисея, блуднаго и сырной.
Выше сказано было, что въ три седмицы мы 

приготовляемся къ великой Четыредесятниц'Ь; 
причину сего, равно и то, что всякая изъ этихъ 
седмицъ содержитъ въ себе, Симеонъ Солунскш 
въ 56 ответе къ митрополиту пентапольскому объ- 
ясняетъ такъ: «сначала отцы въ честь Св. Троицы 
очищаютъ душу въ продолжеше трехъ седмицъ, 
въ которыя возвещаются евангельсше глаголы, 
призываюпце насъ къ покаяшю и очшцешю. Ибо 
примЪромъ мытаря и фарисея Евангел1е учитъ не 
возноситься подвигами, но смиряться и такимъ 
образомъ спасаться; притчею о блудномъ сыне -  
не отчаяваться, но обращаться съ исповедашемъ 
къ благому Отцу Человеколюбцу; воспоминашемъ 
втораго пришесшя Спасителя нашего внушаютъ 
намъ страхъ неумытнаго Его судилища и поми- 
ловаше чрезъ милость къ убогимъ; наконецъ, чрезъ 
воспоминаше изгнан1я Адамова, которое случи
лось изъ-за пищи и сластолюб1я, возбуждаютъ 
насъ къ посту. А потому предъ постомъ отцы уч
редили быть не мясопустной седмице, но сыро
пустной, которую и называютъ предпразднст- 
венною въ отношенш къ посту: ибо на ней поло
жили петь трипеснцы и самогласны, какъ и во 
св. Четыредесятницу; въ два дня этой недели, то 
есть въ среду и пятокъ, повелели читать проро- 
чесюя изречешя и поучешя богоподобнаго Васи- 
Л1Я О посте».

§ 3 .
Для чего учреждена предъ 

Великимъ постомъ сырная седмица.
Отъ кого и для чего учреждена сырная сед

мица? или для чего въ ciio седмицу воспрещается 
мясоядеше, а дозволяется вкушать только яйца и 
одни сырныя яства? Объ этомъ повествуется вотъ 
что: царь Ираклш далъ обетъ Богу, -  если Онъ 
укрепить его противъ Хозроя, царя персидскаго,
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съ которымъ онъ воевалъ шесть л^тъ, воспретить 
употреблеше мяса на этой неделе, хотя прежде на 
ней оно и бьшо употребляемо; такимъ образомъ 
онъ узаконить вкушать одни только сырныя и мо- 
лочньш яства и установилъ ее между постомъ и 
мясоЪдомъ. Хотя это учреждеше первоначально 
и отъ этого последовало, но святые отцы впослед- 
ствш заблагоразсудили установить это навсегда 
для некоего предочищен1я, чтобы мы не тяготи
лись, переходя вдругъ отъ многоядешя и мяса къ 
чрезвычайному посту и чтобы не повредилось на
ше здоровье, но чтобы тихо и мало-помалу отвы
кали отъ сытныхъ яствъ и чрезъ отнята этихъ сне
дей, какъ кони не крепко занузданные, кротко 
приняли бразды поста. И такимъ образомъ они, 
позаботясь о душе, искусно распорядились и съ 
теломъ, отсекая мало-помалу всяюя препятегая 
къ посту. О семъ смотри въ Онаксаре на субботу 
сыропустную.

§ 4 .
Причины Четыредесятницы.

Святая и великая Четыредесятница сущест- 
вуетъ со временъ апостольскихъ, какъ видно изъ 
69 правила апостольскаго, въ которомъ сказано: 
«аще который епископъ, или пресвитеръ, или 
д1аконъ, или уподааконъ, или чтецъ, или певецъ 
четыредесять дней (Великш постъ) не постится, 
да изверженъ будетъ: аще же м1рскш человекъ не 
постится, да отлучится». Хотя въ семъ апостоль- 
скомъ правиле причина установлешя Четыреде
сятницы и не объяснена, но св. Климентъ, преем- 
никъ апостольскш, въ Постановлен1яхъ апостоль
скихъ, книга 5, гл. 12, представляетъ отъ себя 
такую причину: «после праздника Богоявлешя 
Господня намъ надлежить соблюдать постъ Че
тыредесятницы, которая служить воспоминашемъ 
жизни Христовой и закона». Посему и Матвей 
Властарь (подъ буквою Н, гл. 4), въ толкованш 
на показанное апостольское правило, такъ гово
рить: «69 правило апостольское повелеваеть вер- 
нымъ сорокъ дней предъ святою Пасхою прово
дить въ посте и воздержанш со всякимъ тщашемъ, 
приводя на память те дни, въ которые Господь, 
укрепившись постомъ, какъ человекъ, победилъ 
нашего противника». Симеонъ Солунскш на воп- 
росъ 52: какой постъ Господень? и почему такъ 
называется Четыредесятница, когда имееть боль

ше сорока дней, и въ какомъ смысле она есть де
сятина, и какъ мы приносимъ десятину дней? въ 
ответе на это, приводя прежнюю причину, гово
рить и о другой, именно объ одесятствованш, или 
десятине года нашей жизни. «М ы», пишетъ онъ, 
«постимся тотъ постъ, который постился Господь, 
то есть называемый святою и великою Четыреде- 
сятницею, для очищен1я нашего, освящешя и какъ 
начатокъ и десятину года лета жизни нашей. 
Итакъ, этотъ постъ продолжается одинаковое чис
ло дней, какъ и постъ Господа нашего, то есть 
сорокъ, а за нимъ одна седмица въ память страс
тей Его. Но Онъ постился не потому, что Ему 
постъ былъ нуженъ; ибо для чего онъ безгрешно
му? но постился ради насъ. Онъ сделалъ это, дабы 
дать намъ примерь поста, чтобы уничтожить Ада
мово преступлеше и исправить постомъ повреж
денное чрезъ невоздержаше и чревонеистовство. 
Потому-то и святые хранили постъ -  для разруше- 
шя клятвы, последовавшей за невоздержаше; по
тому содержали его и пророки, особенно Моусей, 
Шля, Даншлъ и мнопе друпе; потому это высо
кое дело соблюдалось и апостолами, и iepapxaMH, 
и преподобными. Посему, по образу поста Спа
сителя, и намъ онъ данъ для разрушен1я пожеланш 
чрева, для очищешя нашего и возсташя. Вотъ по
чему, въ конце этого поста, намъ является не 
смерть, но возсташе безгрешно жившаго, постив- 
шагося, за насъ умершаго, воскресшаго и насъ 
совоздвигшаго съ Собою».

§ 5 .
Первое исчислен» дней Четыредесятницы, 

употребляемое на востоке.
Должно знать, въ который день начинается 

Четыредесятница и въ который кончается. Пер
вое исчислеше ея есть следующее: Симеонъ Со
лунскш началомъ Четыредесятницы полагаетъ по- 
недельникъ первой великопостной седмицы, а 
окончашемъ пятокъ шестой седмицы, предъ Ла
заревою субботою, и потому въ томъ же ответе 
пишетъ: «Четыредесятница начинается понедель- 
никомъ первой седмицы и кончается пяткомъ 
шестой седмицы, считая субботы и воскресные 
дни. Ибо и въ эти дни поступаемъ по уставу, едимъ 
хотя дважды въ день, но не употребляемъ мяса, 
сыра и рыбы. И Спаситель постился сорокъ дней 
и ночей. Объ этомъ говорить и Климентъ, епис-

10 Новая скрижаль
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копъ римскш, въ Постановлешяхъ, какъ выше 
было сказано; это предали и все отцы. Божествен
ный же Савва и 1оаннъ Дамаскинъ въ iepycanHM- 
скомъ Уставе, и исповедники, братья 1осифъ Со
лунскш и веодоръ Студить, написавъ на дни св. 
Четыредесятницы свои песни и самогласны, въ 
пятокъ Лазаревъ положили петь: душеполезную  
совершивше Ч еты редесятницу».

§ 6 .
Суббота Лазарева, 

НедЬля Ва1й и Страстная седмица 
не причисляются къ ЧетыредесятницЪ.
Суббота Лазарева, Неделя Ваш и вся Страст

ная седмица, хотя и постныя, но не полагаются 
въ числе дней Четыредесятницы. Симеонъ Солун
скш въ томъ же ответе пишетъ: «воскресеше Ла
зарево и праздникъ Ваш празднуемъ, какъ осо
бенные праздники, также отделяемъ отъ четыре- 
десяти дней поста святую седмицу спасительныхъ 
страстей Господнихъ, ради святёйшихъ Господ- 
нихъ страстей, которыя Онъ претерпелъ за насъ, 
даруя намъ безстраспе, и торжествуемъ, радуясь 
возстанно Его». Это также написано, какъ мы ска
зали, и въ Постановлешяхъ; тоже доказываютъ и 
песни отцевъ и древнее предаше. А потому 49 
правило собора Лаодикшскаго, отделяя такимъ 
же образомъ Страстную седмицу отъ Четыреде
сятницы, повелеваетъ поститься во всю Страст
ную, какъ и въ Четыредесятницу, особо: «четы- 
редесятъ дней Великаго поста, такожде и все дни 
велиюя недели спасительныхъ страстей Господа 
нашего 1исуса Христа, яже глаголется Страстная 
неделя, въ посте и молитве и во умиленш сердца 
совершати». Матвей Властарь (подъ буквою Т, 
гл. 5) Страстную седмицу также отделяетъ отъ 
Четыредесятницы, и какъ той, такъ и другой, при- 
писываетъ особливыя знаменовашя. Еще и дру- 
гимъ образомъ можно судить объ установленш 
сего поста. Намъ повелевается совершать постъ 
сорока-осьмидневный. Сорокъ во образъ поста 
Господня, которымъ Онъ, укрепившись по есте
ству человеческому, победить нашего врага; сле- 
дуюнце потомъ дни -  изъ благоговен1я и въ воспо- 
минаше Его спасительныхъ и святыхъ страданш. 
Ибо воздержаше въ эти дни воспламеняеть духъ 
нашъ и возводить насъ къ осьмому, неразруши
мому дню, делая насъ сынами света, показываю

щими любовь къ Богу, приличную чадамъ. А со
рокъ дней являютъ насъ победителями страстей, 
отвлекаютъ отъ тела и отъ земныхъ вожделенш, 
искореняютъ тотъ рабскш страхъ, который, по
добно мучителю, терзаетъ нашу совесть, застав- 
ляетъ воспоминать согрешешя и достойныя за 
нихъ наказашя, какъ сказано: с т р а х о м ъ  ж е  
Господнимъ у кл он яется  всякъ о т ъ  зла  
(Притч, гл. X V , ст. 27).

§ 7 .
Второе исчислеше Четыредесятницы, 

употребляемое на востоке.
Второе исчислеше дней Четыредесятницы, 

употребляемое въ восточной же церкви, отлично 
отъ перваго. Авва Доровей, въ поученш о постахъ, 
приложенномъ въ книге Ефрема Сирина, Четы
редесятницу разделяетъ на два отдела: 1) по об
разу поста Христова, онъ сорокъ дней беретъ не 
изъ однихъ шести постныхъ недель сряду, но ис- 
ключаетъ все субботы и воскресные дни частно 
изъ сырной, частно изъ Страстной недели, и та
кимъ образомъ сорокъ дней составляеть изъ ось- 
ми недель; 2) въ число десятины всего года онъ 
полагаетъ 36 дней съ половиною, начиная съ по
недельника первой недели до самой Пасхи, или 
до самаго того часа, когда Христосъ возсталъ изъ 
гроба, съ исключешемъ также изъ первыхъ шести 
недель всехъ субботъ и воскресныхъ дней. Въ до
казательство сего приведемъ здесь слова его изъ 
книги Ефрема: «въ законе», пишетъ онъ, «Гос
подь повелелъ сыновомъ Израилевымъ, да на 
коеждо лтьто о д е с я т с т в у ю т ъ  вся, елика 
аще п р и т я ж у т ъ ; и делая это, они благослов
лены бьши во всехъ делахъ своихъ. Зная это, свя
тые апостолы заблагоразсудили на помощь и 
благодеяше душамъ нашимъ передать намъ нечто 
большее и высочайшее, то есть отделить десятую 
часть всей жизни нашей и посвятить ее Богу, дабы 
мы благословенны бьши въ делахъ нашихъ и очи
щали грехи свои, сделанные въ течете каждаго 
года. Посему они и положили отъ трехъ сотъ шес
тидесяти пяти дней года освятить эти семь недель; 
такимъ образомъ и отделили ихъ. Но отцы после 
разсудили прибавить къ нимъ еще одну неделю 
(сырную) отчасти для того, чтобы въ ней научить
ся и какъ бы приготовиться намъ къ трудамъ по
ста, а отчасти -  и почитая число постныхъ дней,
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которые постился Господь нашъ. Ибо изъ осьми 
недель, съ исключешемъ субботъ и недель, соста
вится число сорокъ (не считая здесь и поста свя
той Великой субботы, которая отдельно почита
ется, какъ самая священная и одна постная изъ 
всехъ субботъ въ году). А въ семи недЬляхъ, кроме 
субботъ и недель, тридцать пять дней; приложив
ши постъ святой Великой субботы и половину 
Светлой и светоносной ночи, получимъ тридцать 
шесть дней и полдня, что и составить десятую 
часть триста шестидесяти пяти дней года. Ибо 
десятая часть трехъ сотъ есть -  тридцать, шести
десяти -  шесть, пяти дней -  полдня, и такъ и бу
детъ тридцать шесть дней съ половиною. Это есть 
десятина, такъ сказать, всего года, десятина, ко
торую освятили святые апостолы для покаяшя и 
очищешя, какъ я сказалъ, грГховъ всего года».

§ 8 .
Но почему отцы одной и той же восточной 

церкви и в4ры -  авва Дороеей и Симеонъ Солун
скш такъ различаются въ исчисленш Четыреде- 
сятницы? Для уразумешя этого различгя надобно 
знать следующее: 1) святый Савва, скончавшшся 
въ 432 году, составилъ въ пользу своей лавры 
Уставъ службъ церковныхъ, состояний изъ 59 
главъ, который тогда же и принять былъ во всехъ 
церквахъ 1ерусалимскихъ, но спустя немного вре
мени, отъ частаго нашеств1я на 1ерусалимскую 
страну варваровъ, былъ искаженъ и наконецъ вов
се истребленъ. Святый 1оаннъ Дамаскинъ, пере- 
селившшся изъ Дамаска въ ту же лавру и скон
чавшшся въ 760 году, съ великимъ старашемъ 
собралъ этотъ Уставъ и по приведенга въ поря- 
докъ предалъ всемъ церквамъ. О семъ и Симеонъ 
Солунскш упоминаеть, какъ сказано было выше 
(§ 5), и какъ показано будетъ далее (§ 10), и въ 
следующей 10 гл. (въ § 5, 8). Авва же (архиманд- 
ритъ) Дороеей, жившш после Саввы еще до вре- 
менъ св. 1оанна Дамаскина, то есть въ первыхъ 
годахъ седьмаго столе™, или последовалъ пре
жнему iepycaaHMCKOMy Уставу, или, по истреб- 
ленга онаго, самъ такъ или иначе, какъ выше было 
сказано, располагалъ по произволу Четыредесят- 
ницу. Но Симеонъ Солунскш, жившш въ 15 сто- 
летш (какъ показано здесь въ предисловш), и уже 
по утвержденш новаго 1оаннова Устава во всехъ 
церквахъ, не могъ иначе считать 40 дней въ Че-

тыредесятнице, какъ съ понедельника первой до 
пятка шестой седмицы по новому Уставу, опреде
ленному св. 1оанномъ Дамаскинымъ, подобно и 
другимъ писателямъ, какъ, напримеръ, 1осифу и 
веодору Студиту, которые тотъ же пятокъ заклю
чили окончательною стихирою и положили петь: 
душеполезную совершивше Ч еты редесят-  
ницу. Вотъ почему тотъ же Симеонъ Солунскш 
Лазаревой субботы, Недели Ваш и всей Страст
ной седмицы не причислялъ къ сорока днямъ Че- 
тыредесятницы и не включалъ ихъ въ число деся- 
тинъ всего года, но, руководствуясь 49 правиломъ 
собора Лаодикшскаго, отделилъ особо, какъ ска
зано было выше (въ § 6). 2) Такъ какъ въ пов
торении Господи, помилуй 40 разъ, заключа
ется также десятина всего года или лета, какъ 
сказано было въ этой части (гл. 2), то подобно 
сему и при исчисленш Четыредесятницы десяти
на дней всего года должна состоять не изъ 36 съ 
половиною дней, но изъ всехъ сорока. Отсюда 
ясно, что все различ1я того и другого писателя, 
то есть аввы Доровея и Симеона Солунскаго ка
сательно исчислешя Четыредесятницы, не заклю- 
чаютъ въ себе существеннаго противоречгя, а по
тому всякш можетъ верить тому или другому 
мненго, только мы этотъ святой и Великш постъ, 
установленный какъ во образъ поста Христова, 
такъ и въ десятину дней отъ всего года, все обязу
емся деломъ исполнить однообразно, по уставу, 
отъ всехъ принятому.

§ 9 .
Третье исчислен римлянъ.

Третш счетъ сорока дней того же Великаго 
поста у римлянъ совершенно отличенъ отъ счета 
восточныхъ. Ибо они свою Четыредесятницу на- 
чинаютъ со среды первой недели и кончаютъ въ 
пятокъ Страстной недели, исключая все воскрес
ные дни. И потому какъ римляне, такъ и все не
православные, отъ нихъ происшедипе, не постят
ся въ первые два дня, то есть въ понедельникъ и 
во вторникъ первой недели поста, но едятъ то же 
и делаютъ то же, что и мы едимъ и делаемъ на 
сырной неделе. Такое исчислеше римлянъ Симе
онъ Солунскш въ ответе своемъ на тотъ же 52 
вопросъ такъ объясняетъ: «но латиняне и здесь 
отступаютъ, разрешая вопреки правилу въ два дня 
святаго поста (въ понедельникъ и во вторникъ
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первой недели) на все, и гЬмъ оскверняютъ всю 
Четыредесятницу. Кроме воскресныхъ дней, они 
считаютъ сорокъ дней до Великой субботы, и у 
нихъ нЪтъ ни одного постнаго дня въ память чест- 
ныхъ Страстей Господнихъ, и Четыредесятницы 
не знаютъ, ибо въ воскресные дни они также не 
вкушаютъ ни мяса, ни сыра. НЪкоторыхъ изъ нихъ 
мы спросили: какой поетъ держите для спаситель- 
ныхъ Страстей? Они не могли отвечать на это. И 
еще спросили: такъ какъ вы сорокъ дней считае
те, исключая воскресные дни, то для чего вы въ 
эти воскресные дни издревле, по преданно, пости
тесь? Но они опять безмолвствовали. Для узнан1я 
различ1я между римскимъ и греческимъ исчис- 
лешемъ, приведемъ здесь послаше Никиты Сту- 
дита, писанное къ латинамъ: «вы», пишетъ онъ, 
«привыкли совершать совершенное приношеше 
литургш во все святые дни Великаго поста. Но, 
начиная и совершая литургю въ третш часъ дня 
(по полуночи въ девятый), въ который, положимъ, 
можно совершать священнодМсше, какимъ об
разомъ соблюдаете поетъ до девятаго часа (до 3-го 
по полудни), если разрешаете его по совершенш 
литургш? Очевидно, не соблюдаете вовсе. А если, 
такимъ образомъ, поста вы не соблюдаете, то сами 
же себя подвергаете анавем4, положенной въ пра- 
вилахъ. Мы же, повинуясь правиламъ, соверша- 
емъ литургпо въ субботу и въ воскресный день, 
въ третш часъ дня (въ девятый по полуночи), въ 
который Духъ Святый сошелъ на учениковъ, и на 
этой литургш освящаемъ Святые Дары, и освя- 
щенныхъ Даровъ приготовляемъ столько, чтобы 
достаточно было на целую неделю. Въ nponie дни 
седмицы, въ девятый часъ дня (въ третш по полу
дни), въ который дневные часы приходятъ къ 
окончание и въ который начинается вечернее 
пегае, священники съ д1аконами творятъ входъ съ 
кадиломъ; после прочтешя пророческихъ паремш, 
читаютъ установленныя святымъ Григор1емъ Двое- 
словомъ молитвы и переносятъ Св. Дары изъ 
предложен на св. трапезу. Потомъ, воспевши 
преданную Христомъ Господомъ молитву (Отче 
нашъ), возносятъ преждеосвященный хлебъ, пре- 
подаютъ преждеосвященная Святая святымъ и от- 
пускаютъ причастившихся Святейшихъ Таинъ 
Христовыхъ и чаши, воздавши благодареше. На- 
конецъ, уже за общей трапезой мы принимаемъ 
пшцу, приготовленную изъ травъ, плодовъ и воды».

Почему учреждены посты: 
Петровъ, Успенсмй и Рождественски.
Сверхъ сего следуетъ знать, что и друпе пос

ты, то есть Петровъ, Успенскш и Рождественскш 
издревле учреждены по справедливымъ и важнымъ 
причинамъ. У пророка Захарш (въ гл. УШ, ст. 19) 
сказано: сице глаголетъ  Господь В седерж и 
т е л ь : п о етъ  ч етв ер ты й , п о етъ  п яты й  и 
седьмый, и п о етъ  десяты й будутъ дому 
Iydoey въ р ад о сть  и весел1е, и въ праздни
ки благи, и возвеселитеся: и истину и миръ 
возлю бите. Здесь Господь Богъ, соответствен
но четыремъ временамъ года, назначить и четы
ре поста дому 1удову, то есть намъ хрисыанамъ. 
Ибо мы новый домъ 1удовъ и Г осподь нашъ 1исусъ 
Христосъ воплотился изъ дому 1удова, и верую- 
щимъ во имя Его даль область чадамиЪто бы ти, 
а потому мы и называемся домомъ 1удовымъ. И 
какъ въ году четыре времени года, то есть весна, 
лето, осень и зима, то и Великш поетъ, то есть 
святая великая Четыредесятница, весною прино
сится отъ насъ въ даръ Господу Богу, какъ деся
тина всего лета, и это по пророчеству Захарш есть 
первый поетъ. Второй поетъ совершается въ то 
время, когда постились св. апостолы, по сошествш 
на нихъ Св. Духа, и который у православныхъ 
называется Петровымъ, потому что въ этотъ поетъ 
мы постимся до дня святыхъ первоверховныхъ 
апостоловъ Петра и Павла. Не произвольно при- 
нимаетъ церковь этотъ поетъ. Она подражаетъ св. 
апостоламъ, которые по принятш Пресвятаго и 
Животворящаго Духа, просветившаго и возвесе- 
лившаго ихъ духовно, съ п о стом ъ  и молитвою 
разсеялись изъ 1ерусалима на проповедь Еван- 
гел1я, какъ говорить кн. Деянш (гл. XIII, ст. 2). И 
мы, сохраняя сей поетъ, подражаемъ имъ, какъ 
учителямъ и просветителямъ нашихъ душъ, при- 
носимъ въ летнее время даръ Господу Богу и при
чащаемся пречистыхъ Христовыхъ Таинъ во 
спасеше душъ и телесъ нашихъ. -  Третш поетъ, 
осенью, бываеть въ честь Успешя Бож1ей Мате
ри, въ подражаше Ей и для выражешя любви къ 
Ней; онъ начинается съ перваго дня августа и про
должается до пятнадцатаго. Сама Бож1я Матерь, 
готовясь отойти въ вечную жизнь, непрестанно 
постилась и молилась, о чемъ говорятъ и церков

§ 10.
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ные писатели. Посему церковь и установила по
ститься и готовиться къ причащенно пречистыхъ 
Таинъ Христовыхъ до дня памяти Успен1я Пре
святыя Богородицы. И чрезъ это какъ отъ осення- 
го времени приносимъ жертву Господу Богу, бла
годаримъ Его за все благодёян1я, такъ и сви дё- 
тельствуемъ самымъ д'Ьломъ истинную любовь къ 
Пречистой Д'ЬвЪ Богородице. Четвертый постъ, 
зимою предъ Рождествомъ Христовымъ, соблю
дается въ воспоминаше того, какъ Сынъ Божш, 
по неизглаголанному Своему милосердго къ че
ловеческому роду, благоволилъ соделаться чело- 
векомъ, избавить насъ отъ работы д1аволу, при
мирить со Отцемъ, и даровать намъ Своимъ при- 
шесшемъ все спасительное. Въ память этихъ не- 
изреченныхъ благодеянш Его, святая восточная 
церковь заповедала сынамъ своимъ, предъ Рож
дествомъ Христовымъ, какъ и въ друпе посты -  
поститься и причащаться пречистаго Тела и Кро
ви Христовой. Соблюдая все эти четыре поста, ис- 
полняемъ какъ вышеизложенное пророчество За- 
харш о четырехъ постахъ, такъ законъ и повелеше 
Божге, -  въ благодарность Г осподу за все, посвя
щать Ему начатки четырехъ временъ года, то есть 
весны, лета, осени и зимы. Сверхъ того, благо- 
угождая Богу постомъ и молитвами, мы съ темъ 
вместе противимся врагу душъ нашихъ, который, 
по слову Христову, ни чимже м о ж е т ъ  изы 
щи, т о к м о  м оли твою  и п о стом ъ  (Мате, 
гл. XVII, ст. 21). Симеонъ Солунскш въ 54 ответе, 
на вопросы когда получило начало и кто предалъ 
посты четыредесятидневный (предъ Рождествомъ 
Христовымъ), Св. Апостоловъ и Богородицы? -  
такъ говорить: «посты эти (кроме Четыредесят- 
ницы) учреждены по древнему преданно, какъ сви- 
детельствуеть обычай, и суть древшя установле- 
шя; потому что о нихъ упоминаетъ свитокъ со- 
единешя (этотъ свитокъ соединешя напечатанъ въ 
Кормчей, листъ 253), и 1ерусалимскш Уставъ, ко
торый составленъ божественнейшимъ Саввою и 
1оанномъ богословомъ изъ Дамаска. Оба эти отца 
и учители церкви сложили этотъ Уставъ; первый 
после четвертаго Вселенскаго собора, а послёднш 
между шестымъ и седьмымъ. Ибо, когда при на- 
шествш язычниковъ погибъ Уставъ божественна- 
го Саввы, великш 1оаннъ возобновить и написалъ 
его снова по древнему чину. Всякш изъ этихъ пос- 
товъ имееть и особенную мысль. Четыредесяти

дневный (Рождественски!) образуетъ постъ Mov- 
сея, который, постившись сорокъ дней и ночей, 
получить законъ Божш, начертанный на камен- 
ныхъ скрижаляхъ. Мы же, постясь четыредесятъ 
дней, пр1емлемъ Живущее Слово, не на скрижа
ляхъ каменныхъ написанное, но родившееся и воп
лотившееся отъ Девы, и прюбщаемся Его Боже
ственнейшей плоти. Постъ Апостоловъ учрежденъ 
въ честь ихъ, и справедливо: потому что съ одной 
стороны чрезъ нихъ удостоились мы многихъ 
благъ, а съ другой -  они были для насъ учителя
ми поста, воздержан 1я и послушашя даже до смер
ти. Притомъ и по преданно апостольскому, изло
женному у Климента, мы после дня сошеств!я 
Духа должны праздновать одну седмицу, а потомъ 
поститься для того, чтобы отъ сытной пищи не 
разслабеть, но чтобы этимъ постомъ научиться 
почитать предавшихъ его апостоловъ. Постъ въ 
августе (Успенскш) учрежденъ въ честь Матери 
Божгя Слова, Которая, узнавши Свое преставлеше, 
какъ всегда подвизалась и постилась за нас, хотя, 
будучи Святою и Всенепорочною, и не имела нуж
ды въ посте; такъ особенно Она молилась о насъ, 
когда намеревалась перейти отъ здешней жизни 
къ будущей, и когда Ея блаженная душа имела 
чрезъ Божественнаго Духа соединиться съ Ея Сы- 
номъ. А потому и мы должны поститься и вос
певать Ее, подражая житпо Ея и побуждая Ее темъ 
къ молитве за насъ. Некоторые впрочемъ гово- 
рятъ, что этотъ постъ учрежденъ по случаю двухъ 
праздниковъ, то есть Преображешя и Успешя. И 
я также считаю необходимымъ воспоминаше обо
ихъ этихъ праздниковъ, одного -  какъ подающа- 
го намъ освящеше, а другаго -  умилостивлеше и 
ходатайство за насъ». Равнымъ образомъ и Валь- 
самонъ, въ ответе на вопросы Ф ота, свидетель- 
ствуетъ, что эти три поста, Рождественскш, Пет- 
ровъ и Успенскш, хотя въ церкви начались въ не
известное время и по неизвестному предашю, но 
утверждены однимъ Константинопольскимъ со- 
боромъ. Ибо на этомъ соборе предложенъ былъ 
вопросы должно ли соблюдать постъ въ августе 
месяце (Успенскш)? При семъ вопросе означенъ 
и ответь. Сначала былъ постъ въ другое время, 
но потомъ, дабы этотъ постъ не сходился съ пос
тами языческими, то его и перенесли; а впрочемъ 
MHorie люди и поныне постятся въ этотъ постъ. 
Вальсамонъ на этотъ вопросъ и ответь такое дела-
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етъ объяснеше. «О семъ посте спрашивали неког
да на соборе подъ предсЬдательствомъ держав- 
нЬйшаго и августМшаго нашего императора и въ 
присутствш святГйшаго naTpiapxa кура Луки и 
другихъ арх1ереевъ, тутъ находившихся. Шкото- 
рые говорили, что не слЪдуетъ держать поста, 
BcntflCTBie его перенесешя (объясненнаго мною 
выше). Друпе же напротивъ утверждали такъ: 
когда св. соборъ ясно говорить, что сей постъ 
былъ некогда, то мы должны его по необходимо
сти соблюдать, хотя и неизвестно, куда и по ка
кому случаю онъ перенесенъ. Патр1архъ и apxiepen 
изрекли, ч т о  непреложенъ бы ти долженъ 
п остъ  а в гу с т а  месяца; и въ доказательство сво
его решения указали на свитокъ соединешя (на
печатанный въ Кормчей), который обязываетъ 
троеженцевъ прюбщаться Божественныхъ Свя
тынь трижды въ году, то есть въ Пасху, въ празд- 
никъ Успешя Пресвятыя Богородицы и въ Рожде
ство Господа нашего 1исуса Христа, ибо предъ 
этими праздниками бьши посты, после которыхъ 
cie Таинство бьшо преподаваемо. Такъ какъ въ то 
время возникло сомнете и о числе дней сего пос
та, которое нигде не обозначено, то святейшш 
naTpiapxb сказалъ, что хотя ни въ одномъ описанш 
не означено количество дней какъ Успенскаго 
поста, такъ и поста, который соблюдается предъ 
праздникомъ Рождества Христова, но мы долж
ны последовать неписанному церковному пре
данно и поститься отъ перваго дня августа и отъ 
четырнадцатаго дня ноября месяца. Такъ о семъ 
бьшо разсуждаемо. Но когда я самъ разсуждалъ: 
откуда и какимъ образомъ преданы были сш два 
поста, то есть постъ Успешя Пресвятыя Богоро
дицы и постъ Рождества Христа, Бога нашего, 
равно и еще постъ, который учрежденъ въ честь 
апостоловъ и праздника Преображешя, и долж
ны ли мы соблюдать эти посты, и сколько дней? 
то пришелъ къ такому заключешю: что посты 
этихъ четырехъ праздниковъ должны быть соблю
даемы непреложно. Хотя число дней въ нихъ и 
неодинаково, какъ въ великой Четыредесятнице: 
но передъ этими праздниками должны все, мона
хи и верные, поститься непременно семь дней подъ 
опасешемъ отлучен 1я отъ сообщества православ- 
ныхъ хриспанъ. Монахи же, побуждаемые уста
вами своихъ основателей, должны еще более пос
титься, то есть отъ праздника Всехъ святыхъ и отъ

четырнадцатаго дня месяца ноября; нехотящихъ 
же следовать уставамъ своихъ основателей долж
но принуждать къ сему, ибо это дело правое и спа
сительное».

§ 11-
Посты бываютъ въ среды и въ пятки.
Описавши главные четыре поста въ каждомъ 

году, нужно сказать и о томъ: почему мы постим
ся въ среду и пятокъ каждой седмицы. Въ 11-мъ 
апостольскомъ правиле сказано: Аще к т о  не 
п о с т и т с я  и во все лп>то во веяния среды и 
п я тк и , да б у д етъ  и зверж ен ъ ; ащ е ж е  
.шрекой не п о с т и т с я , да отл учи тся . Хотя 
здёсь и не указаны причины поста въ эти два дня, 
но у Климента, въ Постановлен1яхъ апостольскихъ 
(въ книге 7, гл. 24) сказано: «и п о с т и т е с ь  въ 
среду и пятокъ, потому что въ среду осужденъ 
Господь, Котораго 1уда продалъ за пенязи; а въ 
пятокъ потому, что Господь претерпелъ въ оный 
смерть на кресте, при Понтшскомъ Пилате». 
Петръ Александршскш въ 15 правиле приводить 
те же причины: «Въ среду постимся по случаю 
совета, который iyaen составили на Господа, что
бы предать Его; въ пятницу -  потому что Онъ 
пострадалъ за насъ». Те же причины простран
нее, съ прибавлешемъ падешя Адамова, приво
дить Симеонъ Солунскш въ 53 ответе къ митро
политу пентапольскому: «Въ среду и пятокъ пос
тимся по следующимъ причинамъ: въ среду по
тому, что былъ наветъ на Спасителя, а въ пятокъ 
-  наветъ этотъ исполнился и Христосъ былъ рас
пять; въ тотъ же день умеръ и Адамъ, прикоснув
шись къ древу, ибо Господа пригвоздили въ пя
токъ въ шестомъ часу, -  когда Адамъ прикоснул
ся запрещеннаго древа. Въ девятый же часъ Спа
ситель умеръ, -  въ тотъ самый часъ, когда Онъ 
явился въ раю и изрекъ смертный приговоръ Ада
му: Земля ecu, и въ землю отъидеши  -  и 
Адамъ сделался смертнымъ».

§ 12.
Разрешается постъ въ среды и пятки 

отъ дня Рождества до дня Богоявлен1я.
Впрочемъ, въ некоторыя седмицы въ году не 

соблюдаемъ поста въ среды и пятки, разрешаемъ
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на все, во-первыхъ, въ двенадцать дней отъ праз
дника Рождества Христова до дня Богоявлешя, и 
это мы д^лаемь не столько для чести этихъ глав- 
ныхъ праздниковъ, сколько для отражешя неко
торой ереси, о которой пишетъ 1оаннъ, епископъ 
цитрскш.

§ 13.
Разрешается постъ на фарисеевой седмице.

Седмица фарисеева вся мясопустная и на ней 
разрешаемъ на мясо въ среду и пятокъ. Должно 
знать, что въ этой седмице разрешеше на мясо 
даже въ среду и пятокъ дозволено не для того, 
чтобы передъ наступлешемъ Четыредесятницы 
мы могли насытиться мясоядешя; для этого нуж
но бы бьшо вовсе запретить мяса, а не разрешать; 
на это есть другая посторонняя причина, кроме 
поста, указанная въ Трюди, на ту же Неделю мы
таря и фарисея.

§ 14.
Разрешается постъ на сырной седмице.

На сырной седмице въ среду и пятокъ не воз
держиваемся отъ сыра и яицъ, но всю седмицу 
делаемъ сыроястною. И это установлено не для 
наступающаго поста, но по другой причине, ко
торая изображена въ Трюди въ среду на сырной, 
въ следующихъ словахъ: «по повечерш же въ сре
ду и пятокъ сырныя недели ядимъ сыръ и яйца, 
соблюдающе и правило во святыхъ отца нашего 
Никифора, naTpiapxa константинопольскаго, ис
поведника, и отвращая предаше Ёаковитское и 
тетрадитскую ересь. 1аковиты, возникнне въ шес
томъ столетш, постились три дня на сырной сед
мице -  вторникъ, среду и четвертою», въ воспо
минаше поста и покаян1я ниневитянъ и учили то
му же и другихъ вопреки общему обычаю всей 
церкви; тетрадиты, то есть четыренадесятники (11 
Всел. 7), въ среду ядятъ мясо, а на сырной сед
мице во все дни постятся. Посему святый Ники- 
форъ (въ правиле 32), разрешая въ те же среды и 
пятки на сыръ и яйца, говорить: «монахи, въ ка- 
комъ бы месте ни бьши, не должны поститься въ 
среду и пятокъ сыропустной седмицы, и после 
преждеосвященной есть сыръ и яйца, въ против
ность ереси 1акова и тетрадитовъ». А потому епис

копъ 1оаннъ (въ правиле 21), объясняя ересь тет
радитовъ, говорить: «тетрадиты всю сырную не
делю содержать Великш постъ. Въ опровержеше 
ихъ, мы разрешаемъ и въ постные дни на то же, 
на что и въ скоромные».

§ 15.
Разрешается постъ на Светлой седмице.

А особенно разрешаемъ на вся яства въ среду 
и пятокъ на Светлой седмице, подобно какъ и въ 
nponie ея дни. Хотя всякш можеть догадаться о 
причине этого и искать ее въ настоящемъ празд
нике, въ честь котораго веселимся, разрешая на 
все; но обстоятельнее объясняетъ ее тотъ же епис
копъ 1оаннъ, въ правиле 18, такъ: «разрешаемъ 
же въ среду и пятокъ новой, то есть Светлой сед
мицы -  считая какъ бы всю эту седмицу за одинъ 
день, и ни чемъ не меньше Воскреснаго дня; такъ 
какъ она вся есть седмица Светлая». Посему и 
служба на Светлой седмице во всякш день на ве- 
черняхъ и утреняхъ совершается такая же, какъ и 
въ первый день Светлаго Воскресешя.

§ 16.
Разрешается постъ 

въ недЪлю по Пятидесятнице.
На неделе по Пятидесятнице разрешается въ 

среду и пятокъ на мясо, не для наступающаго Пет
рова поста, чтобы намъ вступить въ него, насы
тившись мяса, но въ честь Святаго Духа, прише- 
сгше Котораго праздновали въ два дня предъ темъ, 
то есть въ воскресный день и понедельникъ, и въ 
честь Его седми даровъ, какъ тотъ же епископъ 
1оаннъ (въ правиле 26) пишетъ: «разрешаемъ во 
всю седмицу по Пятидесятнице въ честь Святаго 
Духа, какъ разрешаемъ и новую неделю въ честь 
Спаса нашего 1исуса Христа, ибо Духъ Святый, 
единочестенъ Отцу и Сыну и чрезъ благословеше 
Ихъ устроилось таинство возсоздашя и возйяло 
намъ просвещеше богопознашя».

§ 17.
Разрешается 

въ среды и пятки праздничные.
Когда въ среды и пятки случатся великЁе 

праздники Господсюе, Богородичные и вели-
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кихъ и славныхъ святыхъ: въ тЬ среды и пятки 
хотя на мясо и не разр4шаемъ, однако строгость 
воздержашя въ долговременности и въ качестве 
пищи уменьшается. Объ этомъ тотъ же епископъ 
1оаннъ (въ правиле 22 и 23) разсуждаетъ такъ: 
«после новой недели до Пятидесятницы въ среды 
и пятки и даже до девятаго часа не хранимъ пос
та: и если не употребляемъ сыра и мяса во ис- 
полнеше апостольскаго правила, то елей и рыбы 
пр1емлемъ, потому что въ эти дни, хотя и творимъ 
память Господня распята и поемъ приличные 
распятпо тропари, но припЪваемъ съ ними и вос

кресные, подобно какъ въ иное время прилагаемъ 
покаянные. То же дЬлаемъ и въ праздникъ Пре- 
ображешя, если онъ случается въ среду, и во всЬ 
всенародныя торжества Богоматери, если придут
ся въ среду или пятокъ, а равно и честнаго Пред
течи и Крестителя, верховныхъ апостоловъ Пет
ра и Павла и всякаго инаго славнаго и пресвЪтла- 
го святаго». Но тотъ же 1оаннъ (въ правиле 27) 
пишетъ: «Если случится навечер1е какого-либо 
Господскаго праздника въ среду или въ пятокъ: 
не слЪдуетъ разрешать поста въ вечеру, ради на- 
ступающаго праздника».

ГЛАВА X.

О литургш Преждеосвященныхъ Даровъ.

§ 1.
Совершенныя литургт 

въ ЧетыредесятницЬ не бываютъ.
Постъ Четыредесятницы, какъ основанный на 

строжайшихъ правилахъ, чЬмъ nponie посты, древ- 
Hie отцы уважали такъ, что не положили въ про- 
должеше ея святМшаго таинства литургш; они 
опасались, чтобы во дни Четыредесятницы не по
мешало это какъ-нибудь посту. Ибо такъ какъ дни 
Четыредесятницы установлены и посвящены не 
торжеству, но сЬтовашю и очищешю нашихъ rpi- 
ховъ, тогда какъ священнодействе совершенной 
литурпи сопровождается весел1емъ и радоспю 
духовнаго торжества: то, чтобы печалпо поста не 
нарушить весел1я этого священнодейсшя, или 
чтобы плачъ, необходимый въ Четыредесятницу, 
не былъ разстроенъ торжествомъ совершенной 
литургш, отцы Лаодикшскаго собора решитель
но воспретили приносить священный хлебъ, то 
есть совершать священнодейств1е совершенной 
литургш, во все дни Четыредесятницы, кроме суб
боты и воскресныхъ дней; даже запретили и па
мять мучениковъ сопровождать радостнымъ свя- 
щеннодейсгаемъ и торжественными службами. Въ

48-мъ правиле сего собора написано: «въ четы- 
редесять дней Великаго поста не проскомисати, 
но токмо въ субботу и неделю». Въ толкованш на 
это правило объясняются и вышеприведенныя 
причины. «Понеже оные дни», сказано, «Велика
го поста покаяшя суть время, и долженъ есть 
кшждо о согрешен1яхъ своихъ разумъ имети, и не 
оставити о техъ потщаше, на праздники уклоняти- 
ся, о техъ потщаше имети и духовныя радости на- 
сытитися прежде времени». Посему въ 50 правиле 
того же собора повелено: «въ четыредесять дней 
Великаго поста, кроме субботы и недели, ни му- 
ченикомъ память, ни инемъ святымъ творится».

§ 2 .

Что есть преждеосвященная литурга.
Но чтобы оставлешемъ священнодействгя Бо

жественныхъ Даровъ въ течен1е целой седмицы не 
лишить души небесной пищи и чтобы это священ- 
нодейств1е не показалось какъ бы уничтожен- 
нымъ, те же отцы, особенно отцы шестаго Все- 
ленскаго собора, повелели въ некоторые дни сед
мицы совершать преждеосвященное священно-
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дЬйсше. Посему въ 52-мъ правиле сего собора 
сказано: «во весь Великш постъ, разве субботъ и 
недель и дне святаго БлаговЪщен1я, Преждеосвя- 
щенными службу да содЬваютъ». Этимъ положе
но, -  подъ вечеръ или во время вечерняго пЪшя, 
когда постъ позволяется разрешить, отправлять 
подоб1е литургш, или некоторую ея часть безъ 
освящешя Святыхъ Даровъ, и преподавать въ цер
кви Божественный хлебъ. Эту службу, на которой 
Дары уже преждеосвященные и принесенные раз
дроблялись и преподавались вЪрнымъ, отцы того 
же собора разсудили назвать Б о ж ествен н о ю  
литург1ею Преждеосвященныхъ. Въ дни же 
субботные и воскресные не только бываетъ пол
ная литурпя, но делается и некоторое ослаблеше 
поста, по 64 апостольскому правилу, и даже по
зволяется кушать не однажды въ день, но дваж
ды, какъ сказано выше (въ гл. 9, § 1). Причина 
этого указана у Климента (Постановленш апос- 
тольскихъ кн. 7, гл. 25): «Субботу и день вос
кресный празднуйте, поелику то есть воспоминате 
сотворешя Mipa, а этотъ -  воскресешя». Должно 
намъ хранить одну только субботу во всемъ году, 
то есть субботу погребешя Христова, въ которую 
и надобно поститься, а не праздновать. Когда 
Творецъ Mipa подъ землею, тогда радость сотво- 
решя вселенной уничтожается печалью смерти: 
ибо Создатель какъ естествомъ, такъ и достоин- 
ствомъ честнее тварей, Имъ созданныхъ.

§ 3 .

Преждеосвященная учреждена издревле.
Сверхъ того известно, что 52 правило шеста- 

го Вселенскаго собора о преждеосвященной ли
тургш не есть правило новое, но подтверждеше и 
одобрегае древняго обычая. Что преждеосвящен
ная литурпя была задолго до этого собора, то под- 
тверждаютъ бывнпе до него уставы, какъ свидЬ- 
тельствуетъ Симеонъ Солунскш въ отвЪтЬ на 55 
вопросы «Преждеосвященная литурга издревле 
учреждена преемниками апостольскими; это до- 
казываютъ молитвы и древнее предаше. Посему 
мы вЪруемъ, что она имеетъ происхождеше апос
тольское, и учреждена ради поста, потому что въ 
такое время плача намъ должно не праздновать, 
а плакать, какъ и друпе до насъ говорили то же 
самое».

Въ которомъ часу 
начинается и какую приносить пользу?

По какой надобности учреждена преждеосвя
щенная литурпя, въ которомъ часу дня ее надоб
но совершать, и какую пользу мы отъ нея полу- 
чаемъ, эго объясняетъ тотъ же Симеонъ Солунскш, 
въ томъ же месте. «Дабы намъ не быть лишен
ными благодати Христовыхъ Таинствъ и умило- 
стивлешя чрезъ священныя молитвы, святые отцы 
и установили служить преждеосвященную литур- 
riio. Совершаемъ же эту службу въ девятомъ часу 
(въ третьемъ пополудни), соблюдая постный ус
тавъ, предписывающш есть однажды въ день -  
вечеромъ». Освящаемся же мы молитвами и чув- 
ственнымъ и мысленнымъ созерцашемъ Самого 
Господа, держимаго руками священника, предла- 
гаемаго въ умилостивлеше наше и преподаваема- 
го для прюбщешя достойнымъ.

Святыя Дары чествуются поклоненюмъ.
Во время же этой службы, а особенно во вре

мя входа, когда iepeft несетъ на главе Святые Да
ры, мы должны съ теплотою души припадать къ 
земле, прося прощешя согрГшившимъ и поминая 
всЬхъ вГрныхъ; ибо здесь являются совершенныя 
Таинства, и самое Т4ло и Кровь Христова. И если 
должно чествовать Дары прежде совершены, какъ 
посвященные Богу и вмГстообразные, то тЬмъ 
болГе (должно чествовать) Дары, освященные во 
священнодГйствш Божественною благодатно, ис
тинное ТЬло и истинную Кровь Христову.

§ 5 .

Преждеосвященная литурга кроме 
Четыредесятницы въ Apyrie посты не бываетъ.

Преждеосвященныя литургш совершаются 
только въ одну великую Четыредесятницу, а въ 
друпе посты ея не бываетъ. Симеонъ Солунскш 
въ 56 ответе пишетъ: «Преждеосвященныя не со
вершаются въ друпе посты; ее предписано совер
шать въ Четыредесятницу, ибо этотъ постъ глав
ный, самый высокга, есть постъ Господень; и толь
ко въ это время предано совершать ее для боль- 
шаго подвига. Такъ какъ эта тайна необходимей

§4 .
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шая, страшнейшая, священная и спасительная для 
всего Mipa, то неприличнымъ сочтено опустить ее 
даже и въ великую Четыредесятницу. Посему отцы 
установили совершать священное жертвоприно- 
шеше въ субботу и воскресный день поста, помня 
слова Господни: tie  т в о р и т е  въ Мое воспоми- 
н а т е ,  а въ nponie пять дней совершать литургш 
преждеосвященную». Хотя изъ сихъ словъ видно, 
что преждеосвященная освящаема была въ пять 
дней каждой седмицы Четыредесятницы, но те
перь она совершается только дважды въ неделю, 
то есть въ среду и пятокъ. Таковъ обычай былъ и 
во времена Васшпя Великаго, что видно изъ 90 
послашя его къ благородной Кесарш: «каждый 
день», пишетъ онъ, «хорошо и весьма полезно 
причащаться и принимать Святое ТЬло и Кровь 
Христову по ясному свидетельству Спасителя: 
ядый Мою П л о ть  и т я й  Мою Кровь и м ать  
ж и во тъ  вгъчный. Ибо кто усомнится, что быть 
всегда причастникомъ жизни значить поддержи
вать постоянно жизнь? Посему мы въ каждую не
делю прюбщаемся четырежды, въ воскресенье, 
среду, пятницу и субботу, и даже въ друпе дни, 
когда совершается память какого-нибудь свята
го». Следовательно и преждеосвященныя литур
гш совершались для такого же прюбщен1я только 
по средамъ и пятницамъ.

§ 6 .

Въ среду и въ пятокъ на сырной седмице 
не бываетъ ни совершенныя, 

ни преждеосвященныя литурпи.
Въ среду и пятокъ на сырной недълъ  никог

да не совершались полныя литургш, а преждеос
вященныя хотя въ некоторыхъ местахъ и совер
шались, но и оне впоследствш отменены. Симе
онъ Солунскш въ 56 ответе пишетъ: «не положе
но, чтобы въ какой-нибудь день не совершать без- 
кровной и живой жертвы, кроме среды и пятка 
сырной недели и Великаго пятка. Два эти дня 
сырной недели суть какъ бы начало освященнаго 
поста. Ибо сырная седмица установлена для на
шего очищешя и приготовлешя къ святому посту; 
дабы мы, очистившись, начали поститься и, мало- 
помалу воздерживаясь отъ пищи тучной и мяс
ной, приступили къ посту, какъ чистые къ чистей
шему, какъ святые къ святому. А потому, какъ

говоритъ Уставъ великой церкви: патр1архъ въ 
среду и пятокъ сырной седмицы совершалъ преж
деосвященную литургпо, хотя и съ постомъ, пото
му что есть сыръ въ эти дни установлено для унич- 
тожешя некоего еретическаго мнешя. Такимъ 
образомъ въ эти дни сырной недели совершалась 
изначала преждеосвященная, какъ она положена 
древними уставами, съ чтешемъ пророческихъ 
Писанш, хотя и съ отменою Евангел1я, какъ и въ 
пять дней каждой недели въ Четыредесятницу. 
Ибо отцы не терпели, чтобы прошелъ какой-ни
будь день, въ который бы мы не созерцали Госпо
да въ такомъ таинстве, черезъ которое Онъ, какъ 
сказалъ, съ нами едино есть. Но не знаю, какъ 
уничтожился тогдашнш обычай совершать на сыр
ной неделе преждеосвященныя литургш. Я думаю, 
что такъ какъ въ это время положенъ постъ, хотя и 
несовершенный, то обыкновенной литургш нель
зя совершать, а потому вознерадели и о прежде- 
освященной. Но это положено и въ Уставе iepyca- 
лимскомъ, который есть Уставъ монашеской и 
великой церкви, и который соблюдали все церк
ви, но который впоследствш совершенно уничто
жили частыя нашесшя язычниковъ, такъ что онъ 
остался только въ соборной церкви». Изъ этого 
видно, что naTpiapxb въ среду и пятницу сырной 
недели литургисалъ преждеосвященную. Вотъ 
почему св. Никифоръ, какъ сказано было въ гл. 9, 
§14 , упоминаетъ о преждеосвященныхъ въ среду 
и пятницу на сырной седмице.

§ 7 .

Литурпя полная 
не бываетъ въ Велимй пятокъ.

Въ Великш пятокъ никогда не бываетъ обык
новенной литургш, да и быть не можеть. Симе
онъ Солунскш въ томъ же ответе пишетъ: «во свя
тый и Великш пятокъ не совершаемъ обыкновен
ной литургш, ибо Господь, предавшш въ четвер- 
токъ таинство въ воспоминаше страданш Своихъ, 
въ пятокъ претерпелъ ихъ, принесъ въ жертву 
Самого Себя на кресте, волею предался Отцу -  и 
не препятствовалъ гЬмъ, кои хотели убить Его. 
Посему, такъ какъ чрезъ страдаше принесено уже 
въ жертву Божественное тело, то намъ въ тотъ 
день, когда Христосъ Самъ Себя принесъ въ жер
тву, уже не нужно еще совершать таинства въ
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воспоминаше оной. Вотъ почему и не им4емъ 
обыкновен1я въ Великш пятокъ совершать литур
гш и приносить обыкновенную жертву».

§ 8 .

Въ Великш пятокъ 
не бываеть преждеосвященныя.

Хотя преждеосвященная литурпя въ Великш 
пятокъ некогда и совершалась, но теперь и она 
отменена. Симеонъ Солунскш въ томъ же ответе 
пишетъ: «хотя мы въ Великш пятокъ и приняли 
предлагать Преждеосвященные Дары и совершать 
литургпо, какъ написано въ нЬкоторыхъ древнихъ 
уставахъ; но теперь, после введен 1я въ употребле- 
Hie монашескаго 1ерусалимскаго Устава, сего не 
бываеть».

§ 9 .

Посты, въ которые преждеосвященныя 
не бываютъ, не считаются меньшими.
Те посты, въ которые не бываеть преждеос- 

вященной литургш, не должны почитаться мень
шими. Симеонъ Солунскш въ томъ же ответе пи
шетъ: «если въ некоторые посты не бываеть преж- 
деосвященной литургш, то ихъ за то не должно не 
только пренебрегать, но еще и наипаче почитать. 
Ибо въ Великш поетъ, въ субботу и въ воскрес
ный день, совершаемъ даже полную литурпю, 
какъ и въ друпе непреходянце посты, т.е. въ на- 
вечерш Рождества Христова, Богоявлешя, и въ 
Великш четвертокъ; но поста въ эти дни не раз
решаема хотя совершается и полная литурга».

§ 10.
Память веодора Тирона 
совершается въ субботу.

Память святаго мученика веодора Тирона со
вершается на первой седмице въ субботу, а не въ 
другой какой-нибудь день. Матвей Властарь (подъ 
буквою Т, гл. 5) говорить: «если бы въ это время 
прилично торжествовать память мучениковъ, то 
более всего прилично въ первый день поста тво
рить память славнаго и сэяющаго въ мученикахъ 
веодора Тирона, который сотворилъ великое 
чудо, обличивъ тайное злое намЪреше отступни

ка, хотЬвшаго верныхъ въ постные дни осквер
нить скверными брашнами, заповЪдавъ тогдаш
нему apxiepeio отнюдь не покупать хлЪбовъ, про
дававшихся на рынке, а дома варить пшеницу и 
этимъ утолять свою естественную нужду. СдЬлавъ 
это, верные избавились отъ навета, и злоба не по
хвалилась надъ добродетелью, и благочеспе не 
было побеждено нечеспемъ. Но какъ постное се- 
товаше и светлость праздника между собою ни
сколько не совместны, то уставами отцевъ повеле- 
но это благотвореше веодора Тирона почтить 
торжествомъ въ первую субботу Великаго поста».

§  п .
Усопшю поминаются 

въ субботу предъ Четыредесятницею.
Хотя въ Четыредееятницу во все субботы по

минаются усопппе, но немного, ибо въ каноне 
полагается только по одному заупокойному тро
парю. Общей же службы за упокой въ эти суббо
ты положить нельзя, по случаю другихъ службы 
И потому общая служба за усопшихъ совершает
ся прежде поста въ субботу на мясопустной сед
мице, точно такъ же, какъ и память отцевъ совер
шается въ субботу на сырной седмице. Матвей 
Властарь въ томъ же месте говорить: «предъ на- 
чапемъ поста мясопустная суббота всенародно 
посвящается памяти усопшихъ, а следующая па
мяти святыхъ отцевъ. Въ это время мы, если мож
но выразиться, заключаемъ праздновать въ честь 
ихъ; потому что неприлично, вступивъ въ подви
ги духовные; заботиться о праздновашяхъ». Дру
га  причины, почему память усопшихъ соверша
ется въ мясопустную субботу, показаны въ Онак- 
саре на ту же субботу.

§ 12.
Усопшю поминаются 

при концЬ Пятидесятницы.
По окончанш же Пятидесятницы, въ субботу 

на седьмой седмице, память творимъ усопшимъ 
по другой причине. Тотъ же Властарь и въ томъ 
же мёсте, уподобляя содержащихъ поетъ воин- 
ствующимъ на брани, такъ пишетъ: «воины обык
новенно после победы надъ врагами поднимають 
победные знаки, несуть царю добычу и потомъ
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вдуть на погребете уб1енныхъ. Такимъ же обра
зомъ прилично и намъ, послУ духовной брани во 
время поста и послУ побУды воскресешя, поднять 
победный знакъ во время Пятидесятницы и вос
петь побудительную пУснь Христу, Которымъ 
побУдили. Но потомъ по окончанш Пятидесят
ницы, прилично отдать послУднш долгъ и усоп- 
шимъ, и по окончанш седьми дней совершить 
праздникъ ВсУхъ святыхъ, какъ начатокъ слУду- 
ющихъ праздниковъ и поминовенш».

§ 13.
Память святыхъ и усопшихъ 

не полагается на Господсме праздники.
Въ Г о сп од ств  праздники, для чести  

ихъ, не творим ъ п ам я ти  усопшихъ или 
мучениковъ. Тотъ же Властарь, въ томъ же мУс- 
тУ, пишетъ: «въ Господсюе праздники неблагоче
стиво поминать умершихъ и неблаголУпно совер
шать память мучениковъ. Ибо, когда торжеству
ется царская побУда, тогда нУтъ обычая плакать 
о падшихъ на брани и къ торжеству царя причис
лять доблесть рабовъ. Совершенно истинно и пра
ведно къ торжеству рабовъ присоединять доблесть 
владыки, награждающаго побУдителей за подви
ги, но сравнивать побУду царя съ побУдою раба 
безумно и дерзостно. Если это и дУлается въ па
мять святыхъ, то развУ за особенно высоюе под
виги ихъ добродУтелей».

§  И .
На преждеосвященной 

литургш не посвящается пресвктеръ, 
но только д1аконъ.

На преждеосвященной литургш не посвяща
ется священникъ, но только дааконъ. Симеонъ Со
лунскш (въ томъ же 56 отвУтУ) пишетъ: «ничто 
не препятствуеть достойному принять священство. 
И д1акона можно посвящать даже на преждеосвя- 
щенномъ священнодУйствш, но священника слУду- 
етъ посвящать на литургш полной, ибо священ
никъ лице освятительное, а д1аконъ только слу
житель, то есть слуга». Освятительнымъ iepeft на
зывается потому, что имУетъ власть освящать Св. 
Дары. Посему онъ и посвящается на полной ли
тургш предъ освящешемъ Даровъ, чтобы участво
вать въ этомъ освященш. А такъ какъ на прежде

освященной литургш освящешя Даровъ не быва
етъ, то iepeft на ней и не посвящается. Д1аконъ 
же, какъ служитель и не имУющш права безъ свя
щенника самъ собою освящать Св. Дары, можетъ 
принимать въ свое время посвящеше какъ на обык
новенной, такъ и на преждеосвященной литургш, 
хотя на послУдней и не освящаются Дары.

§ 15.
Въ посты совершаются 

всУ таинства, кромЬ брака.
Въ Четыредесятницу совершаются всУ таин

ства, кромУ брака, который въ это время совер
шиться не можетъ по 15 правилу собора Лаоди- 
кшскаго, гдУ сказано: «не подобаетъ въ Великш 
постъ ни обУдовъ по мертвымъ, ни инаго коего 
пира творити». Причину сему Симеонъ Солунскш, 
въ томъ же 56 отвУтУ, предлагаетъ слУдующую: 
«брака въ Великш постъ совершать нельзя, пото
му что онъ влечетъ за собою плотское веселге; а 
пещись о плоти и каяться, имУть MipCKie помыс
лы и плакать о душУ въ одно и то же время невоз
можно».

§ 16.
Дары на преждеосвященной 

литурпи не освящаются вновь.
На преждеосвященной литургш Преждеосвя- 

щенные Дары не получають чрезъ молитвы нова- 
го освящешя. Симеонъ Солунскш, въ 57 отвУтУ 
на вопросъ, говорить: «Преждеосвященные Свя- 
тУшше Дары чрезъ молитвы ничего не получаютъ, 
ибо освящены; и это доказываютъ самыя молит
вы, читаемыя на преждеосвященной литурпи, по
тому что онУ содержать въ себУ молешя и хода
тайство о насъ чрезъ предлежанда страшныя Т а 
и н ства: ТУло и Кровь Единороднаго, (молен1я), 
умилостивляюнця Бога Отца и дУлаюцця насъ 
способными къ причащенпо общенгя Христова».

§  17-
Великш и малый входъ на преждеосвященной.

На преждеосвященной литургш бываютъ два 
входа, одинъ съ кадиломъ, другой съ Дарами. Но 
изъ нихъ второй имУетъ не то знаменоваше, ка
кое имУетъ на литурпи совершенной. Симеонъ
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Солунскш, въ томъ же 57 ответе, пишетъ: «изъ 
входовъ одинъ есть вечернш (т.е. означающш то 
же, что и на вечерни), другой -  когда Дары отно
сятся на трапезу, чтобы мы, смотря на нихъ и 
покланяясь имъ, освятились чрезъ воззрЪше на 
Христа благодатно Его».

§  18- 
На преждеосвященной 

соединяется вино съ водою.
Въ Преждеосвященныхъ Дарахъ вино и вода, 

вливаемая въ соединеше, имеютъ и другое зна- 
чеше, нежели какое они имели на проскомидш 
полной литургш. Симеонъ Солунскш, въ томъ же 
57 ответе, пишетъ: «и соединешя никакого не д4- 
лаемъ. Почему же? Потому что хлебъ совершен
но освященъ и соединенъ съ Божественною Кро
вно. Но въ священный потиръ вливается безъ вся
кой молитвы вино и вода, дабы по раздЪленш 
Божественнаго хлеба, освятилось чрезъ сообщеше 
съ нимъ то, что находится въ потире».

§ 19.
На преждеосвященной причащаются ect.

Какъ на совершенной литургш, такъ и на 
преждеосвященной причащаются и должно при
чащаться. Тотъ же Симеонъ Солунскш и въ томъ 
же отвЪтЬ пишетъ: «и по чину литургш Прежде
освященныхъ долженъ прюбщиться животворяща- 
го хлеба и чаши iepeft, а потомъ прюбщить, если 
это потребуется, освященныхъ внутри алтаря по 
обычаю, а м1рянъ лжицею. Если же iepeft хочетъ 
прюбщить Таинъ не во время священнод'Ьйешя, 
тогда онъ береть часть хранимыхъ Даровъ, вла- 
гаетъ въ вино, смешанное съ водою, и прюбщаетъ; 
впрочемъ, употребляется и сухш животворящш 
хлёбъ, ибо соединенъ съ Кровно. То, что нахо
дится въ потире, на преждеосвященной литургш 
освящается не призывашемъ Святаго Духа и не 
запечатлЪшемъ, но соединешемъ съ животворя- 
щимъ хлебомъ, -  съ ТЪломъ истинно Христовымъ 
и соединеннымъ съ Кровно».

§ 20.
Преждеосвященная 

не совершается въ друпе дни года.
Въ другое время года, кроме великой Четы- 

редесятницы, преждеосвященная литурпя не со

вершается. Симеонъ Солунскш на 59 вопросъ такъ 
отвЪчаетъ: «кроме установленныхъ дней не дол
жно литургисать преждеосвященную, потому что 
такъ не предано. А тот, кто дЪлаетъ более пре- 
даннаго, подлежитъ канону. Держите, пишетъ 
Павелъ, предан1я, имже научистеся или словомъ 
или послашемъ нашимъ (2 Сол. гл. II, ст. 15)». 
Это должно помнить и о всемъ прочемъ, что пре
дано издревле.

§ 2 1 .
«Благословено Царство», 

есть начало на преждеосвященной литурпи.
Хотя преждеосвященная литурпя начинается 

вечернею, но начинается не словами: Благосло
венъ Богъ нашъ, какъ на простой вечерни, но 
Благословено Ц а р с т в о , какъ обыкновенная 
литурпя. Симеонъ Солунскш (въ гл. 347) пишетъ: 
«iepefi, ставъ предъ святою трапезою, какъ бы на 
небеси, предъ престоломъ Божшмъ, не говорить: 
Благословенъ Богъ нашъ -  на это нЪтъ обы
чая: ибо эти слова -  одного Ветхаго Завета; но 
какъ на священной литурпи -  Благословено  
Ц ар ство  О тц а и Сына и С вятаго  Д уха. 
Этими словами онъ славить едино Царство и ес
тество трехъ Лицъ Божества; ибо эти слова суть 
проповедь благодати, и познаше и исповЪдаше 
Бога, единаго въ Троице». О семь начале про
страннее сказано сей же части въ гл. 7, § 2.

§ 22.
Светъ Христовъ просвещаетъ всехъ.
По четыремъ причинамъ iepeft во время чтешя 

пророческихъ паремш показываеть народу воз- 
женную свечу и говорить: Свгътъ Х ри стовъ  
просвгъщаетъ встьхъ. Во-первыхъ: не только 
на преждеосвященной литургш, но и на всякой 
великопостной вечерни всегда читаются две па
ремш, одна изъ книги Быта, а другая изъ Прит
чей, какъ и въ Уставе на странице 132 на об. по
казано: во всю великую Ч еты редесятницу  
вечера ч т е т с я  едина паре.шя Быгшя и в т о 
р ая  П ритчей. Но вся книга Быта историчес- 
кимъ образомъ описываетъ бывппя съ самаго на
чала м!роздашя дела человЪчесюя, особенно па
дете Адамово, разныя заблужден!я людей, мнопя 
казни, последовавппя за нихъ, и различныя пре-
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щешя на непокорныхъ. Книга же Притчей объяс- 
няеть пришеств1е на землю Христа Спасителя, Его 
смотрЪше, прогнаше нашей тмы Божественнымъ 
светомъ, наставляеть всякаго на путь правый и 
предлагаеть для сего разные нравственные и та
инственные способы. Симеонъ Солунскш (въ главе 
354) пишетъ: «Книга Быта повЪствуетъ о томъ, 
что случилось с начала M ipa, т.е. о сотворенш 
людей и паденш Адама; книга же Притчей пред
сказательно повЪствуетъ о Сыне Бож1емъ и чрезъ 
Него даетъ советы усыновленнымъ, какъ сынамъ; 
Самого Сына называеть Премудростго, которая, 
говорить, создала себе домъ, т.е. семь даровъ Духа 
Святаго, всехъ питаеть и поить хлебомъ Тела и 
чашею Крови Своей и есть СвЪтъ, осв'кцающш 
горняя и дольняя». А потому священникъ, предъ 
чтешемъ Притчей, какъ бы для подтверждена 
словъ, просв’Ьщающихъ наши души, во образе 
вещественнаго держимаго въ рукахъ света, пока- 
зываетъ Самого Христа, Который не тотчасъ по 
сотворенш Mipa, но по прошествш многихъ вЪ- 
ковъ, какъ бы къ вечеру, пришелъ просветить 
насъ, -  и громогласно говорить: Свгьтъ Хрис- 
то въ  просвтыцаетъ всгъхъ. Это мнЬше Симе
онъ Солунскш подтверждаетъ въ той же (354) 
глав^: «по окончанш чтен4я книги Быта тотчасъ 
является iepeft въ царскихъ вратахъ со свечами и, 
когда все встають, онъ, делая кадильницею знакъ 
креста, громогласно говорить: п рем удрость, 
п р о с т и ! Свп>тъ Х ри стовъ  просв/ьщ аетъ  
всгъхъ, и потомъ уходить во святый алтарь. Тог
да чтецъ на амвоне читаеть Притчи. Это показы- 
ваетъ, что подъ конецъ вековъ 1исусъ Христосъ, 
Светъ истинный, возаялъ седящимъ во тме, и 
светомъ Своей благодати наполнить вселенную». 
Во-вторыхъ: на преждеосвященной литургш, ко
торая есть не что иное, какъ то же вечернее пеше, 
свёчи возжигаются при пенш Господи, воз-

звахъ, и предъ возжешемъ ихъ, чрезъ молитвы 
светильничныя, бываетъ совершаемо благодаре- 
Hie за ночной светъ, даруемый людямъ отъ Бога, 
и молеше, дабы Богъ наставилъ насъ ходить во 
свете истины (какъ сказано бьшо сей же части въ 
гл. 4, § 15); теперь священникъ, чрезъ веществен
ную свещу, показываетъ людямъ духовное и небес
ное аяше, находящееся въ Преждеосвященныхъ 
Тайнахъ, и словами: св/ьтъ  Х ри стовъ  про- 
свгьщаетъ ваъхъ, вселяетъ въ народе твердую 
надежду на просвещеше нашихъ душъ чрезъ npi- 
общеше Христовыхъ Тайнъ. Въ-третьихъ: огла
шенные, какъ готовяпцеся ко крещенпо или про- 
свещен}ю, тотчасъ по прочтенш сугубой ектенш 
должны быть выведены; но предъ этимъ ихъ из- 
ведешемъ показуется имъ, подъ образомъ веще
ственнаго света, Христосъ истинный Светъ, про- 
свещающш всякаго человека грядущаго въ Mipb 
и присутствующш въ Преждеосвященныхъ Тай
нахъ, и показуется для того, чтобы они уверены 
были, что пршмутъ въ крещенш светъ отъ испол- 
нешя Его, и въ этомъ удостоверяются словами: 
свгьтъ Х ристовъ просвгьщаетъ всгъхъ. Въ- 
четвертыхъ: Евангел1е на обыкновенной литургш 
читается прежде освящешя Даровъ, ибо Христосъ 
прежде благовестить Свое учеше, а потомъ пре- 
подалъ, подъ видомъ хлеба и вина, Плоть и Кровь 
Свою. Но какъ на преждеосвященной литургш 
Евангел1е, какъ благовесте Христово, не читает
ся, ибо на оной и Св. Дары не освящаются, но 
предлагаются прежде освященные; то, вместо 
Евангел1я, священникъ чрезъ возженную свещу 
показываетъ Христа, являемаго въ Преждеосвя
щенныхъ Дарахъ, и просвещеше, Имъ сообщае
мое, выражаетъ словами: свгьтъ  Х р и сто въ  
просвгьщаетъ всгъхъ.

КОНЕЦЪ ВТОРОЙ ЧАСТИ
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ГЛАВА I.

Чинъ поставлены во чтеца и пЪвца.

§ 1.
Хиротожя.

Н а поставлеш 'е. На малыхъ дЪтей, по при
меру древнихъ праотцевъ, Самъ Христосъ -  Гос- 
подь возлагалъ некогда Свои руки, исполненный 
благодати и даровъ, изливая на нихъ богатство 
Своего благословешя и подавая немощнымъ на
дежду здрав1я. Равнымъ образомъ и преемники Его 
Божественной власти и строители Таинъ, св. апо
столы, какъ читаемъ въ ихъ ДЬян1яхъ и послан1яхъ, 
возлагали свои руки прежде на главы техъ, кото
рыхъ после крещешя желали сподобить нашест- 
в1я Св. Духа, а потомъ и техъ, которыхъ для препо- 
даяшя христ1анамъ Св. Таинъ намеревались по
святить въ служителей и отцевъ, -  то есть возвести 
на степень д1аконовъ, священниковъ и епископовъ. 
Св. церковь наша всегда сохраняетъ сей священ
ный обрядъ, и сверхъ того всякш день простира- 
етъ руки на оглашенныхъ, кающихся и бЪснова- 
тыхъ во свидетельство особенной любви своей къ 
нимъ, дабы однихъ освободить отъ демонскаго му
чительства и изъять отъ греха, другихъ утвердить 
въ возвращаемомъ имъ прежнемъ благое остоянш, 
а иныхъ пр1обрести себе. Во всехъ сихъ случаяхъ 
она подаетъ свои руки въ залогъ и знамеше того, 
что, воззывая ихъ къ обещаемому усыновлешю, 
она пр1емлетъ каждаго изъ нихъ въ свое материн
ское лоно, привлекаетъ къ благочестго и объем- 
леть своею любовто, какъ чадъ своихъ. Cie пре
емственное рукоположеше, ведущее свое начало 
отъ Христа и апостоловъ, по двоякому образу его 
совершешя получило у церковныхъ писателей и 
толкователей св. правилъ и наименоваше двоякое: 
одно называется хи р отош ею  (слово cie проис
ходить отъ греческаго %eip рука и те ото распро
стираю): это истинное рукоположеше, посред- 
ствомъ котораго нарочито избранные посвяща
ются въ алтаре для священнодейств1я истиннаго 
и таинственнаго Тела Христова, -  т.е. д}аконы, 
священники и епископы.
11 Новая скрижаль

Хиротесм.

Другое xupom eciem  (отъ греческаго 
рука и Эван; положеше): это руковозложеше или 
поставлеше, которое вне алтаря пр1емлютъ чте
цы, упод}аконы и друпе, производимые въ нЪко- 
торыя постороншя должности, кроме священ- 
нод4йств1я. Посредствомъ х и р ото н ш  соверша
ется самое таинство священства; a xupomecin есть 
только обрядъ и возводить людей въ такое служе
ше, которое не касается священнодЪйешя: и по
тому хиротеая есть дМ сш е, н^которымъ обра
зомъ постороннее и случайное, которое соверша
ется и надъ кающимися и надъ немощными и т. 
п. Cie различ1е объясняетъ Симеонъ Солунскш (въ 
гл. 156) слЪдующимъ образомъ: «две хиротесш, 
т.е. рукоположен1я: одно производится вне алта
ря, при производстве въ должности чтеца и vno- 
fliaKOHa и н^которыхъ другихъ, напримЪръ, экди- 
ка, иконома и проч. Другаго же особеннаго рода 
хиротонш, совершаемыхъ внутри алтаря, у под- 
нож1я св. престола, только три, во образъ Святыя 
Троицы».

Различ1е хиротожй.
О посл^днихъ определенно говорить св. Дю- 

нисш: первая dianona, вто р ая  пресвитера  
и т р е т  in епископа. Хотя все сш три хиротонш 
получаютъ избранные только въ алтаре и у того 
же св. престола, но во власти, вверяемой избран
ными и въ священнодейств4яхъ, ими производи- 
мыхъ, оне во многомъ между собою различны: 
одна хиротошя выше и превосходнее другой. Св. 
Дюнисш говорить (на стр. 93) о семъ различш 
такъ:« священноначалъничестй  (apxiepeftcKffi) 
чинъ есть тотъ, который, будучи самъ исполненъ 
совершительной  силы, по превосходству совер- 
шаетъ и все совершительныя действ1я священ- 
ноначал4я: онъ преподаетъ познаше священныхъ 
таинъ независимо отъ другихъ; онъ имеетъ власть 
учить подчиненныхъ ему священнослужителей,
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соразмерно съ ихъ степенями, обязанностямъ свя- 
щеннодействгя. Чинъ священниковъ просв4ща- 
етъ совершаемыхъ и руководить ихъ къ созерцашю 
Божшхъ таинъ не иначе, какъ въ зависимости отъ 
священноначальниковъ и подъ управлешемъ ихъ 
божественнаго чина. Священнодействуя въ зави
симости отъ епископа, онъ хотя совершаетъ и те 
же таинства, кага совершаетъ священноначаль- 
никъ, но совершаетъ ихъ не своевольно, а какъ 
бы властно того чина, который сообщилъ ему та
инство священства. Совершая таинства подъ свя
щеннейшими видами, онъ также творитъ прихо- 
дящихъ къ нему зрителями и причастниками Св. 
Таинъ; но если бы кто пожелалъ научиться по- 
знанто зримыхъ ими священнодействш, то онъ 
препровождаетъ таковыхъ къ священноначальни- 
ку. Чинъ служ и телей  (д1аконовъ) есть тотъ, ко
торый приготовляетъ приходящихъ къ созерцанно 
и причастто Св. Таинъ; его обязанность: разсмат- 
ривать приходящихъ прежде допущешя ихъ къ 
священнодейств1ямъ пресвитеровъ, различать до- 
стойныхъ отъ недостойныхъ, очищать отъ всего, 
что несообразно съ святостно места и недостойно 
участа въ священнослуженш -  вообще приготов
лять прихожанъ къ таинству и делать ихъ дос
тойными священнодейственнаго созерцашя и 
общешя». И наконецъ, тотъ же писатель заклю- 
чаетъ: «чинъ священниковъ имеетъ силу совер- 
шительную, и въ самомъ деле совершаетъ, -  про
светительную и действительно просвещающую; 
чинъ д1аконовъ имеетъ силу очистительную и раз
делительную». Сообразно съ изъяснешемъ св. 
Дюнишя объясняетъ различ1е техъ же чиновъ или 
хиротонш и Симеонъ Солунскш (въ той же главе) 
съ тою впрочемъ разницею, что онъ хиротошю 
apxiepea называетъ просветительною, а хиротошю 
священника совершительною. Вотъ слова его: 
«первую степень хиротонш (чинъ д1аконовъ) на
зываетъ Дюнисш степенью народослужительною, 
какъ степень служителя прихожанъ, зависящаго 
отъ обоихъ первыхъ чиновъ: ибо народослужи- 
тель, то есть д1аконъ, ничего не можетъ сделать 
въ церкви безъ епископа или пресвитера. Вторую 
хиротошю (то есть хиротошю пресвитера) име- 
нуетъ совершительною, потому что въ ней препо
дается власть совершать таинства и друга священ- 
нодейсшя, но не все; такъ, напримеръ, священ
никъ не имеетъ власти совершать хиротонш, по

тому что не имеетъ благодати преподавать дру- 
гимъ власть совершать таинства, равно какъ не 
имеетъ власти освящать муро и действовать въ 
обязанностяхъ просвещешя, освящешя и совер- 
uieHiB ни отъ кого независимо, а священнодейству- 
етъ во всемъ подъ властто епископа. Но iepapxb 
есть источникъ просвещешя, потому что образу- 
етъ Отца световъ, Его исполняется силою и Его 
властто совершаетъ всякш чинъ, всякое таинство, 
всякое священнослужеше. Онъ Оерархъ) благо
датно Христовою можетъ и крестить, и освящать 
муро; онъ можетъ совершать таинство священства 
и производить во д1акона и священника; онъ име
етъ право установлять чтеше и пеше, устроять мо- 
нашествующихъ, освящать храмы, возводить на 
степени священнослужешя; совершать браки и мо
жетъ учреждать въ своей паствё все, касающееся 
священнослужешя; чрезъ него и отъ него, какъ отъ 
источника света, все совершается и освящается 
въ церкви; почему епископъ и называется «про  
ев тти тел ьн ы м ъ ». Тотъ же Симеонъ Солунскш 
(въ гл. 30, о храме) говоритъ: «хиротонисуемые 
въ алтаре разделяются на три чина: епископа, 
пресвитера и dianona. Просвп>тителънымъ 
источникомъ духовнаго просвещешя называется 
apxiepefi, какъ лице, преподающее светъ боже
ственный: ибо все какъ iepen, такъ и клирики, 
чрезъ него пр1емлютъ печать хиротонш; отъ него 
заимствуютъ свое освящеше храмы, отъ него и все 
люди получаютъ благодать крещешя, муропо- 
мазашя, оставлешя греховъ (въ покаянш) и при- 
чащешя Тела и Крови Христовой: все это какъ 
отъ источника света, проистекаетъ отъ благода
ти епископской. Пресвитеръ называется совер- 
ш ительнымъ, какъ лице, имеющее только бла
годать совершать таинства, а не преподавать ее 
другимъ: онъ крещаетъ и священнодействуетъ, но 
не хиротонисуетъ, то есть не рукополагаетъ дру- 
гихъ къ совершенно таинствъ, и не можетъ дру- 
гихъ произвести въ санъ герея или въ иной санъ, 
причастный священному чину. Д1аконъ называ
ется народослужительнымъ, какъ лице, име
ющее чинъ помощника служителя св. таинствъ и 
не могущее ничего делать безъ позволешя iepeB, 
что составляетъ личное свойство последняго ан- 
гельскаго чина». По сему различно степеней хи
ротонш д1аконъ, пресвитеръ и епископъ имеютъ 
различный священный одежды, изъ которыхъ одне
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выше и превосходнее другихъ. Симеонъ Солун
скш въ той же главе пишетъ: «каждый изъ трехъ 
сихъ чиновъ и степеней священства облачается въ 
приличныя сану его священныя одежды. Д1аконъ 
облачается въ одежду, образующую его ангельскш 
чинъ; пресвитеръ имеетъ и то, что д1аконъ, ибо 
онъ прежде благодати священства пр1ялъ даръ 
д1аконскаго служешя, имеетъ сверхъ сего и обла- 
чен1я, свойственныя его совершительной благода
ти, которую являеть эпитрахиль; a iepapxb, имея 
все принадлежащее степени пресвитера, имеетъ 
сверхъ того омофоръ, который представляетъ об
разъ воплощеннаго Сына Бож1я. По сей же при
чине, облачаясь въ священныя одежды, онъ пер- 
вее всего облачается въ стихарь или подризникъ». 
Поелику первое и меньшее изъ всехъ посвяще
нш есть п оставл еш е ч тец а  и птьвца, то мы 
сначала и займемся объяснешемъ этого чина; за 
симъ будемъ объяснять и друпе священные чины 
по степенямъ.

§ 2 .

Званю чтеца и певца.
Имтъяй бы ти  свтценосецъ. Должность 

чтеца и певца состоитъ въ томъ только, чтобы чи
тать и петь въ церкви; онъ кроме того носить све- 
щу предъ Евангел1емъ и исполняетъ друга подоб- 
ныя симъ обязанности какъ въ церкви, такъ и въ 
алтаре. Симеонъ Солунскш (въ гл. 169) говоритъ: 
«поставленный такимъ образомъ во чтеца, онъ со 
времени своего посвящен1я по повелешю д1ако- 
новъ или iepeeeb читаетъ предъ народомъ Писаше, 
то есть священныя словеса пророковъ и апосто- 
ловъ, стоя посреди храма, какъ и во время пос- 
вящешя, и съ непокрытой головою. Кроме того, 
входя въ алтарь, какъ служитель алтаря, онъ воз- 
жигаетъ свещи, подаетъ iepeio огонь, предшеству- 
етъ со свещею Святымъ Дарамъ, подаетъ ему (ie- 
рею) просфоры, воду и теплоту, хранить въ чис
тоте принадлежности храма, отправляетъ и друга 
службы и предначинаетъ пеше божественныхъ 
песней, то есть канонархаетъ; вообще онъ есть 
служитель божественныхъ делъ въ храме; почему 
и долженъ исполнять свои обязанности съ благо- 
говешемъ и знать, чему служить». Почему чтецъ 
и певецъ, приводимый къ посвящешю во все сш 
обязанности служешя, называется однимъ име-

немъ свещеносца, какъ и въ молитве о немъ гово
рится: предходити свгьщеносца и проч.

§ 3 .

Чтецъ и певецъ посвящается 
чрезъ крестообразное пострижете.

Т аж е постригаеш ь главу арx iерей кре
стовидно. Образъ крестовиднаго пострижешя, 
творимаго apxiepeeMb на чтеце и певце, описы- 
ваетъ Симеонъ Солунскш (въ гл. 158) такъ: «со
вершаемый въ должность чтеца и певца приво
дится къ apxiepeio и три раза благословляется его 
рукою крестообразно. Потомъ онъ знаменуется; 
святитель постригаетъ крестовидно власы его гла
вы, произнося Божественное и страшное имя Пре- 
святыя Троицы, совершающей все священное. И, 
во-первыхъ, постригая власы его на верху главы, 
говоритъ: во имя О тц а ; постригая на челе, про
износить: и Сына; постригая съ правой стороны, 
глаголетъ: и С вятаго  Д у х а , и, наконецъ, до
вершая крестъ съ левой стороны, присоединяетъ: 
всегда, нынгь и присно и во вп>ки вгьковъ».

Аминь при пострижена чтеца.
«Все присутствуюпце при семъ при каждомъ 

призыванш имени Св. Троицы произносятъ: 
аминь, исповедуя и подтверждая слова, про- 
износимыя apxiepeeMb». Для чего на поставля- 
емомъ чтеце и певце творитъ apxiepefi знамеше 
креста? -  Для чего бываетъ отъята власовъ, а не 
другаго чего-либо? -  Что знаменуетъ это отъята? 
-  Для чего оно крестовидное  и для чего совер
шается во имя Троицы?

Крестовидное пострижен» чтеца.
Все это объясняетъ Симеонъ Солунскш въ той 

же главе: «отъята власовъ знаменуетъ посвяще- 
Hie: потому что власы суть отрасли и какъ бы 
цветъ всего тела, и приносимые человекомъ Бо
гу, они знаменуютъ начатокъ его всецелаго по- 
жертвовашя себя служенпо Божто. Крестообраз
но постригаются они въ воспоминаше 1исуса Хри
ста, Который воплощешемъ и распятамъ Своимъ 
на кресте освятилъ вселенную. -  Во имя Всесвя- 
той Троицы постригается потому, что тр1единый 
Богъ есть Творецъ и Совершитель всего». -  Пост
риженный такимъ образомъ чтецъ и певецъ въ



1 6 4 Н овая С криж аль. Ч а с т ь  3 .

другой разъ никогда уже не постригается apxiepe- 
емъ, хотя и возводится послЪ того на высшш сте
пени священства.

§ 4 .
Коротка фелонь.

Гаж е возлагаешь apxiepeii на него к р а т  - 
кш фелонь. Возлагаемый здЪсь фелонь на чте
ца и пйвца не та одежда, которую священники 
имЪютъ во время совершешя Св. Таинъ; но име
ется для сего фелонь особливый, т.е. к о р о тк ш , 
сшитый только на подоб1е фелоня iepeficKaro. 
Симеонъ Солунскш (въ гл. 159) говорить: «освя
щенный чрезъ пострижете приводится опять къ 
епископу, -  и цйлуя руки iepapxa, пр1емлетъ отъ 
него благословенный фелонь (о самомъ словй:

фелонь, см. 2 ч., гл. 6, § 16), который есть нача- 
токъ священныхъ одеждъ, и надЬваетъ его на выю, 
въ знамеше того, что онъ приходить подъ яремъ 
священства, и посвященный на служеше Богу, 
вступаетъ подъ кровь Самого Бога». Почему ф е 
лонь чтеца и пйвца, кромй наружнаго своего вида, 
отличается отъ священническаго и въ смыслй та- 
инственномъ: первая есть начало, а последняя ко- 
нецъ священства; первая означаетъ посвящеше въ

служеше Богу и повиновеше священству, а по
следняя есть совершен1е священства.

§ 5 .

Содержаме молитвы при рукоположена.
И  м ол и тся  сице: Господи Б ож е В с е 

держ и телю . Содержаше (сей молитвы): Г о с 
поди Б о ж е  В сед ер ж и тел ю  объясняетъ Си
меонъ Солунскш (въ той же 159 главе) слЪдую- 
щимъ образомъ: «потомъ iepapxb знаменуетъ 
главу его трижды, и положивъ руку на печати 
(произведенной крестообразнымъ пострижеш- 
емъ), показуетъ темъ силу Божпо, осеняющую его 
своимъ покровомъ; преподавая ему благодать се
го божественнаго покровительства, онъ молится 
о томъ, чтобы Самъ Г осподь Вседержитель освя
тить совершаемаго, избраннаго Ему на служеше». 
Поелику все поставлеше чтеца и пёвца, соверша
емое крестообразнымъ знамешемъ, называется 
печатто, то и настоящая молитва по содержашю 
своему во всемъ имеетъ свойства молитвы проси
тельной, но не восполняющей и совершающей, и 
чинъ этотъ не можетъ имЪть такой степени влас
ти и значен1я, каюя прюбрЪтаютъ д1аконы и свя
щенники, проручествуемы е Бож ественною  
б л а г о д а т т .

§ 6.
Чтецъ и пЪвецъ прочитываетъ 

при посвящеми немного изъ Апостола.
И  м ало прочтеш ь А постола, иж е слу

чится  начало и конецъ. Чтецу и пйвцу, посвя
щенному знамешемъ крестообразнаго постриже- 
н1я и молитвою apxiepea утвержденному на степе
ни своихъ обязанностей, повелЪвается прочитать 
посреди церкви часть Апостола, въ знакъ того, 
что первая его обязанность есть обязанность чи
тать Писанie и пйть на семь мйстй.

Держигъ лампаду.
Потомъ apxiepeii подаетъ ему л ам п ад у , -  

и онъ становится съ нею на обыкновенномъ мйс- 
тй, для того, чтобы всймъ присутствующимъ 
здйсь вйдомо было его поставлеше на степень 
свйщеносца.



ГЛАВА II.

Чинъ хиротонш упсдакона.

Степень и лУта упод1акона.
Степень и лУта vnodiaiwua объясняетъ Си

меонъ Солунскш (въ гл. 161) слУдующимъ обра
зомъ: «за степенью чтеца слУдуетъ чинъ упод!а- 
кона, который составляетъ среднюю степень меж
ду степенями чтеца и д1акона: эта степень выше 
степени чтецовъ и пУвцовъ, но ниже степени д1а- 
кона; почему и называется чиномъ rnodiaKona. 
Чтецы и пУвцы послУ своего посвящен1я могутъ 
вступать въ бракъ; а Упод1аконы уже не могутъ: 
они прежде посвящаются въ должность чтецовъ, 
и потомъ уже, послуживъ съ честно узаконенное 
время, удостоиваются рукоположешя, возводяща- 
го на ciio степень. Узаконенное время для по- 
священ1я двадцатый годъ жизни», а не моложе, 
потому что они должны быть производимы послУ 
вступлешя въ бракъ.

Угкодаконъ производится внУ алтаря.
По свидетельству древнихъ рукописныхъ гре- 

ческихъ чинопослУдованш, \-под1аконы посвяща
емы были нУкогда въ д1аконикУ близъ стола, сто- 
явшаго со священными сосудами, и притомъ во 
время литургш, по совершенш малаго входа. Но 
сами же упод1аконы побудили измУнить это обык- 
новен1е, -  и оно измУнено за нУсколько лУтъ до 
взята Царяграда. Побудительною причиною къ 
сему измУненпо было то, что нУкоторые vnoflia- 
коны, посвященные въ д1аконикУ, начали почи
тать одинъ д1аконикъ собственнымъ мУстомъ сво
его служен1я. За это у нихъ съ д1аконами нерУдко 
происходили споры, для прекращешя которыхъ, 
а равно и для уничтожен1я высокоум1я, патр1архъ 
Мануилъ Харитопула вновь учредилъ посвящать 
ихъ не въ д1аконикУ, но внУ его, -  среди храма, 
на томъ же мУстУ, гдУ посвящаются и чтецы, и 
притомъ не во время литургш, но до ея начала. 
Это обстоятельство показываетъ, что и самое 
посвящеше въ vnodiaKona въ древности безъ 
литургш не совершалось. Симеонъ Солунскш (въ 
гл. 162) описываетъ мУсто и время гподгакон- 
скаго посвящен1я слУдующимъ образомъ: «же-

§ 1.
лающш принять руковозложеше уподгакона при
водится къ apxiepeio въ то время, когда онъ въ 
священномъ облаченш стоить предъ царскими две
рями, прежде начата священной литургш».

§ 2 .
Уподюконъ опоясуется ораремъ.

И  опоясуепгъ его. Причину, по которой 
уподоаконъ какъ во время своего посвящешя, такъ 
и всегда опоясывается ораремъ, Симеонъ Солун
скш (въ гл. 163) предлагаетъ слУдующую: «по
томъ опоясываетъ его ораремъ въ знамеше того, 
что онъ съ настоящаго времени смирешемъ, цУ- 
ломудремъ чреслъ своихъ и чистотою долженъ 
стяжать себУ одежду чистоты духовной: -  почему 
и не можетъ уже послУ сего посвящешя вступать 
въ бракъ». Но можетъ пребывать въ супружествУ, 
если онъ прежде сего вступилъ въ него законнымъ 
образомъ.

§ 3 .
Порядокъ vnofliaKOHCKaro рукоположешя.

ApxiepeH ж е, наложивъ свою руку. На
лагать руку на упод1акона повелУвають и самыя 
Постановлен1я апостольсюя, потому что въ гл. 
21-й, 8-й книги именно сказано: «когда епископъ 
хочетъ п о стави ть  vnodiaKona, наложи на не
го руки. Впрочемъ, это положеше епископской 
руки, совершаемое при посвященш упод1акона, 
не дУлаетъ посвящеше истиннымъ таинствомъ 
священства, но составляетъ одинъ обрядъ; оно 
означаетъ простую х и р о т е с т  или руковозло
жеше, общее съ тУмъ, какое совершается надъ 
больными и надъ всякими вещами, освящаемыми 
благословешемъ, но не xupom ouim , то есть 
упод1аконъ гвдемлетъ не самое таинство священ
ства. Поставляя его, епископъ не произносить тУхъ 
таинственныхъ, божественныхъ и священныхъ 
словъ (Б ож ествен н ая  благодать  и пр.), ко
торыя совершаютъ таинство священства и возгла
шаются только во время пocвящeнiя д1акона, пре
свитера и епископа; но производить на степень 
упод1акона однимъ только наложешемъ рукъ и
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произношешемъ простой молитвы. УченЪйшш 
патр1архъ Тарасш, въ первомъ засГдаши на седь- 
момъ соборе, различая хиротесдо отъ хиротонш, 
считалъ первую однимъ церковнымъ благосло- 
вешемъ. Когда на этомъ собор!, предложенъ былъ 
ему вопросы каковымъ онъ разумеета того, на 
котораго положена была святительская рука, то 
есть xupom eeinl -  отвЪчалъ: «въ знакъ благо- 
словешя пр1емлется хиротеая, то есть наложеше 
руки или прикосновеше ею. -  И возложеше руки 
никакимъ образомъ невозможно почитать хи- 
ротошею».

§ 4 .
Обязанности уподюкона.

Л ю бити благолгъте дому Твоего. Ка- 
кимъ образомъ уподааконъ долженъ любить и хра
нить благолЪше дома или храма Бож1я, -  это 
объясняетъ Симеонъ Солунскш (въ гл. 194), ис
числяя обязанности его звашя: «онъ хранить свя
щенныя врата (царсюя двери), дабы не вошелъ въ 
алтарь кто-либо изъ недостойныхъ. Онъ прика
сается къ священнымъ сосудамъ и располагаетъ 
ихъ въ такомъ порядке, какого требуетъ священ- 
нодЪйсгае, дабы священники во время приноше- 
Н1я Даровъ имели все въ готовности. После вели
каго входа, когда некоторые сосуды или друга 
принадлежности священнодМсгая становятся из
лишними, священники передаютъ ихъ для со- 
хранен1я уподааконамъ: потому что никто изъ дру
гихъ низшихъ чиновъ не можетъ къ нимъ прика
саться. Одинъ упод1аконъ изводить оглашенныхъ 
изъ храма, когда д1аконъ говорить: оглашенши, 
изы дите\ а другой во время совершешя литш 
(крестныхъ ходовъ) предшествуетъ съ крестомъ. 
Упод1аконы содержать въ чистоте свЬщники на 
Божественной трапезе, равно какъ и трисвЪщникъ 
алтарный и возжигають на нихъ св!>чи; для сего 
они во всякомъ священнодМствш, когда потреб
но служить apxiepeio, занимаютъ место предъ свя
щенными вратами позади д1аконовъ и общники 
бываютъ Таинствъ». Неофитъ Родосскш гово
рить: «обязанность упод1акона состоитъ въ томъ, 
чтобы облачать епископа и священника, приго
товлять предложеше, чашу, дискосъ и вещество 
для таинства, содержать въ чистоте священные 
покровы и читать Апостолъ». Къ порожнимъ со
судамъ, носимымъ на проскомидш и на великомъ

входе (то есть чаша, дискосъ и лжица), хотя они 
и священные, -  не возбраняють эти писатели при
касаться упод1аконамъ, потому что 21-е правило 
собора Лаодикшскаго дозволяетъ упод1аконамъ 
прикасаться къ священнымъ сосудамъ, когда они 
бываютъ безъ употреблешя и безъ Святыхъ Да
ровъ. Хотя и сказано въ этомъ правиле: еосудъ 
священныхъ слуга ( vnodiauoub)  да не при
косн ется ; но въ толкованш на него значится: да  
не при касаю тся слуги церковныхъ владыч- 
нихъ сосудъ. Владычнихъ, то есть, когда въ 
нихъ содержится ТЬло и Кровь Господа Владыки. 
Въ такомъ же случае и по той же причине они 
иначе именуются божественными сосудами. Но 
когда бываютъ безъ Святыхъ Даровъ, тогда они 
называются не владычными и не божественными, 
но просто священными сосудами; тогда упод1а- 
коны могутъ прикасаться къ нимъ безъ наруше- 
шя соборнаго правила. Посему Властарь въ изъяс- 
неше того же 21-го правила Лаодикшскаго собо
ра (буква V, гл. 4) говорить: «прикасаться къ по
рожнимъ священнымъ сосудамъ, приготовлять 
ихъ къ священнодГйствго и по окончанш служешя 
собирать, полагать на свое место въ храме, хра
нить ихъ, -  всего более прилично упод1аконамъ: 
ибо въ этомъ собственно и состоитъ ихъ служеше».

§ 5 .
VnofliaKOHy дается лахань.

И  по м о л и т в т  вдаю тъ  vnodiaKony р у 
кополагаемому лахань. Не все, но только не
которые знаки вышеизложенныхъ обязанностей 
вручаются лицамъ, поставляемымъ на новую сте
пень, таюе, которые возбуждали бы духъ новопо- 
ставленнаго къ радостному принятпо всехъ обя
занностей своего звашя, и потому, какъ чтецу и 
певцу изъ многихъ должностей своего звашя по
велеваете» исполнить обязанность чтен1я Апосто
ла и потомъ держать лампаду, такъ упод1акону 
дается здесь одна лахань.

§ 6.
Упод1аком> возливаетъ воду.

Возливаешь apxiepeio воду на руки. Кли
мента въ Постановлен1яхъ апостольскихъ (кн. 8, 
гл. 11) пишетъ: «одинъ Упод1аконъ да подаетъ 
священникамъ воду для умовешя рукъ, въ образъ 
чистоты душъ, посвященныхъ Богу».



ГЛАВА III.

Чинъ хиротонш д1акона.

§ 1.
Д1аконъ посвящается 

nocni песни: достойно есть.
П о еж е рещи apxiepeio: и да будутъ  

м илости  Великаго Бога. Д1аконъ посвящает
ся nocjlt песни: достойно е с т ь  яко во и сти 
ну, по совершенш всехъ поминовенш и после того 
благословешя, которое apxiepeft преподаетъ на
роду въ словахъ: и да будутъ м и лости  Вели
каго Бога. Причину, по которой въ это именно, 
а не въ другое время литургш посвящается д1а- 
конъ, см. ниже (въ гл. 6, въ чине избрашя apxie- 
рейскаго, § 6 и во 2 части, въ гл. 10, о литургш 
Преждеосвященныхъ, § 14).

§ 2 .
Дюконъ посвящается 

въ anrapi и прюмлется дюконами.
И  о с т а в л я ю т ъ  с n od i а  ко ни имущ аго  

х и р о то н и сати с я  въ царскихъ врапиъхъ: 
пр1емлю тъ ж е  его два npomodiaKOHa и 
д1аконъ. Что посвящеше въ санъ 1ерархическш, 
начиная съ чина д1аконскаго, должно происходить 
именно въ алтаре, это явствуетъ изъ творенш св. 
Дюниоя (гл. V), где онъ говорить: «Д1аконъ же, 
преклонивъ одно колено предъ Божественнымъ 
престоломъ, имеетъ на главе своей десницу по- 
свящающаго его священноначальника». И ниже: 
«приведете посвящаемаго къ Божественному пре
столу и преклонеше предъ нимъ коленъ означа
етъ то, что все, посвященные въ санъ священный, 
должны совершенно предать жизнь свою Нача- 
лосовершителю Богу и всецело покорить Ему все 
силы духовной своей природы» и проч.

§ 3 .
Обходить трижды 

святый престоль и цЪлуетъ углы его.
И  обходятъ святую  трапезу. По древне

му обыкновешю св. церкви, священноначальни-

ки, намереваясь возносить молитвы о людяхъ и 
кадить evMiaMOMb св. трапезу, то есть святый пре- 
столъ, по словамъ пророка Давида (Пс. 25), обхо
дятъ  жертвенникъ, -  и, обходя жертвенникъ, 
по другому выражешю того же пророка (Пс. 26), 
приносятъ въ сел ети  Его ж е р т в у  хвалеш я и 
воскликновен1я. Посему некто, побужденный 
движешемъ духа къ исполнешю сего обряда, въ 
восторге своей ревности къ сему благочестивому 
обычаю, сказалъ: Вниду первгье во храмъ Б о 
ж ш , обыду ж ертвенникъ Б ож ш , слезами  
омочу честнгьйшее подножбе и не прежде 
изыду, какъ святы я двери и святую  оную 
тр а п е зу  облобызаю. Но для чего посвящаемый 
д1аконъ исполняетъ ныне этотъ обрядъ, въ изъ- 
яснеше сего могутъ быть представлены различ- 
ныя причины. Если тр о е к р а тн о е  обхож деш е  
вокругъ престола, производимое новопоставляе- 
мымъ дгакономъ подъ предводительствомъ дру- 
гаго д1акона не можетъ не иметь таинственнаго 
значешя, то не для того ли д1аконъ совершаетъ 
обрядъ сей, чтобы представить свидетельство без- 
прекословной своей готовности къ служенпо? -  
Не для того ли, чтобы показать предъ церковго 
готовность своего духа смотреть на все времен
ное, какъ на тленное и скоропреходящее, и пре
бывать во единомъ БогЬ? -  Не для того ли, чтобы 
явить ycepflie своего сердца, стремящагося къ до- 
стижешю совершенства, или выразить обетъ вни- 
машя къ себе самому, къ неоднократному испы- 
тан1ю своей совести предъ Богомъ во всякомъ по- 
требномъ случае? -  Утверждать все это мы не ос
меливаемся, не имея свидетельствъ церковныхъ 
писателей. Есть готовое объяснеше сего обряда, 
кроме показанныхъ значенш; изъяснен1е, въ ко- 
торомъ усматриваемъ, что посвящаемый по
кланяется святому престолу и, обходя, целуетъ 
углы его для того, чтобы доказать, что онъ благо
говейно чтить святость алтаря и престола, испо- 
ведуетъ глубокое свое смиреше и всегдашнюю го
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товность быть служителемъ дЬлъ священныхъ и 
ожидаетъ обращешя на себя отъ престола Бож1я 
всей святости, прюбретаемой усерднымъ испол- 
нешемъ священныхъ обязанностей; онъ о б х о 
д и т ь ,, дабы священнодействовать въ селенш 
Господнемъ, окружаетъ престолъ, дабы слышать 
гласъ хвалы и войти въ жертвенникъ Бога, обнов- 
ляющаго юность его. Этотъ обрядъ совершается 
какъ по всемъ вышеприведеннымъ причинамъ, 
такъ и по другимъ, которыя кратко изъясняетъ 
Симеонъ Солунскш (въ гл. 169): «Новопоставля- 
емый, поддерживаемый д1аконами и сопровожда
емый ликомъ другихъ служителей, возгласно по- 
ющихъ песни: С вятш  мученицы и -  слава Те
бя*, Х р и сте  Бож е, трижды обходить жертвен
никъ, трижды покланяется у трапезы (по одному 
разу при каждомъ обходе), какъ бы Самому Хри
сту, сидящему на престоле Бож1емъ и предлежа
щему на немъ во Св. Тайнахъ. Окружаетъ пре
столъ трижды въ честь Св. Троицы. Его придер- 
живаютъ д1аконы, потому что онъ возводится въ 
ихъ чинъ. Песнь, прославляющая подвиги муче- 
никовъ, поется потому, что и приводимый стра
дальческими подвигами стяжалъ благочеспе, со- 
блюлъ веру, сохранилъ чистоту, за что и венча
ется саномъ. Посему-то св. церковь призываетъ 
мучениковъ въ союзъ съ своимъ ликомъ и ихъ мо- 
литвеннымъ ходатайствомъ испрашиваетъ обиль- 
наго изл1яшя на насъ милости Бож1ей. Светло и 
праведно славословитъ она при семъ случае и 
Христа, какъ верховнаго Начальника священ- 
нослужешя, какъ радоваше апостоловъ и муче
никовъ: потому что Онъ -  Началовождь и Ви- 
новникъ победы и венцевъ; Онъ умеръ за насъ и 
превознесенъ, дабы победить враговъ нашего спа- 
сешя; также прилично исповедуется здесь и еди- 
носупце Св. Троицы. Если и всякое священно- 
дейсше, то темъ паче посвящен1е мужа въ санъ 
священнослужителя горнихъ таинъ действитель
но составляетъ истинное весел1е и радость ликовъ, 
празднующихъ на небе».

§ 4 .
ЦЬлуетъ руку и колено архюрея.

Цгьлуетъ и apxiep ей скую руку и ко- 
лтьно. Посвящаемый д1аконъ, целуя apxiepeft- 
скую руку и колено, то есть священную одежду 
на коленё, доказываеть этимъ, что онъ смиренно

чтитъ достоинство apxiepea и исповедуетъ, что вся 
власть, которую пр1емлетъ онъ отъ Самого Бога, 
нисходитъ на него чрезъ посредство apxiepea.

§ 5 .
Приклоняетъ колено.

И  приклонивъ едино колгьно десное. Въ 
изъяснеше обряда поставлешя чтеца и певца 
(смотри выше гл. 1, § 1) показано, что три степе
ни священноначальниковъ, то есть степень д1ако- 
на, священника и епископа; епископъ имеетъ бла
годатную силу преподавать, совершать и очищать: 
священникъ -  совершать и очищать, а дгаконъ -  
только очищать или служить. Посему, тогда какъ 
посвящаемые въ две первыя степени для получешя 
многообразныхъ и высшихъ благодатныхъ даровъ 
приклоняютъ оба колена, д1аконы, пр1емлюнце 
низшш и единственный даръ, при поставлено! на 
служеше Богу и престолу, приклоняютъ  только 
одно колено десное. Св. Дюнисш (на стр. 97) го
ворить: «Д1аконъ, приклонивъ одно колёно предъ 
Божественнымъ престоломъ, имеетъ на главе сво
ей десницу посвящающаго его священноначаль- 
ника». Причину сего обряда присоединяетъ тол
кователь Дюнжля, Пахимеръ: «д1аконъ, какъ име- 
ющш одну очистительную  силу, приклоняетъ 
и одно колено». Такую же причину приводить 
Симеонъ Солунскш (въ гл. 169) несколько обсто
ятельнее: «д1аконъ приклоняетъ одно колено, по
казывая вместе и покорность и освящеше: пото
му что онъ приводится принять одинъ только даръ 
священнаго служешя, -  то есть даръ служить при 
таинствахъ, призывать и приглашать къ нимъ: ибо 
онъ только приводить, возвещаетъ о совершенш 
таинствъ и приглашаетъ къ нимъ пршти, но не 
совершаетъ; онъ говорить: Благослови, но не 
благословляетъ; напоминаетъ: Господу пом о
лимся, но не молится; говорить: прем удрость  
и -  вонмемъ, но не подаетъ совершенства. Посе
му, какъ лице служащее, а не совершающее, онъ 
приклоняетъ и колено только одно. Потому что 
поставляется служителемъ одного Божественнаго 
служен1я».

§ 6 .
Руки и чело прилагаютъ къ престолу.
П олагаетъ  длани крестовидно на свя- 

т у ю  тр ап езу , приложивъ ж е и чело м е ж 
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ду рукъ къ святгъй тр ап езгь . Для чего 
д1аконъ, припадая, полагаеть длани на святую 
трапезу, это объясняетъ св. Дюнисш (стр. 99): 
«приведете къ Божественному престолу и ко- 
лЪнопреклонеше знаменуетъ то, что все возведен
ные въ санъ священный должны подчинять свою 
жизнь священноначальнику Богу, приносить Ему 
свою разумную, богоподобную душу, посвящен
ную Его служешю, и сколько возможно, хранить 
ее чистою и достойною того богоначальнаго и 
всечистаго святилища и престола, который свя
щеннолепно освящаетъ самые боговидные умы». 
И еще (стр. 105): «колЪнопреклонеше означаетъ 
благоговейное повержеше приходящаго и священ- 
ноприносящаго себя самого Богу». Въ особенно
сти же объ обряде -  прилагать чело къ трапезе 
некто пишетъ: «рукополагаемые прилагаютъ чело 
къ святому престолу для того, дабы показать, что 
они пр1емлютъ чрезъ это силу, безопасность и 
дерзновеше, и не постыдятся божественныхъ делъ. 
Ибо на челе проявляются знаки стыдливости; по
сему кто челомъ прилагается къ святому престо
лу, тотъ показываетъ этимъ, что обещается от
вращать отъ себя порочное чувство почитать сты- 
домъ священныя дела и служешя, совершаемыя у 
престола». Симеонъ Солунскш (въ гл. 169) гово
ритъ: «приклоняетъ колено и прилагаете главу 
(чело) къ священной трапезе: потому что эта тра
пеза знаменуете Христа, -  главу всехъ, а муро на 
ней есть знамеше благодати Всесвятаго Духа; -  
Таинства же, то есть Самъ 1исусъ Христосъ, пред
лежать въ это время на трапезе непокровенны: 
потому что онъ приводится служить 1исусу, при
несенному за насъ въ жертву; на трапезе же, какъ 
бы во гробе Христовомъ, находятся слова Его; 
подъ нею мощи мучениковъ, которыхъ и песнь 
призвана къ защищенпо рукополагаемаго; -  такъ 
какъ и приводимый есть страдалецъ, потому что 
произвольно велъ жизнь благочестивую и чистую. 
И когда онъ приложить чело къ трапезе, тогда, 
призывая себе въ милость и обиталище 1исуса со 
Отцемъ и Св. Духомъ, пр1емлетъ на главу apxie- 
рейскую руку».

§ 7 .
Посвящается знамешемъ креста.

И  благословляешь по его глав/ь шри- 
щи. Поелику безъ крестнаго знамешя ничто не

можеть быть святымъ и никакое освящеше не до
стигаете своей цели или совершенства: то всяко
му посвящешю въ санъ священный усвоено зна
меше креста до такой степени, что составляете 
какъ бы его собственность; -  такъ что даже са
мый низшш чинъ, то есть чтецъ и певецъ, постав
ляется на свое служеше, -  какъ показано выше въ 
своемъ месте, -  одною только печатпо, то есть 
однимъ знамешемъ креста, совершаемымъ въ 
постриженш. Посему и для прочихъ степеней свя
щенства знамеше креста почитается до того не- 
обходимымъ, что его силою оне собственно и со
вершаются, равно какъ имъ совершаются и какъ 
бы запечатлеваются все проч1я таинства. Св. Дю
нисш (стр. 100) говоритъ: «крестообразная пе
чать есть знамеше умерщвлешя всехъ плотскихъ 
похотенш, -  знамеше богоподобной жизни лю
дей, кои неуклонно взираюте на подвижническую 
и божественнейшую жизнь 1исуса, проведшаго ее 
съ богоначальнымъ безгреипемъ до креста и смер
ти, и, подражая жизни Христа Спасителя, живуте 
такъ, какъ жилъ Великш Крестоносецъ, усвояющш 
Себе рукополагаемаго и знаменующш его крес- 
товиднымъ образомъ Своей безгрешности». Дру
гой смыслъ даете некто сему обряду въ следую- 
щихъ словахъ: «поелику крестъ Христовъ есть 
источникъ всехъ благословенш и всехъ даровъ: и 
святая церковь, сообщая и то и другое (то есть 
какъ благословеше, такъ и даръ) посвящаемымъ, 
молится о томъ, чтобы Самъ Господь благосло
вилъ, освятилъ и возвелъ избранныхъ въ санъ свя
щенный». Пространнее смотри о семъ въ 1-й ч., 
гл. 11, § 16.

§ 8 .
Чрезъ возложеше руки.

Возлож ивъ руку на главу его. Святая 
церковь съ самыхъ первыхъ временъ своего су- 
ществовашя посвящала д1аконовъ чрезъ возло
жеше рукъ апостольскихъ. Темъ же священнымъ 
обрядомъ, установленнымъ на всехъ почти собо- 
рахъ, прославленнымъ св. отцами и часто воспо- 
минаемымъ у священныхъ писателей, она не ос
тавляете посвящать ихъ и доныне. Ибо возложе- 
nie архлерейекихъ рукъ на главахъ д1аконовъ, 
пресвитеровъ и епископовъ есть какъ бы корень и 
начало всего посвящешя. Это рукоположеше не 
есть обрядъ посторонни!, дополняющш или слу-
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жащш, но онъ составляетъ внутреннее, необходи
мое и существенное вещество таинства, или ве
щественный знакъ, посредствомъ котораго по
свящали некогда сами апостолы д1аконовъ, пре- 
свитеровъ и епископовъ, какъ читаемъ въ ДЪян1яхъ 
и въ послашяхъ ихъ, -  безъ котораго равно и ныне 
преемники ихъ власти, apxiepen, не могутъ возве
сти ни одного на высьшя священноначальническья 
церковныя степени. Истина cia, принятая у весь
ма многихъ, хотя доказана уже самыми основа
тельными доводами и свидетельствами мужей 
ученЬйшихъ, однако и мы не почитаемъ излиш- 
нимъ предложить здесь къ утвержденте ея дока
зательства: одно изъ чиноположешя сего таин
ства, а другое отъ греческаго слова: хи ротош я. 
Съ какой стороны ни стали бы мы разсматривать 
чиноположеше о семъ таинстве относительно его 
обрядовой стороны, оно не представляетъ ника
кого другого вещества или вещественнаго знака 
таинства священства кроме одного возлож еш я  
рукъ, о которомъ сказано выше.

По посвящеми даются -  
д1акону рипида, а священнику Служебникъ.

Хотя после посвящешя и даются -  д1акону 
рипида, а священнику -  книга Служебникъ, но 
эти вещи никакимъ образомъ не могутъ быть со
чтены веществомъ самого таинства священства. 
Ибо оне даются не съ начала и не въ середине 
посвящешя, но уже по совершенш всего таинства; 
и не во все время посвящешя бываютъ въ дейст- 
вш, но употребляются ими только въ последую
щей части священнодейсгая. И потому рипида и 
Служебникъ суть вещи, потребныя только для 
священнодейств1я; оне даются при посвященш, 
какъ прибавлешя къ основанте, оне составляютъ 
продолжеше священнослужешя и служатъ про- 
стымъ объяснешемъ всей преподанной имъ влас
ти, или первымъ опытомъ ихъ служешя. Слово 
хи р отош я , которое означаетъ п освящеше д1а- 
конское, священническое и епископское, доказы- 
ваетъ и заключаетъ въ себе то же самое. Ибо ос- 
новашемъ и совершешемъ чтеца и певца служить 
печать, поставлеше упод1акона производится хи- 
ротесьею; и потому сш действья, то есть печать и 
хиротесья, суть только дейсшя обрядовыя, какъ 
бы сопутники испрашиваемаго благословенья, въ 
которыхъ содержится одно простое молеше, ни

съ чемъ не соединенное. Но хиротонья или руко
положеше, о которомъ идетъ рёчь, есть видимый 
знакъ самого таинства, совершающш таинство, 
или приводящш его въ дейсше и исполнеше. Со- 
единенныя съ этимъ обрядомъ действья таинствен- 
ныя слова: Б ож ествен н ая  благод ать  и про
чее составляютъ сущность таинства, и все они 
объясняютъ силу именно этого знака (рукополо- 
жешя). Изъ этого следуетъ прямое заключеше, что 
возложеше рукъ при посвященш составляетъ не
обходимое вещество и существенное основаше 
таинства, какъ существенно необходимы и самыя 
вышеприведенныя слова, -  по разумейте всехъ 
писателей. Если подъ именемъ руки или десницы 
Бож1ей въ Священномъ Писанш нередко разуме
ется власть и сила Божья, -  говорится, напримеръ, 
десница Господня сотвори  силу, десница 
Господня возне се мя  и проч., то и возложеше 
руки архьерейской, то есть хиротошя, въ apxiepee, 
совершающемъ посвящеше во имя Бож1е, должно 
означать не иное что, какъ дароваше Божест
венной власти и силы. Посему возложешемъ свя
тительской руки въ таинстве священства, въ кото
ромъ снисходить исполнеше Святаго Духа, пре
подается высочайшая власть совершать Боже- 
ственныя Тайны. Отсюда во 2 Посланш къ Ти- 
мовею въ гл. I говорится: еяж е ради вины вос
поминаю тебгь возгртъвати даръ Б о ж ш , 
живущш въ тебгь возложешемъ руку моею. 
Такое понята объясняется и словомъ: проруче- 
с т в у е т ъ  (лрохшръ^Етои), то есть руками воз
водить, или руковозводитъ. Ибо въ то же время, 
когда apxiepeft возлагаеть руки, онъ произносить 
и то, что Б ож ествен н ая  благодать прору- 
ч е с т в у е т ъ , то есть, что она, имея посвящаема- 
го подъ руками, производить его посредствомъ 
этихъ рукъ во священство. Сверхъ того, посвяще- 
Hie дьакона и священника въ ектеньи, тогда же 
читаемой, именуется дгьломъ рукъ епископа, 
какъ бы это посвящеше бьшо собственнымъ его 
плодомъ и его дейсшемъ. Ибо какъ человекъ ни
чего не делаеть безъ рукъ, такъ и достоинство и 
власть арх1ерейская безъ возложенья рукъ не мо
жетъ производить своего дела, то есть посвященья 
служителей. И потому Симеонъ Солунскш въ той 
же главе сказалъ: «какъ въ начале создали насъ 
руки Божш, такъ и ныне рука служить къ возсоз- 
данте человековъ».
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Благодать MMten» три значенм.
Б ож ествен н ая  благодать. Слово благо- 

д а т ь  имЪетъ здесь три значешя; во-первыхъ, оно 
означаетъ Самого Бога, подателя благодати, въ 
какомъ смысле употребляетъ cie слово и апостолъ 
Павелъ (1 Кор. гл. XV): но паче всгьхъ ихъ по- 
трудихся, не азъ ж е, но благодать Божгя, 
яж е со мною. То есть апостолу Павлу къ доб- 
рымъ подвигамъ и къ болынимъ предъ прочими 
апостолами трудамъ подавалъ помощь Самъ Богъ, 
какъ первый виновникъ всЬхъ святыхъ дЪлъ. Во- 
вторыхъ, та же благодать означаетъ избраше Бо- 
ж1е, которое призываетъ и вводить человека на 
высшую степень. Таковое избраше Бож1е объ- 
ясняетъ тотъ же апостолъ Павелъ (Рим. гл. VIII, 
ст. 28 и 29): втъмы, яко любящимъ Бога вся 
споспгьш еетвуютъ во благое, сущимъ по 
предъувтьдеьшю званнымъ: и хж е бо предъ- 
увп>дп>, ттьхъ и предустави  и прочее. И въ 
другомъ мЪстЬ (2 Тим. гл. I): сп остраж д и  бла- 
г о в т с т в о в а т ю  Х р и стову  по сил/ь Бога, 
спасшаго насъ и призвавшаго зв ате м ъ  свя- 
ты м ъ , не по дгьломъ нашимъ, но по Свое
му благоволешю и благодати , даннп>й намъ 
о Христгь Iucyctb. И, въ-третьихъ, наконецъ, 
слово благодать всякш частный даръ Божш, npi- 
обрЪтаемый посредствомъ таинствъ. НапримЪръ: 
даръ взаимнаго хранешя супружеской верности и 
тщательнаго воспиташя детей въ таинстве бра
ка; даръ спасенia души и освящен1я ея въ таинств!» 
причащешя и проч. Узнавъ такимъ образомъ эти 
три значешя слова «благодать», предлагающимъ 
вопросъ: какой смыслъ содержится въ словахъ: 
Б о ж естве н н ая  б л аго д ать  проруч еству-  
е т ъ !  -  должно отвечать, что подъ именемъ бла
годати при настоящемъ посвященш разумеется, 
во-первыхъ, Самъ Богъ. Объ этомъ свидетельст- 
вуеть Симеонъ Солунскш (въ гл. 169): «apxiepefi 
возглашаетъ Б ож ествен н ая  благодать, сви
детельствуя темъ присутств1е общаго дара Свя
тая Троицы и призывая Ее на рукополагаемаго». 
То есть, дабы Самъ Богъ былъ признанъ верхов- 
нымъ совершителемъ сего таинства, для сего дол
жно знать, что сей даръ (священства) ниспосы
лается отъ трехъ Лицъ, Отца и Сына и Святаго 
Духа, производящихъ всякое внешнее действге

§9 . нераздельно; почему Святая Троица призывается 
въ cie время трикратнымъ знамешемъ креста и для 
обильнейшаго снисшесшя благодати Святаго Ду
ха на посвящаемаго -  къ той же Троице святая 
церковь три раза возносить молеше: K\rpie, еле- 
исонъ и Господи, помилуй. Посвященный сею 
Божественною благодарю, iepefi въ это самое вре
мя пр1емлетъ власть и силу совершать все таин
ства, какъ и самое то священнодёйсше, на кото
ромъ посвящается. Потомъ подъ именемъ благо
дати разумеется божественное избраше, призва- 
Hie Бож1е въ достоинство и должность и самое воз- 
ведеше Богомъ на высшую степень священства. 
Св. Дюнисш (стр. 100) рахуждаетъ о семь такъ: 
«священноначальникъ только передаетъ священ
ное возглашеше должностей и посвящаемыхъ, 
тогда какъ эти слова его устами говоритъ само 
таинство; потому что боголюбивый священносо- 
вершитель есть только истолкователь богоначаль- 
наго избран1я; не самъ онъ своею благодатпо воз
водить посвящаемыхъ въ санъ священный; его 
руководить Самъ Богъ во всехъ священноначаль- 
ническихъ освящешяхъ. Следовательно и боже
ственный священноначальникъ не самъ отъ себя 
долженъ возлагать на людей священные чины, но 
движимый Богомъ раздавать ихъ священноначаль- 
ническимъ и небеснымъ образомъ». Подобнымъ 
образомъ объясняеть cie и Пахимеръ: «Боголю
бивый священносовершитель, епископъ, провоз- 
глашаетъ одно божественное избраше. Ибо онъ 
избралъ посвящаемаго не по человеческому при
страстно, но былъ воздвигнуть къ сему Самимъ 
Богомъ. Cie-то и означаетъ его провозглашеше, -  
то есть это не что иное, какъ объявлеше совета 
Бож4я». Судя по сему третьему значенпо словъ: 
Б ож ествен н ая  благодать, достойны порица- 
шя те служители церкви, которые, бывъ избраны 
не по благодати Бож1ей, но по проискамъ челове- 
ческимъ, оказываются недостойными восприня- 
таго ими звашя. Св. Григорш Наз1анзинъ въ по- 
хвальномъ слове Василпо Великому, описывая его 
подвиги и добродетели, свидетельствуетъ о немъ 
такимъ образомъ: «прежде всего онъ старается 
показать и доказать всемъ, что сообщенный ему 
даръ не есть дело человеческое, но даръ благосло- 
вешя Бoжiя». Сверхъ того, подъ темъ же словомъ 
благодать должно разуметь и власть посвящаю- 
щаго apxiepeя, воспр^ятую отъ Бога. Ибо хотя въ
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самомъ возглашенш apxiepefi повидимому вовсе 
скрываеть свое служеше, но въ последующей, тай
но произносимой молитве, онъ исповедуетъ, что 
д1аконъ пр1емлетъ посвящеше и отъ него: Е гож е  
благоволилъ ecu проручествовати ся  о т ъ  
мене. Изъ чего, безъ сомнешя, не можетъ быть 
сказано или выведено ничего другаго, какъ то, 
что если есть что-либо въ apxiepet посредствую
щее въ деле посвящешя, то сила т о й  ж е  Боже
ственной благодати, которою действуетъ власть 
арх1ерейская, какъ бы по необходимости сообщая 
рукополагаемому свое дейсше.' Это дейсше есть 
существенная благодать, есть священная и боже
ственная сила, воспринятая apxiepeeMb въ деле 
посвящешя. Отъ сего уже оруд1я Божественной 
благодати, какъ отъ своего первообраза, вполне 
и совершенно получаютъ силу благодатнаго ос- 
вящен1я новорукополагаемые -  д1аконъ, пресви- 
теръ или епископъ. -  Впрочемъ все совершеше 
таинства предварительно проистекаетъ отъ еди- 
наго Бога: истину йю исповедуетъ предъ Богомъ 
и самъ apxiepefi въ последней и воз глас но глаго
лемой молитве: не бо въ налож ети  рукъ мо- 
ихъ, но въ постьщеши богатыхъ Твоихъ щед- 
р отъ , д ается  благодать достойнымъ Тебе.

§ 10.
Благодать производить 

въ посвящаемомъ два дУств1я.
Всегда немощная врачующи. Въ Евангелш 

читаемъ: что Христосъ многократно возлагалъ на 
человековъ руки. Цель этого дейсшя, более все
го употребляемаго, двоякая: а) возвратить не- 
мощствующимъ здрав1е и крепость телесную, и 
б) даровать благословеше отрокамъ къ прюбре- 
тешю и развитго душевныхъ способностей. Въ 
доказательство перваго дейсшя Евангелге пред- 
ставляегь безчисленные примеры; касательно по- 
следняго известно изъ словъ евангелистовъ Луки 
(гл. XVIII) и Матвея (гл. ХЕХ), что т о г д а  при- 
ведоша къ Нему дгьти, да руцгь возлож и тъ  
на нихъ и п ом олится: и возложь на нихъ 
руцгь, оты де о т т у д у .  Почему и въ молитве: 
Б ож ествен н ая бл агод ать , какъ всегда не- 
мощныхъ врачующая, есть и оскудгьвающихъ 
восполняющая, такъ и действительно усоверша- 
етъ всякаго, каковый бы кто не находилъ ущербъ 
въ теле или недостатокъ въ душе, если только онъ

пр1емлетъ благодать съ верою. Относя эту благо
дать особенно къ д е й с тю  настоящаго посвя- 
щешя, Симеонъ Солунскш (въ гл. 169) объясня
ете такимъ образомъ: «и присоединяете apxiepeft: 
всегда немощная врачующи'. ибо мы убоги и 
весьма немощны, особенно къ таковымъ деламъ 
Божшмъ, посему и врачевство для насъ немощ- 
ныхъ -  въ источнике этой Божественной благода
ти: она подаете силу. И  оскудеваю щ ая вос- 
полняющи, -  говорите далее, ибо мы не въ 
себе обрели возможность и силы къ совершенно 
священнодействш, но благодать Бож1я укрепля
ете насъ; она подаете намъ все, что мы имеемъ; 
она восполняете и то, чего недостаетъ въ насъ».

§  11.
Проручествуетъ.

П роручествуетъ . Симеонъ Солунскш (въ 
той же гл.) объясняете: « п р оруч ествуетъ , то 
есть руковозводитъ, поставляете и делаете совер- 
шеннымъ. Вместе съ симъ словомъ даруется и бла
годать: потому что нетъ времени благопотребнее 
сего для всемогущей и самосовершающей силы 
благодати Бож1ей». То есть, когда предъ лицемъ 
церкви возглашается: Б о ж ествен н ая  благо
д а т ь  проручествуетъ , тогда эта благодать по- 
средствомъ рукъ apxiepea, какъ ея служителя, все- 
совершенно возводите проручествуемаго на сте
пень священства: тогда Самъ Богъ, какъ перво
начальный податель всехъ блате, истощаете на 
него все таинство священства и всю власть, при
надлежащую сему таинству.

§  12.
Возглашается имя посвящаемаго.

Имя рекъ. Въ то же время iepapxb возгла
шаете имя проручествуемаго, дабы не было ни
какого сомнен!я въ посвященш его. Симеонъ Со
лунскш (въ той же 169 гл.) пишетъ: «рукопо- 
лагающш apxiepeft произноситъ и самое имя 
посвящаемаго, да напишется оно горе, да будете 
знаемо какъ ангеламъ, такъ и человекамъ, такъ 
какъ поставляется Божш служитель». Когда св. 
Дюнисш исчисляете все действ!я, потребныя при 
посвященш, онъ присоединяете къ числу ихъ и 
возглашеше имени, какъ действ!е, потребное при 
посвященш; и потому (на стр. 97) говорите: «на 
каждомъ изъ нихъ посвящающш священноначаль-
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никъ полагаетъ знамеше крестообразной печати, 
надъ каждымъ бываетъ священное возглашеше 
имени, а потомъ -  и совершительное лобзаше». 
Cin же слова объясняетъ Пахимеръ: «три степени 
священства, т.е. д1аконъ, пресвитеръ и епископъ, 
им4ютъ при посвященш своемъ нечто общее: 
именно, посвящение предъ престоломъ Божшмъ, 
крестообразную печать, возглашеше имени и со
вершительное лобзаше».

§  13.
Посвящаемый 

дюконь возглашается шэдакономъ.
Благоговтьйнтъйшаго vnodiaKona. Сими 

словами чествуется не одно имя, но и прежнш чинъ 
проручествуемаго. Симеонъ Солунскш (въ той же 
169 главе) говорить: «apxiepefl чествуетъ и пер
вый даръ, какъ даръ бывшаго служителя Бож1я, 
какъ человека, имевш ая уже даръ Божш и дМ- 
ствовавшаго во ХрисгЬ». Сверхъ сего слова: бла- 
гоговтьйнтьйшаго rnodiaKona, обязываютъ насъ 
наблюдать и последовательность чиновъ, -  то есть 
наблюдать то, чтобы на степень д1акона возво- 
димъ былъ тотъ, кто, бывъ предварительно удос- 
тоенъ чина упощаконскаго, доказалъ въ немъ свою 
непорочность и явилъ заслуги, достойныя выс- 
шихъ степеней священнослужен1я.

§  И .
Прюмлетъ окончательное посвящеже.
Во diattoHd. При семь слове, -  во diaKona, -  

посвящаемый совершенно и окончательно стано
вится д1акономъ. Симеонъ Солунскш (въ той же 
главе 169) говорить: «когда хиротонисующш 
произнесъ слово: во dia/сона, тогда онъ сообщить 
благодать д1аконства хиротонисуемому; въ слове 
iepapxa рукополагаемый принялъ д1аконское до
стоинство. Слово iepapxa въ семь случае есть дей
ствительное выражеше глагола Всесвятаго и Бо- 
жественнаго Духа: потому что онъ, какъ человекъ 
произносить, и вместе съ темъ, какъ iepapxb, гла - 
голетъ  со благодапйю\ онъ благодать при- 
звалъ, -  благодать здесь и действуетъ».

§ 15.
Моленю о дюконЪ.

Помолимся убо о немъ. По окончанш по
следняя слова посвящешя apxiepefi призываетъ

и церковь къ моленпо не для того, чтобы совер
шилась на немъ печать д1аконской степени, кото
рая совершена на немъ прежде сего; но чтобы 
получить силу таинства, то есть, чтобы снабжен
ный небеснымъ даромъ онъ могъ прюбресть даръ 
божественнаго велич1я и подать другимъ примерь 
добраго своего жита. Симеонъ Солунскш (въ той 
же главе 169) говорить: «присоединяя: п о м о 
лимся убо о немъ, iepapxb призываетъ благо
дать Божго и вместе свидетельствуетъ, что онъ, 
действуя тою же благодатно, призываетъ всю 
церковь въ учаспе производимаго имъ дЬйсшя и 
въ молитвенную помощь какъ себе самому, такъ 
и хиротонисуемому. Ибо если апостолъ Петръ 
имелъ церковь спомощницею въ своихъ молит- 
вахъ (Деян. I, 24), то темъ паче iepapxb имееть 
потребность въ молитвенной помощи церкви. За- 
тЬмъ, не слагая руки съ посвящаемая, онъ про
износить следующую молитву, въ которой умо- 
ляетъ пршти на посвящаемаго благодати священ
наго служешя, да укрепить его въ предстоящихъ 
подвигахъ по примеру первомученика Стефана, 
да будетъ усерднымъ домостроителемъ спасешя 
въ своемъ служенш», и проч.

§ 16.
Ектенв! при посвященш.

npomodiaKOHb ж е  ч и т а е т ъ  мирныя т и -  
химъ гласомъ, то есть сколько возможно слы
шать стоящимъ около престола. Эту ектенйо дол
жны читать д4аконы, какъ потому, что они пред
стоять apxiepeio, такъ и потому, что они имеютъ 
принять посвящаемаго д1акона въ свое сообще
ство. Въ ектенш сей бываетъ молеше не только 
объ apxiepee и о проручествуемомъ д1аконе, но и 
о многихъ другихъ лицахъ. Симеонъ Солунскш 
(въ той же главе) изъясняеть: «тогда въ минуты 
наитгя Св. Духа бываетъ молеше о всехъ верныхъ. 
Во время наиыя благодати должно молиться о 
всехъ и поминать ихъ: потому что даръ Св. Духа 
нисходить тогда на всехъ въ обильной мере. Въ 
это время и самому хиротонисуемому потребно 
молиться о всехъ какъ можно усерднее и теплее: 
ибо отъ отцевъ познаемъ, что все, о чемъ просить 
въ это время хиротонисуемый, npieMnerb отъ Бога, 
какъ молитвенникъ освящаемый и пр4емлющш 
благодать. Почему и я неоднократно просилъ хи-
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ротонисуемыхъ, когда они посвящались, молить
ся обо мнЪ и помянуть меня, чтобы Господь меня 
помиловалъ».

§  17.
Знаменуетъ 

три раза крестнымъ знамешемъ.
Таж е благословляешь его apxieped по 

главть пгрищи. Хиротонисуемый Д1аконъ или 
священникъ знам енуется о т ъ  ар.хч'ерея т р и  
р а за  и по триж ды , въ первый разъ предъ воз- 
гласомъ: Б о ж ествен н ая  б л аго д ать , во вто
рой разъ после сего возглашешя, и въ третш -  по 
окончанш молитвъ. Bet сш три благословешя опи- 
сываетъ Симеонъ Солунскш (въ гл. 175): «смот
ри, -  везде Св. Троица и проповедуется нами, и 
действуете въ насъ, и совершаетъ Божественные 
Дары. Ибо въ первый разъ apxiepen трижды oct- 
няетъ знамешемъ креста посвящаемаго тотчасъ, 
какъ приведутъ его; -  и это есть начало посвящен1я 
и хиротонш. Потомъ во второй разъ опять знаме
нуетъ его трижды, -  nocat призвашя на него Бо
жественной благодати, действуя крестообразно на 
главе его: это средина совершен1я таинства и зна
меше дара Св. Троицы, почему Bet и поютъ въ 
это время троекратное: Господи, помилуй. -  
И въ третш разъ уже после молитвъ опять осеня- 
етъ его знамешемъ креста трижды въ знакъ того, 
что совершилъ надъ нимъ таинство и всесовер- 
шенно посвятилъ его Божественною силою».

§ 18.
Поднимается.

Таж е воздвигнуть его. Долго держалъ дь 
аконъ чело свое приложеннымъ къ престолу: по
тому что престолъ, по выражешю Симеона Со- 
лунскаго (въ главе 197), есть «сокровищница 
благодатныхъ Даровъ». Теперь apxiepefi воздви
гаешь, то есть поднимаетъ его, какъ уже посвя- 
щеннаго, въ знакъ того, что, какъ говорить тотъ 
же Симеонъ Солунскш (въ гл. 172): «возвелъ по- 
священнаго съ низшей на высшую степень, воз- 
становилъ лежащаго на земле, возвысилъ его сми- 
реннаго и уничиженнаго». И въ другомъ Mtcrt 
(въ главе 179): «посвященнаго онъ поднимаетъ 
отъ святаго престола, показуя темь божественное 
восхождеше его съ низшихъ степеней на степень 
высшаго Божественнаго служен1я».

Возлагаете орарь на левое плечо.
И  вземъ орарш  возлагаеш ь на лп>вое 

р ам  о. Рукоположенному д1акону apxiepeft самъ 
подаетъ и священныя одежды, приличныя его 
звашю; -  и во-первыхъ, возлагаетъ на него о р а
р ш  не на правое, но на лгьвое рамо. Симеонъ 
Солунскш (въ главе 162) говорить: «затемъ воз
лагаетъ на него священныя одежды, приличныя 
степени. Ибо онъ поставленъ не для того, чтобы 
заключать врата (церковныя), и не для того, что
бы возжигать светильники, выводить оглашен
ныхъ, но для служешя таинствамъ, предъ кото
рыми трепещутъ ангелы. Для сего, получивъ ан- 
гельскш чинъ, рукоположенный облачается ора- 
ремъ, который, вися на раменахъ, образуете кри- 
ла ангеловъ и на которомъ написана трисвятая 
песнь ангельская. Орарь возлагается на левое 
рамо: потому что д1аконъ занимаете низшую сте
пень священнаго сана и имеете одну обязанность 
священнослужешя, -  обязанность служителя. А 
когда онъ посвящается во пресвитера, тогда орарь 
съ леваго рама простирается и на правое: потому 
что пресвитеръ принимаете сугубую благодать -  
и служить и совершать таинства». Впрочемъ орарь 
возлагается д1акону на левое рамо и для того, 
чтобы онъ, имея его на одномъ левомъ раме, 
имелъ свободными правое рамо и правую руку 
для исполнешя обязанностей своего служешя 
(объ opapt пространнее сказано во 2-й части, въ 
главе 6, § 8).

§ 20.
Аксюсъ.

Глаголя велегласно аксюсъ. Мнопя ска- 
зан1я древнихъ писателей уверяютъ, что клиръ и 
весь народъ, произнося cie слово: аксюсъ, то есть 
достоинъ, при посвященга епископовъ, пресвите- 
ровъ, а иногда и д1аконовъ, выражали этимъ свое 
свидетельство о непорочной ихъ жизни и добрыхъ 
нравахъ. Въ начале Клименте отъ имени Апосто
ловъ (Постанов, апостольск. кн. 8, гл. IV) уста- 
новилъ законъ требовать таковое свидетельство 
особенно при посвященш епископовъ. Вотъ слова 
его: «первенствующш епископъ долженъ вопро
сить священниковъ и народъ: онъ ли есть тотъ, 
котораго желаютъ они иметь своимъ начальни-

§ 19.
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комъ? -  И когда они укажутъ именно на него, 
тогда онъ опять долженъ спросить ихъ: все ли 
могутъ засвидетельствовать, что онъ достоинъ 
сего великаго и знаменитаго начальства? Испол- 
нилъ ли онъ прямыя обязанности благочесш въ 
отношенш къ Богу? Сохранилъ ли обязанности 
свои въ отношенш къ людямъ? Хорошо ли управ- 
лялъ своимъ домомъ и делами, касающимися бла
гоустройства семейнаго? Честно ли онъ препро- 
вождалъ жизнь свою? -  Когда все объявятъ одоб- 
реше не по пристраспю, а по истине, какъ предъ 
лицемъ присутствующаго здесь небеснаго судш -  
Бога, Христа, Духа Святаго, служебныхъ духовъ 
и всехъ святыхъ: тогда должно вопросить всехъ 
въ третш разъ: достоинъ ли онъ по истине сего 
служешя, да во усттъхъ двою или m picxb  
свидетелей стан еш ь всякъ глаголь. Когда 
и въ третш разъ все признаютъ его достойнымъ, 
онъ долженъ потребовать изустное ихъ на то 
coraacie и благосклонно выслушать ихъ объяв- 
лешя. Потомъ должно водвориться молчаше, и 
первенствующш епископъ вмёсте съ двумя дру
гими, ставъ предъ престоломъ, долженъ читать 
молитву къ Богу, nponie епископы и пресвитеры 
въ это время молятся въ тайне, а д1аконы держать 
раскрытое Евангел1е на главе хиротонисуемаго». 
-  Такъ предъ избрашемъ св. Евтих1я во епископа 
цареградскаго весь народъ единодушно взывалъ: 
достоинъ, достоинъ. Равнымъ образомъ, ког
да св. Дашилъ Столпникъ былъ посвящаемъ во 
пресвитера: тогда все множество народа также 
восклицало: аксюсъ (смотри объ этомъ въ жишхъ 
ихъ). Отсюда некоторые вывели заключеше, что 
таковое же всенародное свидетельство требова
лось и при посвященш д1аконовъ. Но Вальсамонъ, 
въ изъясненш 36-го апостольскаго правила, го
ворить: «знаемъ, рукоположеше принимаютъ и 
д1аконы; но мы не слыхали и не можемъ утверж
дать того, чтобы въ избранш ихъ участвовалъ на
родъ, какъ участвуетъ и ныне при избранш епис- 
коповъ, а некогда и священниковъ, по предпи
сание 13-го правила собора Лаодикшскаго». -  И 
такъ, когда при посвященш д1акона бываеть вос- 
клицаше: aKciocb, оно не относится къ свиде
тельству о немъ народа, но служить знакомь къ 
подтвержденно или объяснение арх1ерейскаго свя- 
щеннодействгя и д1аконскаго посвящен1я. И по
тому, когда apxiepeft, находясь въ алтаре, объяв-

ляетъ д1акона достойнымъ'. тогда принимается 
онъ и клиромъ, -  его достоинство подтверждает
ся какъ бы гласомъ всего народа. Симеонъ Со
лунскш (гл. 181) говорить: «одеяннаго такимъ 
образомъ д1акона apxiepeft провозглашаетъ дос
тойны м ъ  (ашосъ), молясь въ то же время Богу, 
да сотворить его достойнымъ принятаго сана, и 
исповедуя предъ всеми, что онъ нашелъ его дос
тойнымъ степени. Это возлагаетъ на пр1емлющаго 
долгъ смирен1я: ибо кто можетъ быть достойнымъ 
священнаго сана? Подражая apxiepero, акЫосъ 
поютъ все какъ въ алтаре, такъ и вне его».

§ 2 1 .
ПослЬ посвящен» дается д1акону рипида.

Т аж с д а е тс я  рипида. Д1акону дается ри
пида не потому, чтобы она составляла существен
ное действ1е посвящешя; но въ знамеше того, что 
новопосвященный дгаконъ начинаетъ исполнять 
обязанности принятаго имъ зван1я. Существенное 
же дейсш е посвящен1я состоитъ собственно въ 
возложенш рукъ. Подробное объяснеше сего по
казано выше (§ 8).

§ 22.
ЦЬлуетъ apxiepefl въ плечо.

И  цтьлуетъ арх/ерея въ рамо. Чтецъ и 
певецъ, после поставлешя своего, пр1емлютъ отъ 
apxiepea лампаду; рукополагаемый упод1аконъ 
целуетъ у apxiepea руку, какъ упоминается въ чине 
ихъ поставлен1я; но д1аконъ, какъ ближайш1й къ 
apxiepero и почетнейшш чтеца, певца и vnoflia- 
кона, по принятш рипиды, ц ел у етъ  apxiepen 
въ р ам о , въ знамеше совершешя своего постав- 
лен1я и окончан1я всего священнаго сего чино- 
положен1я.

§ 23 .
Держигъ рипиду надъ Св. Дарами.

И  п о с тав л я е т ся  у  п р есто л а стрещ и  
св я тая .  Д1аконъ поставляется у престола е т р е 
щи с в я т а я  (то есть охранять Св. Дары) съ дан
ною ему рипидою, которую и держить надъ Св. 
Дарами до времени возвышешя Даровъ (то есть 
до возгласа: с в я т а я  святы м ъ ). Совершивъ это 
служеше, онъ поставляетъ рипиду на восточной 
стороне алтаря, потому что наступаетъ время 
причащешя.
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Причащается прежде прочихъ диконовъ.
Новопосвященный д1аконъ на этой литургш 

причащается прежде другихъ д1аконовъ. Симеонъ 
Солунскш (въ главе 181) говоритъ: «после при- 
чащен1я iepapxa и iepeeBb, новопосвященный дь 
аконъ, приступивъ съ благоговЪшемъ, прежде вся- 
каго инаго д1акона, принимаетъ Божественный 
хлебъ отъ iepapxa въ руку, какъ обыкновенно при
чащаются доаконы, и изъ чаши вкушая устами, 
причащается прежде другихъ Ойаконовъ); пред- 
почтешя предъ другими новопосвященный удос- 
тоивается за то, что въ немъ совершилось обнов- 
леше Божественной благодати». Непосредствен
но за тЬмъ онъ семь дней сряду служить литурпю 
съ 1ереемъ не только для научешя въ обязаннос- 
тяхъ своего служешя, но и для другой таинствен

§24.
ной цели. Симеонъ Солунскш (въ гл. 176) гово
ритъ: «семь дней сряду новопосвященный Д1а- 
конъ съ iepeeM b л и т у р ги с у е т ъ  (совершаетъ 
литурпю) какъ для того, чтобы почтить дары Св. 
Духа, такъ и для того, чтобы прюбр^сти навыкъ 
въ обязанностяхъ своего служешя, равно и для 
того, чтобы божественное дёло не потерпело ка
кого-либо пресЬчешя въ продолженш первой сед
мицы, которая есть образъ всей временной, по 
седмицамъ проходящей нашей жизни, въ про
долженш которой мы непрестанно должны тво
рить дкла Бож1я. Ибо въ вечной жизни будетъ 
только одинъ непрестанный и безпреемственный 
день, и жертва божественнаго дЪла единая и не
престанная. Итакъ, вотъ какимъ образомъ совер
шается хиротошя д1акона». -  О будущемъ или не- 
премЪняемомъ дне смотри въ 4 части (гл. 2, § 2).

ГЛАВА IV.

Чинъ хиротонш пресвитера.

§ 1.
Должность и лЪта пресвитера.

Должность и лЬта пресви тера, равно и зна- 
чен1е сего слова Симеонъ Солунскш (въ главе 177) 
описываетъ такъ: «пресвитеръ у божественнаго 
Дюнжля именуется совершителемъ\ потому что 
онъ совершаетъ таинства, то есть причащеше, кре- 
щеше и молитвы: но не имеетъ благодати препо- 
давательной и не можеть посвятить другаго въ 
санъ iepea, что издревле принадлежитъ одному 
только арх1ерейскому сану. 1ерархъ испытуетъ 
какъ нравственную жизнь, такъ и лЪта желаю- 
щаго принять санъ iepeficKffi. Онъ долженъ быть 
т р и д ц а т и  л4тъ. Посему онъ и называется пре- 
свитеромъ, т.е. старЬйшимъ, пережившимъ воз- 
растъ юношескш и по лЬтамъ подобный Христу. 
Ибо какъ Христосъ началъ учить по принятш

крещешя и свидетельства Бога Отца во Св. Духе, 
такъ и пресвитеръ долженъ быть возрастомъ -  
мужъ совершенный: потому что онъ поставляется 
и iepeeMb Христовымъ, и учителемъ, и соверши- 
телемъ Божественныхъ таинствъ».

§ 2 .
Покровъ носить.

По еж е исполнитися херувимской п/ъс- 
ни. Прежде исполнен!я херувимской песни, д1а- 
конъ, посвящаемый въ пресвитера, долженъ ис
полнять fliaKOHCKoe служеше; и потому, когда свя- 
щеннодействуетъ iepapxb, служить съ нимъ и по
ставляемый, исполняя обязанности д1аконскаго 
служешя, -  и говоритъ ектенш, и взявъ благо
словеше, носить покровъ, называемый иначе 
воздухомъ.
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Посвящается после херувимской песни.

П о исполненш ж е херувимской птъсни, 
онъ отдаетъ воздухъ, отдавая вместе съ нимъ и 
свое доаконство, и приводится къ посвящешю во 
пресвитера. Почему въ это именно время д1аконъ 
посвящается во пресвитера, причину сего смотри 
ниже (въ гл. 6, § 6 и 2 части гл. 10, § 14).

§ 3 .
Приводится д1аконами 

и въ алтаре пр1емлется пресвитерами.
Приводимъ бываешь архи diа к оном ъ. Къ 

посвящешю во пресвитера д1аконъ до а л т а р я  
приводится dianonaMu, а въ алтаре пр1емлется 
священниками. Симеонъ Солунскш (въ гл. 179) 
говоритъ: «готовящшся къ посвящешю въ санъ 
пресвитера приводится до святыхъ врать алтаря 
придерживающими его дааконами, какъ служащи
ми въ его первомъ чине, показуя всЪмъ, что онъ -  
еще д1аконъ и держится лицами равнаго съ нимъ 
чина. Когда же онъ достигнеть царскихъ врать, 
тогда оставляютъ его д1аконы, потому что онъ 
восходить на высшую ихъ степень. Тогда прини- 
маютъ его два избранныхъ пресвитера, къ чину 
которыхъ онъ приступаетъ».

§ 4 .
Преклоняетъ оба колена.

И  преклоняешь оба колгьна. Д1аконъ, 
пр1емлющш въ посвященш менышй и одинъ толь
ко даръ, преклоняетъ и колено одно, какъ пока
зано въ его хиротонш (въ гл. 3, § 5); но пресви- 
теръ, для получешя болыпаго и совершеннМша- 
го дара, п рекл он яетъ , какъ и apxiepeft, оба  
колгъна. Св. Дюнисш (стр. 98) говоритъ: «чину 
священниковъ свойственно преклонеше обоихъ 
колЪнъ, чего не имеетъ посвящеше д1аконское: ибо 
д1аконы, какъ выше сказано, преклоняютъ толь
ко одно колено». Симеонъ Солунскш (въ той же 
гл. 179) говоритъ: «и хиротонисуемый во пре
свитера, въ знакъ покорности и рабства, прекло
няетъ оба колена, потому что посвящается въ 
высшш санъ: принявъ прежде сего благодать даа- 
конства и бывшш уже служителемъ Божшмъ, те
перь онъ становится iepeeMb, совершителемъ свя
тыхъ таинъ, молитвъ, крещенгя и другихъ свя- 
щеннодМствш».

§ 5 .

Пр1емлетъ совершенное посвящен1е.
Во пресви тера. Чрезъ возложеше рукъ и 

чрезъ одно изречеше: во п ресви тера , apxiepeft 
преподаеть посвящаемому двоякую власть: то есть 
власть освящен1я Таинственныхъ Даровъ и власть 
совершен1я прочихъ таинствъ. Или сказать ина
че: и возводится благоговЪйнМшш (имя рекъ) во 
пресвитера и посвящается ко исполнешю всехъ 
священнод'Ьйствш, пресвитеру свойственныхъ, то 
есть не только къ приношешю безкровной жерт
вы, но и къ примирешю кающихся съ Богомъ и 
къ совершешю прочихъ таинствъ.

§ 6 .
Эпитрахиль при посвященш.

Д а е т ъ  apxiepeu эпи трахи лш . Всякому 
освященному чину присвояются особенныя свя
щенныя одежды, приличныя звашю. Д1аконъ, 
бывъ украшенъ ораремъ и имЪя его то опоясан- 
нымъ, то на обоихъ раменахъ, то распущеннымъ 
на одномъ лЪвомъ раме, образуеть повсеместное 
и свободное служеше ангеловъ. Но при посвяще
нш во пресвитера, онъ, какъ бы оставляя эту сво
боду, бывъ обложенъ на вые срединою ораря, 
опущеннаго обоими концами въ одну сторону, 
подвергаетъ себя игу Евангел1я. Изъ сложеннаго 
такимъ образомъ ораря составляется э п и т р а 
хиль. Объ эпитрахиле обширнее смотри выше во 
2 части (гл. 6, § 12).

§ 7 .
Фелонь.

Також де т в о р я т ъ  и на фелони. Объ- 
яснеше фелони показано во 2 части (гл. 6, § 16).

§ 8 .
ЦЪлуетъ apxiepeio руку и омофоръ 

и прочихъ священнослужителей.
И  цп>ловавъ омофорш и apxiepeeey р у 

ку, iepeU хиротонисуем ы й о т х о д и т ь  и 
цгьлуетъ архи м андриты  и сослуж и тели  
вся въ рамена. Симеонъ Солунскш (въ гл. 181) 
говоритъ: «затемъ повелеваютъ ему целовать свя
тую трапезу, какъ исполненную благодати, у ко
торой онъ пришить освящеше, потомъ apxiepefi- 
скую десницу, чрезъ которую онъ рукоположенъ,

12 Новая скрижаль
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и ланиту (омофоръ) въ знамеше божественной 
любви и мира. Наконецъ и все пресвитеры съ 
радоспю цЪлуютъ его, какъ ставшаго въ одномъ 
чине съ ними -  въ знамеше любви и соединены 
своего съ нимъ». Это целоваше и въ древнейшей 
церкви бьшо оказываемо всеми вновь посвящен
ному. Св. Дюнисш (стр. 103) говорить: «и самое 
целоваше, бываемое въ конце совершешя таин
ства священства, имеетъ некоторое священное 
знаменоваше. Все, имеюнце санъ священный и 
присутствуюнце при таинстве, равно какъ и самъ 
посвятившш священноначальникъ, целуютъ но- 
вопосвященнаго».- Причину этого обряда приво
дить самъ же Дюнисш: «потому что, когда души, 
по принятш степени священства, видятъ въ себе 
самихъ взаимное подоб1е, тогда не могутъ не 
иметь взаимной любви и не выражать ее въ на- 
ружныхъ знакахъ. Посему взаимное целоваше, 
священно совершаемое между лицами одного свя- 
щеннаго сана, выражаетъ святое общеше едино- 
образныхъ умовъ, и взаимную любовь и радость, 
которыя, бывъ облечены священнымъ саномъ, 
сохраняютъ въ немъ всецело свое небесное бла- 
гоподобнейшее велич1е».

§ 9 .
Становится съ юреями.

И  с т о и т ь  со iepeu. Новорукоположенный 
iepefi становится наряду съ 1ереями не для того 
только, чтобы ему, облеченному отъ Бога саномъ 
священства, иметь равное место въ ряду священ- 
никовъ, но и для того въ особенности, чтобы все
гда вообще съ другими священниками, а иногда 
и съ самимъ apxiepeeMb, совершать Божественную 
литурпю.

§ 10.
Прюмлетъ часть Св. ХдЬба.

И  отлом ись ч асть  о т ъ  С вятаго  Хлтьба, 
даетъ  ему, глаголя сице: пршми залогъ сей. 
По совершенш всего посвящешя дается пресвите
ру ч асть  о т ъ  С вятаго  Хлгьба. Симеонъ Со
лунскш (въ гл. 182) объясняетъ такъ: «apxiepeft, 
взявъ десницею освященный и совершенный Хлебъ 
(то есть часть Тела Христова) даетъ его хирото
нисанному, держащему крестообразно свои дла
ни, въ ознаменоваше какъ оруд1я Божественныхъ 
страданш, такъ и того, что распеншшся за насъ

уязвленъ былъ дланьми. И глаголетъ: п р ш м и те  
залогъ сей и проч. Это дейсше исполнено вся
каго трепета: ибо оно показывать, что онъ -  стро
итель Таинъ Божшхъ, что онъ, пр1емля власть свя
щеннодействовать живое и животворящее Тело 
Христово, пр1емлетъ и священство Самого 1исуса 
и вверяется Ему Самому, какъ залогу; посему онъ 
обязывается хранить непорочнымъ cie священство 
и себя самого: потому что Самъ Господь все cie 
истяжеть отъ него въ день суда Своего».

Съ частно молится о всехъ.
Стоя съ сею частно у св. престола, новопос

вященный iepeft молится о живыхъ и умершихъ. 
Симеонъ Солунскш (въ гл. 183) говорить о семъ: 
«потомъ целовавъ руку iepapxa и отшедши отъ 
него съ сокрушешемъ, имея руки на трапезе, дер
жа Священный Хлебъ и преклоненную къ нему 
главу, онъ молится, поминая и себя самого, и хи- 
ротонисавшаго его iepapxa, и всехъ священныхъ 
и м1рскихъ людей, -  и всемъ испрашиваетъ спа
сете; сверхъ того онъ поминаетъ и всехъ прочихъ 
православныхъ хриспанъ какъ живыхъ, такъ и 
умершихъ. Ибо онъ держитъ въ рукахъ своихъ 
Самого Господа; его руки въ ciio минуту свя
щеннее святыхъ сосудовъ: содержимый въ нихъ 
1исусъ Христосъ составляетъ освящеше ему, ру- 
камъ и главе его».

Читаеть заамвонную молитву.
Новопосвященный пресвитеръ въ конце ли

тургш, на которой посвященъ, читаеть заамвон
ную молитву; -  и потомъ семь дней сряду совер
шаетъ литургш. Симеонъ Солунскш (въ гл. 184) 
говорить: «новорукоположенный iepeft возносить 
ту молитву къ Богу, которая называется и оконча
тельною и заамвонною. Въ семъ действш онъ яв
ляется среди верныхъ какъ отецъ среди детей, 
съ очевиднымъ свидетельствомъ того, что онъ, 
какъ iepeft, есть ходатай за нихъ предъ Богомъ, 
вполне получившш благодать молиться о людяхъ: 
ибо эта молитва, какъ окончательная въ литургш, 
испрашиваетъ у Отца световъ все блага и миръ 
iepeaMb, царямъ и всемъ м1рскимъ людямъ. На
конецъ, принявъ благословеше iepapxa, онъ це
лую седмицу священнодействуетъ каждодневно 
какъ для того, чтобы прюбрести навыкъ въ деле
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священнослужешя, такъ и для того, чтобы пре
быть неотлучно въ священнодЪйствш въ про- 
долженш первой седмицы, которая есть образъ 
всей жизни; -  дабы, рачительно исполнивъ обя
занности священнодМсшя въ продолженш вре
менной жизни, достигнуть общешя со Христомъ

въ священнослуженш непрестанномъ, безконеч- 
номъ. Притомъ, поелику онъ пришить великш даръ 
духовный: то, по числу седми даровъ Св. Духа, 
отъ Котораго онъ принялъ благодать священства, 
долженъ и священнодействовать непрерывно семь 
дней, какъ и предписано».

ГЛАВА V.

Чинъ поставлены 
протодтакона, протопресвитера, игумена и архимандрита.

§ 1.

ХиротеЫю прюмлютъ мнопе.
Им/ья и произвестися игуменъ, и проч., 

приводится къ мгьсту. Кроме д1аконства и 
священства бываютъ въ церкви и друпя посто- 
роншя звашя, потребныя только для церковнаго 
благочин1я или для народнаго служешя. Произ
водимый въ какое-либо изъ таковыхъ званш, по- 
лучаетъ не хиротошю отъ церкви внутри алта
ря, но хиротесно, совершаемую вне алтаря, по
добную хиротесш чтеца, певца и упод1акона; и 
для сего онъ приводится къ м гьсту , предъ цар
скими дверями, где apxiepeft находится до начата 
литургш. Симеонъ Солунскш (въ гл. 141) пишетъ: 
«вне алтаря совершаются рукоположешя прото- 
пресвитеровъ, архщцаконовъ, игуменовъ и про- 
чихъ лицъ, имеющихъ различныя служен1я, кото
рыхъ и обязанности и чины разнообразны. Изъ 
нихъ одинъ рукополагается икономомъ, сохраня- 
ющимъ церковную собственность и заведываю- 
щимъ приходомъ и расходомъ церковнаго иму
щества». И (въ гл. 245): «кроме сихъ, есть мнопя 
друпя лица, пр1емлюнця некоторыя друпя свя- 
щенныя служешя. Все они действують не просто 
и какъ случится, но принявъ благодать Духа, да
бы иметь благословеше отъ iepapxa, благодатную 
власть и силы къ исполненпо своихъ обязаннос
тей. Это ведется отъ апостоловъ; такъ, напримеръ, 
объ Варнаве и Павле говорится, что апостолы, 
помолившись, возложили на нихъ руки и послали 
на дело служешя».

§ 2 .

Въ хиротонш 
возглашается Божественная благодать, 

а въ хиротесш -  благодать Всесвятаго Духа.
Б л аго д ать  В сесвя таго  Д уха. Въ хиро

тесш, бываемой вне алтаря надъ принимающими 
некоторыя постороншя звашя, -  народнослужи - 
тельны я, съ обязанностями, не принадлежащи
ми прямо къ действ1ямъ священства, -  возглаша
ются только слова: Б л аго д ать  В сесвятаго  Д у 
х а , а не Б ож ествен н ая  благодать, какъ бы
ваетъ въ хиротон1яхъ, совершаемыхъ внутри ал
таря при посвященш д1акона, пресвитера и епис
копа. Симеонъ Солунскш (въ гл. 216) говоритъ: 
«посему-то и бываютъ эти рукоположешя здесь, 
то есть вне алтаря, а не внутри его: ибо внутри 
алтаря бываютъ, какъ мы сказали, только три 
рукоположены: дгакона, пресвитера и епископа, 
въ которыхъ, по причине совершенства благода
ти, apxiepeft говоритъ: Б ож ествен н ая  благо
дать', потому что это рукоположеше есть совер
шеннейшее, повсеместное, а не частное: ибо все 
д1аконы имеютъ одну благодать въ отношенш къ 
д1аконству; все пресвитеры имеютъ одну силу и 
мощь въ отношенш къ совершенно таинства: все 
епископы также одну имеютъ арх1ерейскую власть 
и силу, хотя и есть 1ерархическая постепенность 
въ ихъ престолахъ и начальственной власти. По
сему въ этихъ повсеместныхъ и всеобщихъ руко- 
положешяхъ призывается на всехъ и всеобщая
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благодать Святой Троицы и совершается обще 
надъ всЬми таинство священства на священной и 
Божественной трапезЬ (то есть на престолЪ). Въ 
тЬхъ же посвящен1яхъ, которыя совершаются внЪ 
алтаря и касаются только разныхъ служенш вн4 
церкви, не говорится такъ, какъ въ таинстве свя
щенства; но когда посвящаемый подклоняетъ не- 
покровенную главу предъ iepapxoMb, iepapxb вос- 
таетъ съ каеедры и произносить: Б л а г о д а т ь  
В сесвятаго  Д уха производить т я  или и ко - 
нома , или ино ч то »  и проч. И (въ гл. 247); «ког
да iepapxb произносить: Б о ж ествен н ая  бл а

го д ать  В сесвя таго  Д уха , тогда не сообщаетъ 
производству какого-либо повсемЪстнаго и со- 
вершеннаго дара, производящаго изъ vпoдiaкoнa 
во д4акона, д1акона во пресвитера; но сообщаетъ 
тому же д4акону или пресвитеру одно какое-либо 
священнослужеше, даеть ему право действовать 
въ обязанностяхъ церковнаго благочишя. Итакъ, 
кто пр}емлетъ отъ благодати Духа Святаго нечто, 
то есть некоторыя изъ различныхъ Его дарованш, 
сообразныхъ съ преспЪяшемъ каждаго въ обязан
ностяхъ своего сана, тотъ принимаеть даръ част
ный и для одного только себя».

ГЛАВА VI.

Чинъ избраны и рукоположены арх!ерейскаго.

§ 1.
Архюрей не производится безъ избранм.

При избранш apxiepea особенно принимается 
во внимаше то, чтобы на спо священноначальни
ческую степень никто не восходилъ самъ собою 
безъ соборнаго или сунодальнаго избран1я; тогда 
какъ прочихъ низшихъ степеней, начиная отъ чте
ца до священника, можетъ искать всякш, кто по- 
желаетъ. Симеонъ Солунскш (въ гл. 187) гово
рить: «всемъ, достигшимъ чистаго жита въ пра
вославной вере, дозволяется искать прочихъ сте
пеней священства, то есть посвящеше чтеца, 
хиротеспо уподаакона, хиротонно д1акона и пре
свитера со всеми производствами въ некоторыя 
друпя почетныя должности, oтнocящiяcя къ сте- 
пенямъ симъ. Но епископства никто не долженъ 
искать и не можетъ просить сего сана, безъ осо- 
беннаго усмотрЪшя и избрашя на суде соборномъ. 
Если кто и достоинъ взойти на эту степень по суду 
человеческому, все же онъ долженъ подчиниться 
суду соборному и не можетъ получить сана безъ 
священнаго избрашя. Посему особенно нужно 
наблюдать, чтобы никто не искалъ, не предупреж
дать избран1я Сунода, не назывался самъ, не до
пускать никакихъ происковъ къ тому, чтобы об
ратить на себя внимаше Сунода. Ибо, хотя апос
тольски приговоръ начался отъ апостоловъ, ког
да произведенъ Матеш въ чинъ двенадцатаго апо

стола на место отпадшаго 1уды; но избраше ве- 
детъ свое начало отъ Самого Спасителя, Кото
рый есть Началовождь и Совершитель нашего 
спасешя. Когда Онъ избралъ Андрея, Петра, 
1оанна, 1акова, Филиппа, Наеанаила, Матвея и 
прочш ликъ учениковъ, то сказать имъ: не вы 
Мене и збр асте , но Азъ избрахъ вы, да иде
т е  и плодъ принесете, и плодъ вашъ пребу- 
д е т ъ  (1оан. гл. X V , ст. 16). Итакъ, отъ Него и 
чрезъ священнослужителей Его должны быть из
бираемы и рукополагаемы поставляемые во епис- 
коповъ. Особенно же, если избраше будетъ про
изведено такъ, какъ Онъ хочетъ, то и хиротошя 
будетъ совершена истинно -  Имъ, хотя и посред- 
ствомъ людей, удостоенныхъ Его церковно; и бо- 
жественныя дЪйсттая будуть совершаемы достой- 
нымъ образомъ». Если избраше епископа должно 
быть произведено такимъ образомъ чрезъ другихъ 
епископовъ: то для приведешя въ исполнеше сего 
долга установлены особенныя правила, въ кото- 
рыхъ изображено (въ первомъ апостольскомъ пра- 
вилЬ): епископа да поставляю тъ два или т р и  
епископа, и въ 4 правилЪ перваго Вселенскаго 
собора: «епископа поставляти наиболее прилич
но всЬмъ тоя области епископомъ. Аще же cie не
удобно, или по належащей нуждЪ, или по даль
ности пути: по крайней мЪрЬ три во едино мЪсто 
да соберутся, а отсутствуюнце да изъявятъ coniacie
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посредствомъ грамотъ, и тогда совершати руко- 
положеше. Утверждати же таковыя дейсттая въ 
каждой области подобаетъ ея митрополиту». 
Вальсамонъ на последнее cie правило пишетъ: 
т о с т а в л я т и с я  -  значить быть избираему и 
по голосамъ назначаему епископомъ. Ибо избра- 
Hie происходило некогда при собранш всего на
рода; но это не угодно было божественнымъ от- 
цамъ, и они, вместо прежде бывшаго обыкнове- 
шя, установили избирать епископовъ вс^мъ об- 
ластнымъ епископамъ, находящимся въ той об
ласти». По сему объясненю и въ 50 правиле 
собора Кареагенскаго явственнее изображенъ 
самый законъ того же избрангя: епископъ о т ъ  
тргехъ  епископовъ избираемъ бы ваетъ . 
Какимъ образомъ издревле избираемъ былъ епис
копъ отъ прочихъ епископовъ и отъ своего мит
рополита или naTpiapxa, это описываетъ Симеонъ 
Солунскш (въ гл. 189) такъ: «когда все apxie- 
реи, или по нужде -  три, соберутся для собрашя, 
тогда первенствующш apxiepeft повелеваетъ имъ 
сесть на священномъ месте и приступить къ из
браню, но самъ съ ними не присутствуете въ это 
время, образуя темъ Богочеловека 1исуса: ибо хотя 
онъ телесно и не присутствуете, однако, препо- 
давъ свою власть, онъ действуете чрезъ своихъ 
избранныхъ; и не въ семь только действш онъ за
нимаете место Христово, но и въ томъ, что онъ 
заключаете и какъ бы запечатлеваете божествен
ное избраше. А чтобы не подумали, что избраше 
производится безъ его содейсгая, такъ какъ онъ 
не присутствуете и не избираете вместе съ други
ми арх1ереями, для сего онъ посылаете къ нимъ 
своего мёстоблюстителя, избраннаго изъ высшихъ 
лицъ клира, приличествующаго собрашю apxi- 
ереевъ, который бываете особенно назначенъ для 
сего и есть хартофилаксъ. Посему онъ и занима
ете среднее место между арх1ереями, не какъ хар
тофилаксъ, и не потому, чтобы онъ имелъ каеед- 
ру среди епископовъ, но какъ местоблюститель 
великаго apxiepea. Присутствуя съ арх1ереями, онъ 
предлагаете вопросы епископамъ по чину, но самъ 
не избираете вместе съ ними». И (въ гл. 191): 
«хартофилаксъ присутствуете среди арх1ереевъ, 
какъ бы имъ подобный; впрочемъ онъ занимаете 
высшее место арх1епископа. Онъ отбираете мненш 
и голоса отъ каждаго изъ арх1ереевъ по чину, на
чиная съ перваго. Когда мнен1я всехъ сойдутся

въ мнешяхъ объ одномъ лице, достойномъ ie- 
рархш, тогда хартофилаксъ, или одинъ изъ его 
служителей, записываете имя избраннаго въ особ
ливой, учиненной для сего, книге. Но тамъ при- 
сутствуюте не мнопе, а только apxiepen и хартофи
лаксъ съ служителемъ, записываюгцимъ решеше 
собора, по причине происходящихъ иногда тамъ 
тайныхъ пренш». Ныне въ Россш все таковое 
избраше совершается въ Святейшемъ Правитель- 
ствующемъ О ноде и избраннаго представляюте 
Государю Императору на всемилостивейшее со- 
изволеше и утверждеше. Изъ какихъ собственно 
лицъ соборъ долженъ избирать во епископы, объ 
этомъ Симеонъ Солунскш (въ гл. 192) даете знать 
следующее: «не должно здесь обращать внимаше 
на различ1е состоянш, на степени и чины, но дол
жно смотреть на добродетели и достоинства из- 
бираемаго. Между самыми способными къ сему 
звашю должно быть употребляемо надлежащее 
разсмотреше. Ибо часто iepen бываютъ честнее 
епископовъ, и простые монахи или MipcKie люди 
благоговейнее епископовъ и iepeeBb».

§ 2 .
Моленю при избрами.

Посемъ первый apxiepeU глаголетъ ек- 
т е ш ю . Образъ всего моленгя, бываемаго здесь, 
описываете Симеонъ Солунскш (въ гл. 191): «пер
венствующш изъ епископовъ, возложивъ на себя 
эпитрахиль, изображающш высшую благодать, и 
поклонившись трижды на востокъ въ Троице су
щему Богу, благословляете Его. Ибо въ величай- 
шихъ и божественныхъ делахъ должно, какъ и 
научились мы, всегда начинать съ Бога, Его преж
де всего должно благословлять, къ Нему обра
щаться съ молитвою о ниспосланш на себя благо
дати Духа; и потомъ уже предаваться божествен
ному делу. Для сего же все возносяте молитву къ 
Божественному Духу, призывая Его пршти и все
литься въ нихъ. Затемъ поютъ трисвятую, ангель
скую песнь, и молитву Господню: О тче нашъ и 
некоторым друпя песни, приличныя таинству, въ 
особенности: Благословенъ ecu, Х ри сте, Б о 
ж е  нашъ , -  въ воспоминаше апостоловъ, кото
рыхъ избралъ Самъ Христосъ, и чрезъ которыхъ, 
-  въ Духё Святомъ, уловилъ вселенную, и проч. -  
Первенствующш apxiepeft поминаете въ молитве 
царя, какъ защитника церкви, и братство apxie-
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реевъ, какъ равностепенныхъ ему по благодати 
Божьей, и, помолившись другъ о друге, они са
дятся для избрашя».

§ 3 .
Избранный соглашается.

Благодарю , и npicM.uo, и нимало не 
прекословлю. При объявленш совершеннаго 
избрашя, избранный даетъ обЪщаше проходить 
возлагаемое на него зваше со тщашемъ и для того 
произносить: Благодарю, и тщ емлю , и ни
мало не прекословлю. Симеонъ Солунскш (въ 
гл. 195) изъясняетъ: «изъ тЬхъ (то есть избирае- 
мыхъ), кто изъявить coraacie и покорился суду 
избирателей, приходить къ великому apxiepeio и 
даетъ слово, что онъ съ покорностно принимаетъ 
определеше церкви, и поклонившись, обещается 
исполнить возлагаемое на него служеше: и это есть 
уже залогъ духовный. Если непостояненъ и тотъ, 
кто отрекается отъ своего слова, даннаго чело- 
вЪкамъ, то несравненно более тотъ, кто даетъ Бо
гу. -  ЗатЬмъ повелЬвается ему идти и готовиться 
къ посвященпо».

§ 4 .
Орлецы apxiepeftcKie.

П ол агается  изображ еш е орла едино - 
главна, подъ ногами ж е  его градъ со за б 
рали  и столпам и. Въ числе многихъ украшенш 
какъ при посвященш, такъ и при всякомъ священ- 
нослуженш, apxiepefl имеетъ орлецы , на кото- 
рыхъ изображаются градъ и птица -  орелъ. Градъ

изображается въ знакъ его епископства во граде, 
а орелъ -  въ знакъ чистаго и праваго богослов- 
скаго учешя, по подражанно тому орлу, который 
изображается при 1оаннГ Богослове. Симеонъ

Солунскш (въ гл. 200) въ изъяснеше сего гово
ритъ: «избранный же стоить на написанномъ гра
де, который являеть его епископство; на верху сего 
града изображено подоб1е орла, въ знамеше чис
таго, праваго и высокаго богослов1я, что самое 
изображаютъ и на иконахъ сына Громова, бого
слова, ученика, девственника и наперсника Хри
стова. Для выражешя этой же мысли орелъ име
етъ сляше, какъ бы являя светъ богословскихъ 
знанш и благодатное дароваше».

§ 5 .
Покланяется 

арх1ереямь и цЪлуетъ ихъ руки.
Избранный ж е  покланяется арх1ереямъ 

три ж д ы  и цп>луетъ ихъ десныя руки. При
чины сего поклонешя и цкювашя объясняетъ Си
меонъ Солунскш (въ гл. 201): «избранный восхо
дить на средину и покланяется сёдящему apxi- 
епископу, какъ бы Самому Богу, и въ знамеше 
своего рабства целуеть его десницу, какъ служи
тельницу божественнаго действля, имеющую ру
кополагать его. Отходя къ избравшимъ его епис- 
копамъ, онъ целуетъ и ихъ руки, -  въ знакъ того, 
что онъ вступаеть въ ихъ чинъ и въ залогъ любви 
и мира съ ними во Христе. Итакъ, избранный уже 
возымелъ залогъ церкви и съ настоящаго време
ни есть ея обручникъ, принявшш, вместо перст
ня, печать церковнаго благословен1я».

Стоить въ д1аконикЪ.
До времени посвящешя избранный стоить въ 

д1аконикё или въ приделе, на южной стороне ал
таря, и на малый входъ не исходить. Симеонъ 
Солунскш (въ гл. 203) говоритъ: «избранный же 
стоить въ д1аконике, одеянный и украшенный 
набедренникомъ; на малый входъ онъ не выхо
дить вместе съ другими, какъ лицо, имеющее 
уневеститься Христу; и потому вводится въ ал
тарь съ особенною честпо и съ препровождешемъ 
отъ другихъ: это и есть входъ его».

§ 6 .
Къ посвященго приводится 

отъ протопресвитера и протод1акона.
И  по т р и св я т о м ъ  пгьти приводится  

о т ъ  п р о т о п р е с в и т е р а  и npomodiaKona 
предъ ц ар с тя  двери. Симеонъ Солунскш (въ
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той же главЁ) говорить: «изъ д1аконика выводятъ 
его -  предваряющш его несколько д1аконъ и 
придерживающш его пресвитеръ, и такимъ обра
зомъ идетъ онъ по правой стороне храма кругомъ 
амвона до алтаря. Ибо хотя онъ и совершенный 
обручникъ епископства, хотя и принялъ печать 
обручен1я и цЪловаше епископовъ: но еще не же- 
нихъ епископства, не принялъ еще дщери царевы, 
которую обручить себё; не соединенъ еще съ нею 
союзомъ таинства, не сделался еще ея мужемъ, не 
вверился ей, не одинъ еще духъ съ нею. Посему 
прежде уневЪщен1я онъ и называется еще пресви- 
теромъ до тёх ъ  поръ, пока въ посвященш приметь 
зваше мужа церкви и епископа».

По трисвятомъ онъ одинъ посвящается.
Въ прежнихъ рукоположен1яхъ показано, что 

даконъ хиротонисуется по Достойно, пресвитеръ 
-  послё херувимской пЬсни, предъ освящешемъ 
даровъ; но епископъ посвящается здЪсь -  по 
тр и свя том ъ  пгьши, после малаго входа, предъ 
восхождешемъ на горнш престолъ. Причину сего 
епископскаго посвящешя, совершаемаго п ослё 
трисвятой пёсни , объясняеть Симеонъ Солунскш 
(въ той же главЁ) такъ: «итакъ, вотъ когда, -  послё 
входа, -  совершается сей бракъ духовный, име
нуемый хи ротош ею . Потому что такъ было и 
въ началЁ: первый (малый) входъ знаменуетъ воп- 
лотившагося и пострадавшаго за нась Владыку, 
воскресшаго и вознесшагося на небо. Посемъ Духъ 
Святый, нисшедшш съ неба, хиротонисалъ пер- 
выхъ преемниковъ власти Спасителевой и пока- 
залъ ихъ сопрестольными Христу. Посему, когда 
apxiepeft входить съ прочими священнослужите
лями въ алтарь, какъ бы на небеса: тогда прежде 
нежели взойдутъ всё  на сопрестол1е, какъ на пре
столъ пренебесный, приводится рукополагаемый, 
совершается надъ нимъ таинство, и такимъ обра
зомъ онъ становится сопрестольнымъ епископамъ».

Пресвитеръ после херувимской песни, 
а д1аконъ по достойномъ, 
по одному посвящаются.

То же самое онъ объясняеть въ о т в ё т ё  мит
рополиту пентапольскому на вопросъ 39, и сверхъ 
того присоединяете удовлетворительные ответы 
на вопросы: для чего священникъ хиротонисуется 
послё херувимской пёсн и , а д1аконъ по достой

номъ? Для чего въ этихъ трехъ хиротон1яхъ по
свящаются только по одному (на литургш) кромЁ 
чтецовъ, п ёвцо въ  и упод1аконовъ, которые быва- 
ютъ приводимы къ посвящешю во многомъ чис
ле? И для чего они посвящаются на литурпяхъ? 
Вотъ слова его: «мы знаемъ и приняли, что чтецы 
и упод1аконы могутъ быть посвящаемы мнопе 
вдругъ и вм^стЬ, которые и рукополагаются вн ё  
алтаря: но одинъ только д1аконъ, и одинъ пресви
теръ, и одинъ епископъ бываютъ хиротонисуемы 
въ одну литурпю, -  и при томъ у святаго престо
ла. Безъ литургш не должно рукополагать нико
го; такъ мы приняли отъ отцевъ. Божественный 
Дюнисш, преемникъ апостольскш, повелЁваетъ 
совершаться всём ъ  именно чрезъ священнодЁй- 
CTBie и причащеше Св. Христовыхъ Таинъ; дабы 
посвящаемые им ёли  случай и припадать къ жерт
веннику, и быть освященными и руковозложешемъ 
и печатью, и призывашемъ благодати, и святыми 
молитвами, и возгласами, и цЁловашемъ мира и 
любви и прочими священнодЁйств!ями таинства 
Евхаристш, -  какъ и предано намъ. Всякъ, руко
положенный иначе, рукоположенъ не по предашю: 
и я не знаю, будетъ ли онъ совершенъ по чину. Не 
многихъ епископовъ, или пресвитеровъ, или д1а- 
коновъ должно посвящать в м ёс тё  на одной ли
тургш, но одного епископа, одного пресвитера и 
одного д1акона, -  и притомъ каждаго изъ нихъ -  
въ свое определенное время: епископа -  по три
святой пёсн и , предъ чтешемъ Апостола; пресви
тера -  послё положешя Святыхъ Даровъ на пре- 
с то л ё , д1акона -  по последней м о л и твё : И  да 
будутъ  м и лости  и проч. -  Епископа положе
но посвящать предъ чтешемъ Апостола потому, 
что онъ восходить на престолъ и вступаетъ въ чинъ 
апостольскш; пресвитера -  послё перенесешя Бо
жественныхъ Даровъ на престолъ потому, что онъ 
поставляется священносовершителемъ ихъ; д1а- 
кона -  по последней м олитвё потому, что этотъ 
чинъ послёднш , который не пр1ялъ благодатной 
силы молиться, а только служить и призывать къ 
молитве -  Подобное сему изъяснеше смотри во 
2 части (гл. 10, § 14).

§ 7 .
Въ aurapi пр1емлется отъ архюреевъ.
И  пр1емлется о т ъ  архиерея во святы й  

ал тар ь . Посвящаемый въ арх1ерея приводится
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до дверей (царскихъ) протопресвитеромъ и про- 
тод1акономъ; внутри же алтаря онъ пр1емлется 
двумя первыми епископами, какъ потому, что -  
они свидетели его избрашя, такъ и потому, что 
онъ вступаеть въ ихъ чинъ.

§ 8 .
Преклоняетъ оба колЬна.

И  a6ie преклоняетъ свои колтъна м е ж 
ду apxiepeu. Посвящаемый apxiepefi преклоня
етъ оба свои колена у св. престола на подножш, 
то есть на полу, на томъ же ковре, и между посвя
щающими его арх1ереями. Симеонъ Солунскш (въ 
гл. 205) говорить: «загЬмъ хиротонисуемый пре
клоняетъ оба колена на подножш и прилагаетъ 
чело къ священной трапезе, потому что и онъ зиж
дется на основанш апостоловъ и пророковъ; 
пщемлетъ благодать отъ пренебеснаго Бога, пре
столомъ Котораго служить св. трапеза». О пре- 
клоненш колЪнъ и приложенш чела къ трапезе 
смотри въ сей части (въ гл. 3, § 5 и § 6).

§ 9 .
Возлагается Евангелю 

письменами на главу посвящаемаго.
И  взем лю тъ свя то е  Евангел1е. Обрядъ 

возлагать Евангел1е на главу посвящаемаго apxi- 
ерея начался отъ апостоловъ и переданъ церкви 
св. Климентомъ (въ Постановленш апостольс- 
комъ), какъ не подлежащш никакому сомнЬшю. 
Доказательства этого показаны въ этой части вы
ше (см. гл. 3, § 20). Наконецъ, этотъ обрядъ при
нять въ употреблеше всеми вообще (то есть всею 
церковго). Св. Дюнисш (стр. 97) говорить: «свя- 
щенноначальникъ, приводимый къ священнона
чальническому посвященпо, преклонивъ оба ко
лена предъ престоломъ, имеетъ на главе своей Бо- 
гопреданныя словеса и священноначальническую 
руку. И такимъ образомъ совершается отъ свя- 
щенноначальника, его посвящающаго, святейши
ми призыван1ями Духа Бож1я». -  Но какое на- 
MtpeHie и какую цель имеетъ въ виду св. церковь, 
возлагая Богопреданныя словеса или Евангел1е на 
главу посвящаемаго епископа, о семъ смотри во 
2 части, гл. 6, § 19. Посему св. Дюнисш опять (на 
стр. 98) говорить: «особенный и отличительный 
обрядъ iepapiuecKaro посвящешя состоитъ въ 
возложенш святыхъ словъ (Евангел1я) на главу

посвящаемаго; низине чины этого не имеютъ. 
Особенность посвящешя пресвитерскаго состоитъ 
въ преклоненш обоихъ коленъ предъ престоломъ, 
чего не имеетъ посвящеше д1аконское: ибо д1ако- 
ны преклоняютъ только одно колено».

§ ю.
Г1р1емлетъ окончательное посвященю.
И  по амингь полагаеш ь Евангел1е на 

свято й  трапезп>. По совершенш молитвы и по 
снятш Евангел1я съ главы посвящаемаго на св. 
престолъ, apxiepefi принялъ все посвящеше. Си
меонъ Солунскш (въ гл. 207) говорить: «iepapxb 
же, взявъ священное Евангел1е, полагаеть на тра
пезе: потому что хиротонисавшшся принялъ бла
годать его, -  и весь есть Евангел1е и божественное 
оруд1е Евангелгя Христова».

§  И -
Аксюсъ при посвящен1и apxiepefl.

И  т а к о  налагаеш ь хиротонисуемом у  
омофорш, глаголя: аксюсъ. Во 2-й части (гл. 6, 
§ 1 7 )  показано, что iepapxb имеетъ все одежды 
священничесюя и сверхъ ихъ -  омофоръ; посему 
здесь надъ прочими одеждами аксюсъ  не повто
ряется, но поется только при возложенш одного 
омофора. О принадлежности сего омофора одно
му епископскому сану хотя также показано въ 
вышеозначенномъ месте, но сверхъ другихъ сви- 
детельствъ достойно замечан1я свидетельство о 
семъ Исидора Пелусютскаго (кн. 1, поел. 136): 
«омофоръ епископа, сотканный изъ волны, а не 
изъ льна, означаетъ кожу той заблудшей овцы, 
которую Господь, обретши, взялъ на рамена Свои. 
Ибо епископъ, нося образъ Христа, исполняетъ 
Его дело, а самою одеждою показываетъ, что онъ 
есть подражатель того благаго и великаго Пас
тыря, Который понесъ немощи Своего стада». Св. 
Германъ пишетъ: «омофоръ, которымъ облагает
ся епископъ, образуетъ кожу овцы, которую взыс- 
калъ заблудшую Господь и, обретши, подъялъ на 
рамена Свои и съ незаблудшими сопричислилъ. 
Омофоръ имеетъ и кресты, -  въ ознаменоваше то
го, что какъ Христосъ на раме несъ крестъ Свой, 
такъ и все, хотяице подражать жизни Христа Спа
сителя, носятъ на раменахъ крестъ свой, то есть 
претерпеваютъ злострадаше: ибо крестъ есть 
знамеше злострадашя». Симеонъ Солунскш (въ
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гл. 208) говоритъ: «потомъ украшаетъ его (по- 
священнаго), какъ пастыря Христовыхъ овецъ, 
возведеннаго въ санъ по благости Христа, омо- 
форомъ, который являетъ вочеловЪчеше Спаси
теля. Ибо, благословляя рукоположеннаго, ц^лу- 
ющаго въ это время омофоръ и руку его, онъ (ie- 
рархъ посвящающш) облагаетъ омофоръ окрестъ 
выи новопосвященнаго, возглашая: аксюсъ».

§ 12.
Саккосы издревле не всЬ apxiepen носили.

Аще ж е  п р е с то л ъ  р ук оп ол агаем ого  
имгъетъ, полагаю тъ на него прежде сак- 
косъ. Издревле въ Грецш имЪли саккосы одни 
патр1архи и митрополиты, но арх1епископы и 
епископы не могли облачаться въ нихъ, носили 
вмЪсто нихъ одни фелони, какъ и на иконахъ ви- 
димъ святыхъ святителей, изображаемыхъ въ фе- 
лоняхъ; сначала это наблюдаемо было и въ Россш, 
ибо въ правилахъ собора, бывшаго въ 1675 году 
(правила эти напечатаны въ книгЬ «Патр1арше- 
скш чиновникъ»), показано: «одежда naTpiapxa 
есть саккосъ, съ нашвеннымъ напереди приперс- 
ником; одежда митрополита саккосъ, но безъ 
преднашвеннаго приперсника; одежда же apxi- 
епископа есть фелонь, сошвенный изъ какой-либо 
ткани, или п о л гставр ш , cie есть многокреспе; 
саккосовъ же отнюдь одt яти да не дерзаютъ». 
Вотъ почему и зд^сь говорится, что если рукопо
лагаемый производится въ санъ митрополита, или 
возводится на такой престолъ, которому усвоенъ 
саккосъ: то прежде омофора возлагается на него 
саккосъ. Но нынЪ, со временъ блаженныя памяти 
императора Петра Великаго, по подобно митро- 
политовъ, дозволено имЪть саккосы всЬмъ apxi- 
епископамъ и епископамъ. Если, такимъ обра
зомъ, прежде омофора, возлагается саккосъ на

всЪхъ безъ и зъ ят , то при возложенш его уже не 
поется: ашосъ, потому что саккосъ есть то же, 
что и фелонь, который данъ былъ прежде при 
посвященш во пресвитера.

§ 13.
Новопосвященнаго всЬ архюреи цЪлуютъ.

Таж е хиротонисуемого цп>луютъ apxi- 
ереи. Изъ апостольскихъ преданш, какъ свидЪтель- 
ствуетъ Климентъ (Постановл. апостольск., книга 
8, гл. 5), произошелъ обычай тогда же всЬмъ 
apxiepeaMb целовать хиротонисуемаго apxiepea; 
тамъ именно сказано: «и тогда же всЬ nponie епис
копы цЪлуютъ его братскимъ цЪловашемъ о Гос- 
под^, да во еп рестол и тся  съ ними на при
надлежащем ему м£сгЬ». Обширнее объ этомъ 
ц^ловаши смотри въ хиротонш пресвитера (§ 8).

§ 14.
Входятъ въ сопрестол1е.

В х о д я тъ  въ сопрестол1е -  то есть на тЬ 
седалища, которыя поставлены въ полукружш 
около восточной стороны престола для еписко- 
повъ и священниковъ, въ той же чести участвую- 
щихъ и какъ бы сопрестольныхъ (см. о семъ въ 
гл. 5). Среднее изъ оныхъ сфдалище, то есть гор
нее м!>сто или горнш престолъ, занимаетъ посвя
щающш apxiepeft, а посвященный беретъ для себя 
другое сЬдалище въ сторонЬ, по своему чину. Но 
въ своей епархш или области всякш епископъ вос
ходить на самое горнее или среднее мЪсто. И это 
м4сто становится такою собственноспю его, что 
съ того времени, съ котораго онъ начинаетъ уп
равлять своею enapxieio, говорится, что онъ всту- 
пилъ на свой епископскш престолъ, и дoкoлt уп- 
равляетъ тою же enapxiero, говорится, что онъ 
сидить на своемъ епископскомъ престол^



ГЛАВА VII.

Чинъ, бываемый на освященш храма.
(Требникъ гл. 105).

§ 1.
Основаню церкви 

полагается съ молитвословюмъ.
Н а основаш е х р ам а . Обычай полагать 

основаше храма съ молитвослов1емъ утвержденъ 
древноспю. Баронш (подъ 61 годомъ) говоритъ: 
«отъ храма св. Ирины къ тому месту, где разру
шено было идольское капище, называемое мар- 
на, учиненъ былъ ходъ со крестомъ и псалмопеш- 
емъ; и на пространстве, назначенномъ отъ созда
теля Руфина, св. епископъ, совершивъ молитву и 
преклонивъ колена, повелелъ народу копать ос
новаше. Тогда все единодушно и съ одинаковымъ 
усерд1емъ принялись за работу, восклицая: по
беди, Христосъ! победи, Христосъ! -  После сего 
епископъ, собравъ христолюбивый народъ и со
вершивъ на месте многа молитвы и псалмопЬшя, 
препоясался и самъ первый началъ носить и по
лагать основаше; за нимъ благочестивые клири
ки и все MipcKie люди съ весел1емъ и громкимъ 
гласомъ продолжали работу, воспевая псалмы и 
вознося молитвы. Построеше этого храма продол
жалось около пяти летъ».

§ 2 .
Съ дозволен'» архюрея.

П риходить т а м о  apxiepeii. Какъ церков
ныя правила, такъ и граждансюе древше законы, 
предписываютъ строителямъ полагать начало 
созидашя храма съ благословешя и повелешя 
apxiepea. Матвей Властарь (подъ буквою Е, гл. 12) 
приводить следующш гражданскш законъ о по- 
строенш храмовъ: «кто хочетъ построить молит
венный домъ или церковь, тотъ долженъ подроб
но объяснить свое намереше местному епископу 
и напередъ даровать все, потребное къ освященпо 
храма и къ совершешю священной литургш, къ 
содержанпо его и къ обезпеченпо служителей, при-

надлежащихъ къ храму». Симеонъ Солунскш (въ 
гл. 101) говоритъ: «намеревающшся создать Бо
жественный храмъ приходить къ apxiepeio и ис- 
прашиваетъ у него дозволеше исполнить свое на- 
мерен1е. И не должно никому начинать строеше 
безъ арх1ерейскаго повелешя. Ибо богоугодныя 
дела требуютъ Божественнаго повелен1я и содей- 
ств1я, и въ делахъ Божественныхъ долженъ быть 
единъ Богъ Началовождемъ и Совершителемъ, 
Который есть 1исусъ Христосъ, а на престоле 
Христовомъ, по милости Его, сидитъ apxiepeft».

§ 3 .
Кажденю на основами храма.

К ад и тъ  основаше окрестъ. Каждеше ос- 
новашя окрестъ и причину этого дЬйств1я описы- 
ваеть Симеонъ Солунскш (въ той же главе) такъ: 
«когда настанетъ время приступить къ здашю 
храма Бож1я, самъ apxiepeft, облаченный въ свя- 
щенныя одежды, предстоитъ на месте храма, 
вместе съ сослужащимъ ему клиромъ, и благо- 
словляетъ Бога, призывая благословеше Его на 
святое дело. Когда же клиръ сотворить предна- 
чинательныя молитвы, тогда во время трисвятой 
песни iepapxb, благословивъ кадило и взявъ ка
дильницу, благословляетъ крестовидно основан1е 
храма, освящая каждешемъ все рвы и места, на- 
значенныя для строен1я: ибо кадило образуетъ 
благодать Духа, а крестовидное каждеше -  крестъ 
Христовъ. Вместе съ симъ онъ кадитъ и все вещи, 
принадлежагщя зданю, освящая оныя, какъ при- 
готовленныя для святаго дома Бож1я. Покадивъ 
потомъ и присутствующихъ здесь строителей и 
работниковъ, приготовивъ и освятивъ ихъ на пред
стоящее святое дело, онъ идеть къ восточной сто
роне основашя, на место, назначенное для утвер- 
ждешя святаго престола, и, ставъ посреди восточ- 
наго рва, въ полукружш алтаря, творитъ святую
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молитву, моля Бога Слово, 1исуса Христа, осно- 
вавшаго Свою церковь честною Своею кровто, 
утвердить ocHOBaHie созидаемаго здесь дома Сво
его и освятить его Своимъ пребывашемъ».

§ 4 .
Первые камни полагаются крестообразно.

Таж е вземъ единъ о т ъ  камней. Некото
рые изъ первыхъ камней во основаше церкви ар- 
xiepefi крестообразно полагаетъ своими руками. 
Симеонъ Солунскш (въ той же главе) продолжа- 
етъ: «после славослов1я онъ самъ беретъ камни и 
известь, снисходить въ ровъ и полагаетъ камни 
въ основаше крестообразно, показуя темъ, что онъ 
положилъ въ основаше незыблемый камень -  
Христа.

§ 5 .
Ставролит.

В зе м л е т ъ  на cie предуготованны й  
крестъ  и вод р у ж аетъ  его. Водружеше крес
та на греческомъ языке называется ставроп и-  
г1ею. Но то крестоводружеше, которое соверша
ется въ настоящемъ чинопоследованш, весьма во 
многомъ различествуетъ отъ того обыкновешя гре- 
ческихъ патр1арховъ, которое известно подъ име
немъ ставроп и гш . Хотя крестъ освящается и 
водружается всегда при основанш всякой новой 
церкви, какъ видно изъ сего чинопоследовашя и 
какъ говорить объ этомъ Матвей Властарь (подъ 
буквою Е, гл. 12): «когда епископъ известить 
всехъ о деле, тогда всенародно съ молитвою вод
ружается крестъ, приступаютъ къ делу и созида- 
ють предположенное здаше», -  и какъ Вальсамонъ 
на седьмое правило седьмаго собора пишетъ: «по- 
ложеше основашя церкви совершается местнымъ 
епископомъ чрезъ молитву и чрезъ водружеше 
креста»; но та ставропипя, о которой здесь идеть 
речь, въ буквальномъ смысле означающая то же, 
что и крестоводружеше, можетъ быть и въ такой 
церкви, которая основана и создана уже съ дав- 
няго времени. Крестъ, водружаемый при основанш 
церкви, освящаеть ея начало, а ставропипя со
ставляетъ совершеше и служить украшешемъ той 
же церкви, существующей съ давнихъ поръ. Пер
вый освящается служешемъ и водружается рукою 
местнаго и присутствующаго apxiepea; а послед- 
шй, въ знамеше своего благословешя, присыла-

етъ отсутствующ® патр1архъ и вместе съ нимъ 
сообщаетъ церкви такое отлшпе и преимущество 
предъ другими, по которому она не подлежить 
уже суду местнаго епископа, а состоитъ въ зави
симости отъ власти, равностепенной власти пат- 
piapuiecKofi. Cmaeponmiu суть те церкви и мо
настыри, которые, находясь въ области местныхъ 
apxiepeeBb, изъяты изъ ихъ власти патр1архами и 
усвоены власти патщаршеской безъ всякаго учас- 
Т1я местныхъ apxiepeeBb въ делахъ правлешя. Уп
равляемые патр1аршескими экзархами или ихъ 
надзирателями, они отличаются и отделяются отъ 
другихъ церквей или монастырей видимымъ и 
открытымъ знакомь, по которому дарованныя 
имъ права и преимущества становятся очевидны
ми для всякаго. Обыкновенно принято предъ ал
тарем или предъ воротами церквей или монасты
рей, исключенныхъ изъ ведешя епископскаго, 
водружать особенный и нарочитый к р е ст ъ , а 
посему и самыя эти церкви и монастыри назы
вать cmaeponmiHMu. Итакъ, ставропипя есть не 
тотъ крестъ, который освящается и водружается 
при созиданш новой церкви, но тотъ, который вод
ружается при созданной и освященной уже неког
да церкви, или при монастыре прежде бывшемъ, 
для того, чтобы означить, что эта церковь или 
этотъ монастырь находится уже не въ ведомстве 
епарх1альнаго архгерея, но переходить въ ведом
ство и власть отсутствующаго naTpiapxa, или -  у 
насъ въ Россш -  святейшаго правительствующа- 
го Сунода. Посему-то местные епископы и мит
рополиты сначала весьма много негодовали на 
такую власть патр1арховъ, по силе которой они 
водружали кресты въ ихъ епарх1яхъ, и въ защиту 
своихъ правъ указывали на 31 правило апостоль
ское, которое гласить: «аще который пресвитеръ, 
презревъ собственнаго епископа, отдельно со- 
брашя творити будетъ и алтарь иный водрузить, 
не обличивъ судомъ епископа ни въ чемъ против- 
номъ благочестпо и правде: да будетъ изверженъ, 
яко любоначальный (то есть какъ властолюбецъ)». 
Но Вальсамонъ, опровергая ихъ основаше, на
ходить более справедливости на стороне патрь 
аршеской, и въ объяснеше того же 31-го прави
ла апостольскаго пишетъ: «утверждаясь на этомъ 
31-мъ правиле, митрополиты и епископы негодо
вали на техъ, которые стараются водружать въ ихъ 
enapxiaxb naTpiapuiecKie кресты и патргаршесш
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ставропигш; некоторые изъ нихъ даже обременя
ли императора и naTpiapxa своими жалобами, уси
ливаясь прекратить обыкновеше водружен1я кре- 
стовъ патр1аршескихъ. Когда жалуюнцеся епис
копы требовали указать имъ rfe правила, на ос- 
нованш которыхъ дозволялось водружеше naTpi- 
аршескихъ крестовъ или ставропигш: святейшая 
константинопольская церковь опровергла ихъ уси- 
nie не письменнымъ узаконешемъ, но долговре- 
меннымъ обыкновешемъ, которое вместо правилъ 
сохранялось въ церкви съ самыхъ давнихъ вре- 
менъ, такъ что память человеческая не въ силахъ 
и дойти до начала сего обыкновешя, пребываю- 
щаго въ своей силе до настоящаго дня». Но такъ 
какъ некоторые местные apxiepen и после сего 
опровержешя возставали съ теми же жалобами, 
какъ и прежде, то тотъ же Вальсамонъ опять опро- 
вергаетъ ихъ усшш темъ, что патр1архи, даруя 
ставропигш, нисколько не нарушаютъ темъ ни 
апостольскихъ, ни другихъ какихъ-либо церков
ныхъ правилъ, потому что патр1архи делають это 
въ своихъ областяхъ, следовательно, правильно 
и законно; -  что епископы жалуются на это 
совсемъ напрасно, потому что Божественныя пра
вила ни епископу, ни архгепископу, ни митропо
литу не даютъ въ управлеше никакой страны или 
части света съ темъ, чтобы они въ своей области 
не признавали надъ собою высшей власти; и по
тому у Матвея Властаря (подъ буквою Е, въ гл. 11) 
говорится: «такъ какъ между пятью патр1архами 
раздёлены страны всего света, кроме некоторыхъ 
областей, и равно дозволено имъ посвящать мит- 
рополитовъ, определять ихъ въ diuKuciu !), ис
правлять ихъ по силе Божественныхъ правилъ, 
иметь право на воспоминаше и возношеше свое
го имени отъ всехъ, которые находятся въ этихъ 
митрополичьихъ дшкис1яхъ: то, по сей же власти, 
они справедливо посылаютъ въ ихъ ведомства 
ставропигш и берутъ отъ нихъ техъ клириковъ, 
которыхъ пожелаютъ. Но ни одному изъ техъ же 
патр1рховъ не дозволяется посылать ставропигш 
въ страну, подчиненную другому naTpiapxy, и

вывести оттуда клирика, чтобы не были наруше
ны права церквей». Посему во многихъ enapxiaxb 
церкви или монастыри одни суть, такъ сказать, 
внутренше, а друпе внешше, то есть ставропигш; 
надъ теми начальствуютъ местные епископы и 
митрополиты, а сими непосредственно управля- 
етъ отсутствующи! патргархъ. Таковыя ставропи
гш или крестоводружен1я, производимыя патрь 
архами въ другихъ епарх1яхъ, совершаются двоя- 
кимъ образомъ: или послашемъ новаго готоваго 
и освященнаго креста, или однимъ повелешемъ 
освятить и водрузить особенный крестъ на из- 
вестномъ и определенномъ месте; отъ чего все то 
место, по превосходству сего креста, какъ отъ 
части къ целому, именуется ставропипею. Но по 
чинопоследованйо, которое мы теперь разсмат- 
риваемъ, освящается и водружается только тотъ 
крестъ, который долженъ быть при основанш вся
кой вновь созидаемой церкви.

Выражение 
крестовая церковь и кресты править.
По описанш правильнаго значешя слова ста

вропигш можно основательно думать, что и наши 
русск1я выражешя: к рестовая  церковь и крес
т ы  п р ави ть  имеютъ сходство съ ставропипею, 
какъ по имени, такъ и по существу дела. Кресто
вая церковь, по значение слова, есть то же, что и 
ставропипя, хотя она и не украшается открытымъ 
крестомъ, приличнымъ ставропигш. Равно и на
ходящаяся въ доме местнаго apxiepea крестовая 
церковь есть ставропипя, какъ ни отъ кого не за
висящая, кроме единственной воли своего apxi- 
ерея. И наоборотъ, самому местному apxiepeio не 
подвластна та крестовая церковь, которою управ- 
ляетъ другой отсутствующи! apxiepeft, хотя бы она 
состояла и въ пределахъ епархш apxiepea присут- 
ствующаго. Подобно сему и выражеше: к р есты  
п рави ть  -  значить -  править ставропипю, то 
есть отправлять где бы то ни было, въ особен- 
номъ, частномъ доме, отдельную отъ соборнаго 
служешя въ храме, частную церковную службу, -

1), '(iи кипя и Дикастер1я, б ю г / ц т е .  diocesis, есть область того митрополита, который, будучи самъ подчиненъ 
naTpiapxy, HMterb въ своемъ вЬдомствЪ нЬкоторыя стороннin епархш съ ихъ арх1епископами и епископами и судить ихъ 
столько, сколько ему дозволено, а прочи дЬла, на которыя не дано ему власти, предоставляеть суду naTpiapxa (смотри о 
семь 9 правило 4  Вселенскаго собора). И потому каждый митрополить HMterb два главныя духовныя правлешя: одно 
областное, а другое епарх1альное. Первое изъ нихъ называется dueacmepiem, а второе консистор1ею.
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причемъ хозяинъ дома, не взирая на уставъ, по 
своей воле располагаетъ и назначаетъ какъ время 
богослужешя, такъ и составъ онаго, прибавляя или 
сокращая молешя, чего въ общихъ церквахъ ни- 
какимъ образомъ делать не дозволяется.

§ 6.
Въ церквахъ полагается надпись.

Н а немъ ж е  пи ш ется сице: освятился  
ж ертвенникъ  и пр. ДревнМшш обычай пола
гать надпись въ посвященныхъ Богу храмахъ ут- 
вердилъ Самъ Богъ чудеснымъ образомъ начер
танными письменами на кумирницЪ, освященной 
въ Божественный храмъ Аврел1емъ, епископомъ 
кареагенскимъ. Объ этой надписи упоминаетъ Ба
ронш (подъ 309 годомъ): «особенная была ра
дость, когда епископъ Аврелш очищалъ и освя- 
щалъ въ Кареагене славную во всемъ M i p i  кумир- 
ницу, называемую Ц елестисъ. Это было знаме
нитое и богатейшее капище, устроенное съ уди- 
вительнымъ искусствомъ и стоившее величайшихъ

издержекъ. Чтобы хриспане, обращая мнопя ка
пища въ храмы Божш, не вошли и въ это капище, 
которое стояло долгое время заключеннымъ, языч
ники устрашали ихъ тЬмъ, что его стерегутъ буд
то бы мнопя лютыя и ядовитыя зм^и, живунця въ 
самомъ капище. Но верные не боялись этого: они 
смело и безъ вреда вошли въ него и ввели за со
бою епископа своего Аврел1я, который и освятилъ 
его. При семъ случае, вместо вымышленной языч
никами опасности, хриспане нашли тамъ истин
ное чудо: надъ вратами здашя они обрели следу
ющую надпись, составленную изъ медныхъ буквъ 
большого размера: Аврелш епископъ освя
ти л ъ . Все удивились чудному предусмотрена 
всеведущаго Промысла Бож1я. Былъ некогда 
Аврелш, жрецъ языческш, который осквернилъ 
этотъ храмъ идолослужешемъ; а сему Аврелго, 
епископу хриснанскому, судилъ премудрый Про
мыслитель истинно освятить его, посвятить славе 
единаго истиннаго Бога и устроить въ немъ епис- 
копскш престолъ свой».

ГЛАВА VIII.

Чинъ освящены антиминсовъ и чинъ освящены храма, 
совершаемаго apxiepeeMb.

Оба эти чинопослЪдованш печатаются въ особой книжкЪ; по этой же книжкЪ предлагаются они и здЪсь вмЪстЬ.

§ 1.

Церковь освящается съ великими обрядами.
Чинъ освящешя храм а. Древнейшш обы

чай освящать храмы со всенародными и торже
ственнейшими обрядами ведетъ свое начало отъ 
временъ Movcea, освятившаго скишю по пове- 
лёшю Божпо. При освященш храма Соломонова 
обычай этотъ возобновленъ съ величайшимъ бла- 
гоговен!емъ и украшенъ новымъ торжествомъ и 
велич!емъ; утвержденный потомъ апостолами, от
менившими ветхозаветныя прообразован1я и об
лекшими его велич1емъ новозавётныхъ благо- 
честивыхъ обрядовъ, приличныхъ временамъ бла
годати, онъ сохраняется доселе во всехъ странахъ 
земли и исполняется единодушно. Самая Грещя, 
хотя съ горестго оплакиваетъ отнятую ныне ту-

рецкимъ насшпемъ свободу въ созиданш новыхъ 
храмовъ, старается однако сохранить, где мож
но, чинъ освящешя храмовъ въ установленной 
точности, какъ повествують писатели о нынеш- 
немъ ихъ состоянш.

§ 2 .
Все, потребное къ освященйо, 

приготовляется заблаговременно.
О тъ арх/'ерея посланный. Посланный отъ 

apxiepea не только предуготовляетъ потребныя къ 
освященйо вещи внутри алтаря и во всемъ храме, 
но и при самомъ освященш имеетъ ихъ въ готов
ности, и потому онъ, какъ главный распоряди
тель всего дела, предстоить предъ лицемъ apxie- 
рея, представляеть ему все, потребное къ чтенпо
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и дМ сшю, и во всемъ вспомоществуетъ apxiepeio. 
Въ Грецш все это исполняетъ имЪющш особенный 
на то чинъ и называемый священнопамятни- 
комъ. Въ чинопослЬдованш на обновлеше храма 
(см. книгу «Патр1аршескш чиновникъ») о немъ 
сказано: «прежде единаго приходить въ таковый 
храмъ, иже надъ хиротоными, сирЪчь священно- 
памятникъ, или инъ н4кш церковникъ, поставлен
ный на службу».

§ 3 .
Престолъ или трапеза 

утверждается на четырехъ столпахъ, 
или на одномъ столпе или на ковчеге.

П рестолъ былъ на четырехъ столп ахъ . 
Св. престолы въ хриспанскихъ храмахъ издревле 
въ основанш своемъ имели троякое устройство: 
по первому  способу устройства верхняя доска 
престола утверждается на четырехъ столпахъ, ка
ковое устройство престоловъ везде усматривает
ся и до H b iH i .  По вто р о м у  способу верхняя дос
ка престола вся бываетъ основана на одномъ 
столпе или един остолти . По т р е т ь е м у  спо
собу та же верхняя доска полагается на ковчеге, 
то есть на четырехъ сплошныхъ, -  деревянныхъ, 
каменныхъ или серебряныхъ -  сгЬнахъ; или, вме
сто таковаго ковчега, иногда весь престолъ уст- 
рояется на самыхъ гробницахъ мучениковъ и 
другихъ святыхъ. Симеонъ Солунскш (въ гл. 101) 
говорить: «столпы, имЪюнйе держать священную 
трапезу (то есть верхнюю деку), должны быть 
прочно утверждены, или одинъ столпъ (потому 
что иногда устрояется и одинъ столпъ -  %aXa\ioq, 
трость), или вместо столповъ устрояется четве- 
роугольникъ, называемый продольнымъ ковче- 
гомъ, или рака, и пр1уготовляется священная тра
пеза». Что знаменуютъ четыре столпа, поддержи
вавшие верхнюю деку или трапезу св. престола, 
о томъ показано въ первой части (въ гл. 3). Но 
когда трапеза устрояется на одномъ столпе или 
единостолпш, то знаменоваше этого единостолп1я 
Симеонъ Солунскш (въ гл. 133) объясняетъ слЪду- 
ющимъ образомъ: «очень часто трапеза имеетъ 
одинъ столпъ, который называется каламосъ, то 
есть трость, -  въ знаменоваше единаго высшаго 
всЬхъ 1исуса, Который и тростпо по главе 6ieHb 
былъ, и тростяный скипетръ пр1ялъ въ Свои руки, 
сокрушая имъ главы змгевъ и пиша намъ спасе-

Hie». А о престолахъ, поставленныхъ на мучени- 
ческихъ гробницахъ, упоминаетъ 1еронимъ про- 
тивъ Вигиланщя: «итакъ, согрЪшаетъ ли римскш 
епископъ, что онъ приносить священнод4йств1е 
Господу надъ костями мертвыхъ людей -  Петра и 
Павла, для насъ святопочитаемыми, а для тебя -  
надъ прахомъ презреннымъ, и что гробницы ихъ 
заступаютъ тогда Micro престоловъ?» -  Для чего 
престолы поставляются на гробницахъ мучени- 
ческихъ и съ какимъ намГрешемъ св. церковь со
вершаетъ на таковыхъ престолахъ священнодМст- 
Bie, -  все это объясняетъ бл. Августинъ (въ кн. 8, 
гл. 28): «кто слыхалъ когда-либо изъ верныхъ, 
чтобы священникъ, стоящш предъ престоломъ, 
воздвигнутымъ въ честь Божпо надъ святымъ му- 
ченическимъ тЬломъ, произносилъ въ молитвахъ 
своихъ: приношу жертву тебе, Петръ или Павелъ, 
или Кипр1анъ; -  тогда какъ эти жертвы, при вос- 
поминанш святыхъ, приносятся Богу, содГлавше- 
му ихъ и человеками и мучениками и озаривше
му ихъ славою со святыми Своими ангелами, -  
когда чрезъ cie npaBoaiaBie ихъ мы научаемся воз- 
сылать благодареше истинному Богу за ихъ по
беды и, призвавъ Его же въ помощь, при воспоми- 
нанш мучениковъ, возбуждаемся къ подражанпо 
ихъ подвигамъ, въ надежде получить те же тор
жественные венцы, которыхъ они сподобились? 
-  Итакъ, кага бы ни отправляли службы благо
честивые хрисгане на местахъ мучениковъ, -  все 
эти службы составляютъ украшеше ихъ памяти, а 
не священнослужеше и жертвоприношен4е мерт- 
вымъ, какъ богамъ».

§ 4 .
Срачица на apxiepet при освящент храма.

И  сверху apxiep ей с нихъ одеждъ возла
га е т с я  срачица. Кроме coxpaHeHia священныхъ 
одеждъ отъ воды, употребляемой при омовенш 
престола, Симеонъ Солунскш (въ гл. 103) пред- 
лагаетъ и таинственное значеше сему одеягаю, то 
есть срачица>, верху apxiepeucmixb одеждъ 
возлагаемой', «сверхъ же всехъ священныхъ 
одеждъ apxiepefi возлагаеть на себя белую срачи- 
цу (съ греч. синдонъ), простирающуюся отъ ра
мень до ногъ, во образъ той чистой плащаницы, 
которою обвито было тело Христово ВО гробе. 
Поелику онъ имеетъ воздвигнуть здесь гробъ Хри
стовъ, т.е. освятить священную трапезу и все, что
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знаменуетъ norpe6eHie Христово: то, подражая 
обстоятельствамъ погребены, онъ и самь представ- 
ляеть въ лицё своемъ образъ погребеннаго Хрис
та. Во славу Св. Троицы срачица препоясуется 
около гЬла тремя поясами: окрестъ выи, -  ради 
ума и въ знамеше подчинен1я Богу; подъ недра
ми, около груди, -  ради Слова, и окрестъ чреслъ, 
-  ради чистоты и крепости. Первое препоясаше 
во славу Отца, второе -  въ честь Бога Слова, и 
третье -  въ славу Животворящаго и Пречистаго 
Духа. Впрочемъ iepapxb препоясуется такимъ об
разомъ еще и потому, что онъ, какъ служитель 
величайшаго дЁла, приготовляется къ совершешю 
сего священнодЁйсшя, прося помощи и силы отъ 
Самого Бога; равно какъ и для того, чтобы во вре

мя прикосновешя къ различнымъ веществамъ, 
употребляемымъ при омовенш престола, соблюс
ти отъ пятенъ и порчи священныя одежды, дос- 
тойныя особеннаго чествовашя».

§ 5 .
ЦарскЫ двери затворяются.

Ц а р с т я  в р а т а  за т в о р и т и  и Mi рек и. мь 
людемъ изы ти . Не столько для избЁжан1я въ 
алтарЁ тёсноты, каковая можетъ быть въ присут- 
ствш многихъ людей, сколько для другихъ, выс

шихъ цЁлей, затворяются при освященш царсюя 
врата и выходятъ изъ алтаря Mipcxie люди. Симе
онъ Солунскш (въ гл. 104) говорить: «когда ар- 
xiepeft начинаетъ дЁйствовать, онъ изводить изъ 
алтаря всёхъ, не имёющихъ священной печати: 
потому что приступаеть къ освящешю храма. И 
посему только освященные печатто священства 
могутъ присутствовать и должны всё безъ изъята 
служить при омовенш и устроенш престола: но 
никто изъ м1рскихъ людей не можетъ быть упот- 
ребленъ къ сему служенпо». И въ следующей (105) 
главк «и такъ врата заключаются, ибо алтарь 
становится уже небомъ, и туда нисходить сила 
Святаго Духа. Посему и должно быть тамъ од- 
нимъ небеснымъ, т.е. священнымъ, и никому дру
гому не должно смотрЁть. Ибо святое -  святымъ 
и освященное -  священнымъ, доколё совершают
ся, -  и уже послё причащешя священниковъ пре
подаются народу, и то не непосредственно, а по- 
средствомъ священниковъ, и при посредствЁ нёко- 
торыхъ завЁсъ». При начатш освящешя не только 
выходятъ MipcKie люди, но и всё подвижныя ут
вари выносятся изъ алтаря. Симеонъ Солунскш 
(въ гл. 105) говорить объ этомъ: «износятся и всё 
движимыя принадлежности храма изъ алтаря; 
потому что всё проч1я принадлежности алтаря мо
гутъ быть переносимы и перелагаемы съ одного 
м-Ьста на другое: но самый престолъ долженъ пре
бывать на одномъ мЁсте и все, что находится на 
немъ, никогда не должно быть переносимо съ него 
на другое мёсто. Посему святыя иконы, священ
ные сосуды и проч1я принадлежности алтаря, 
имЁюпця быть перелагаемы съ мЁста на мёсто, 
износятся изъ алтаря, дабы освятить то, что имё- 
етъ стоять въ немъ на одномъ мёстё и пребыть 
навсегда неподвижнымъ». Посему въ чинё об- 
новлен1я храма въ книгё «Патр1аршескш чинов- 
никъ» напечатано: «таже повелЁваетъ все, двиза- 
тися могущее, изнести изъ церкве, и ни кадило же 
оставите».

§ 6.
Воскомастихъ.

Горнецъ съ воском астихом ъ. Воскомас
тихъ составляется изъ воска, мастики, толченаго 
мрамора и другихъ нЁкоторыхъ ароматическихъ 
веществъ и растопляется на огнё. Возлгяшемъ это
го воскомастиха на углы начинается освящен1е
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престола. Самое же дЪйсше возлышя имЪетъ два 
значенм: видимое (чувственное) и таинственное; 
въ чувственномъ смыслЪ воскомастихъ возлива
ется для склеенгя угловъ престола; въ смыслЪ та- 
инственномъ воскомастихъ образуетъ тЬ арома
ты, съ которыми погребено было тЬло 1исусово. 
Симеонъ Солунскш (въ гл. 106) пишетъ: «беретъ 
iepapxb сосудъ, гдЬ находится воскъ и мастика съ 
ароматами, смурною, алоемъ и другими вещест
вами, которыя всЬ образуютъ погребете Спаси
теля, такъ какъ и самая священная трапеза обра
зуетъ живоносный гробъ Христовъ; воскъ и мас
тика соединяются съ ароматами потому, что эти 
клейюя вещества потребны здЬсь для укрЪплешя 
и соединен1я трапезы съ углами престола; въ сое- 
диненш своемъ всГ сш вещества представляютъ 
любовь къ намъ и соединеше съ нами Христа Спа
сителя, которыя простеръ Онъ даже до смерти».

§ 7 .
Веселеиль.

Веселеилу ж е  духъ премудрости  вло- 
живый. Веселеилъ былъ главный строитель ски- 
нш, поставленный Моусеемъ по повелЪнно Божпо; 
о немъ въ книгЬ Исхода (въ гл. 35) сказано: «се 
нарече Богъ именемъ Веселеила, сына Уршна, 
сына Орова отъ племени 1удина, и наполни его 
Духа Бож1я, премудрости и разума, и умЪнш 
всЬхъ, архитектонствовати во всЬхъ дЬлесЬхъ ар- 
хитектонства, творити злато и сребро и мЪдь, яже 
ко святыни надлежащая, по всГмъ елика заповГ- 
да Господь».

§ 8 .
При освящеми 

возливается на престолъ теплая вода.
В озли ваетъ  на тр а п е зу  тр и ж д ы  о т ъ  

теплы я воды. Омовеше это потребно также для 
двухъ причинъ, то есть для чувственной и таин
ственной. Симеонъ Солунскш (въ гл. 107) пишетъ: 
«и cie омовеше бываетъ для двухъ цЪлей -  чув
ственной и духовной, то есть для того, чтобы очи
стилась трапеза омовешем, и чтобы освятилась 
водою, принявъ очищеше духовное, такъ какъ она 
и устрояется для того, чтобы быть вмГстилищемъ 
Духа. Для сего-то употребляется теплая вода, бла
гословенная и освященная чрезъ молитву. Ибо для 
освящешя сей воды, которая должна послужить

къ совершенно священнаго жертвенника, apxiepeft 
призываетъ во 1орданЬ крестившагося Господа».

§ 9 .
Поливается 

краснымъ виномъ съ розовою водою.
Вино красное съ розовою водою с м е 

шанное. ПослГ перваго омыта водою, престолъ 
поливается не однимъ краснымъ виномъ, но и со- 
единеннымъ съ розовою водою. Симеонъ Солун
скш (въ гл. 110) говоритъ: «когда вытерть бу
детъ престолъ (послГ омовешя его водою), при
носится благовонное вино съ розовою водою. Это 
дГлается во изображеше того Божественнаго mv- 
ра, которое принесла жена въ честь погребешя 
1исусова, какъ сказано въ Евангелш: не д е й т е  
ея, да въ день погребешя Моего соблюдетъ е 
(1оан. гл. XII, ст. 7). Возливая это соединеше крес
тообразно на трапезу, iepapxb восклицаетъ: ок- 
ропиши мя иесопомъ, и очищуся, и nponie сти
хи псалма трижды, присоединяя слова къ самому 
дЬйствпо, во утверждеше его и въ честь Троицы».

§ ю.
Антиминсы суть престолы.

И  кроп и тъ  apxiepeii т е м ъ  ж е  см е-  
шешемъ освящаемые антиминсы  npo'iie. 
Древше и новМнпе церковные законы повелЪва- 
ютъ во всякой церкви имГть престолы, освящен
ные благословешемъ епископа. Но поелику камен
ные или деревянные престолы не могутъ быть 
удобно переносимы въ разныя и отдаленныя мГ- 
ста; то многими вЪками узаконено употреблять 
льняные или шелковые антиминсы , приготов
ленные вместо этихъ престоловъ и освященные 
епископами. -  Таковые антиминсы освящаются 
apxiepeeMb и отдельно отъ храмовъ вмЪсто пре
столовъ, и вмГстГ съ храмами. Слово антиминсъ 
происходить отъ d v ti вмЬсто, и pivSTov, mensa, 
столъ или трапеза, и есть вещь, употребляемая 
вмЪсто стола или вместо жертвенника, то есть 
вместо престола или трапезы. Симеонъ Солунскш 
(въ гл. 108) пишетъ: «сш антиминсы дГлаются 
изъ льняной ткани и употребляются вместо свя
щенной трапезы; на нихъ совершается все, что и 
на божественной трапезГ. Когда нужно, по 
усмотрГшю apxiepeB, они, совершенно освящен
ные, разсылаются по мГстамъ, гдЬ нГтъ жертвен-
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ника, и на нихъ совершается Божественное свя- 
щеннодМегае Таинъ», и (въ гл. 126): «таково 
священнодЬйсше обновлешя священнЪйшаго хра
ма и его освящешя. Тутъ же освящаются, по неко
ему древнему преданно, антиминсы, имЪюнде силу 
священной трапезы и переносимые съ мЪста на 
м^сто по подобго древней скинш, но им^юнце 
большую сравнительно съ нею силу: потому что 
на нихъ священнодЬйствуется Живый Хл4бъ Не
бесный. Даются они, по усмотрЪшю арх1ерея и 
по нуждЪ туда, гд4 нЬтъ храма, также в4рнымъ 
людямъ, отходящимь въ путь дальнш и продол
жительный, или самимъ царямъ, чтобы на нихъ 
можно было совершать Великую жертву и Таин
ство». 1оаннъ, епископъ критскш, въ своемъ 13 
правил^ говорить: «кто совершаетъ литурпю и 
крестить съ антиминсомъ, въ особомъ украшен- 
номъ Божественными иконами мЪстЬ при нЪко- 
торыхъ домахъ или на корабляхъ, тотъ не осу- 
дится: потому что и клирики, слЪдуюпце за ца- 
ремъ во время путешеств1я, священнодМствуютъ 
съ антиминсомъ на пустыхъ поляхъ въ одномъ ка- 
комъ-либо опредЬленномъ для сего холстинномъ 
шатрЬ». И еще Симеонъ Солунскш (въ гл. 127) 
пишетъ: «совершение антиминсовъ по всему по
добно освященпо храмовъ; при освященш ихъ про
износятся тЬ же слова и молитвы, камя и при
13 Новая скрижаль

освященш храмовъ, съ тЬмъ только различ1емъ, 
что они не водружаются на одномъ м4стЪ и не 
соединяются съ храмомъ: потому что для нихъ весь 
м1ръ есть храмъ Божш, равно какъ и потому, что 
они дЬлаются не изъ камней, но изъ ткани, наи
паче изъ льна, въ знамеше того, что на нихъ свя- 
щеннодМствуются страдашя Христовы, и что они 
образують погребете Христово, каковыя дЪйст- 
в1я происходили на землЪ и отъ земли. Ибо ленъ -  
изъ земли, равно какъ и гробъ Христовъ былъ на 
земл4. Итакъ, все, подобное священной трапезЪ, 
пр1емлютъ и антиминсы; -  и молитвы, бываемыя 
при освященш ихъ, и воспоминаше ихъ apxiepefi 
творитъ, когда произносить молитвы, и для освя- 
щен1я ихъ испрашиваетъ нисшесшя Божествен- 
наго Духа. Подобно священной трапезЪ iepapxb и 
измываеть ихъ, и кропить, и мажетъ муромъ, тво
ря трижды крестъ на каждомъ антиминсЪ, подоб
но какъ и на трапезЪ, и припЪвая: аллилу ia. На
конецъ къ антиминсамъ прилагаются и частицы 
святыхъ мощей, помазанныя муромъ: онЪ влага
ются въ маленькомъ мЪшечкЬ вместо сосудца и 
пришиваются съ восточной стороны антиминса. 
Словомъ все то же безъ опущешя совершается надъ 
освящаемымъ антиминсомъ, что и надъ водружа
емою божественною трапезою. Ибо и каждый ан
тиминсъ есть священная трапеза, исполненная
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славы Боялей. Посему же должно наблюдать, что
бы антиминсы не лежали въ простыхъ домахъ и 
какъ случится, и чтобы не касались ихъ MipCKie лю
ди, не имеюице къ тому ни потребности, ни дос
тоинства: они употребляются для священнодМ- 
ств1я, а священнодЬйсше безъ iepea не бываетъ».

§  11.
Престолъ и антиминсы 

помазуются св. MVpOMb.
П о то м ъ  при носи ть ключарь с в я т о е  

мгро. Помазаше престола и всЬхъ антиминсовъ 
святымъ муромъ издревле почитается необходи
мою потребности) при освященш оныхъ. Св. Дь 
онисш (на стр. 82) говоритъ: «еще и то приметь, 
священноначальникъ, что уставъ святЬйшихъ ос- 
вященш повелЪваетъ совершать освящеше Боже- 
ственнаго жертвенника чистейшими возл1ян1ями 
священнейшаго мура. Ибо ежели БожествениМ- 
inift нашъ жертвенникъ есть 1исусъ, богоначаль
ное освящеше божественныхъ умовъ: то въ Немъ 
и мы, освящаемые и таинственно всесожигаемые, 
приводимся къ Богу». Отсюда Августинъ (въ бесЬ- 
дё 4, на обновлеше храма, или рядомъ въ 255-й) 
говоритъ: «сегодня мы празднуемъ освящеше пре
стола,и, достойно и праведно радуясь, соверша- 
емъ празднество въ сей день, въ который благо- 
словенъ и помазанъ тотъ камень, на которомъ 
освящаются для насъ Божественныя Тайны».

Аллилу» при помазанм 
престола и антиминсовъ.

Такимъ образомъ помазуются и все антимин
сы. При всякомъ же помазанш престола и анти
минсовъ apxiepeft говоритъ: аллилуia. Симеонъ 
Солунскш (въ гл. 111) говоритъ: «затемъ святое 
Mvpo приносить и самое совершеше жертвенни
ка; посему и возглашается при семъ священнодМ- 
ствш пророческая песнь: аллилу ia, являющая 
пришесше Бож1е и хвалу Божпо; означая: «гря- 
деть Господь», она представляетъ первое и вто
рое Его пришесше и всегдашнее присутсше съ 
нами Духа. Посему-то и церковь всегда и много
кратно поетъ песнь спо, особенно при совершенш 
Божественныхъ Таинъ и прежде чтешя Божествен- 
наго Евангел1я: потому что чрезъ нее означается 
явлеше къ намъ Господа. Три креста творитъ ap
xiepeft на священной трапезе изъ самаго мура, -

посреди и съ обЪихъ сторонъ, и потомъ, растирая 
эти кресты, онъ мажетъ ими всю трапезу: потому 
что имя Христа Бога нашего -  Mvpo изл1янное, и 
когда помазуется муромъ трапеза, являющая Хри
ста, погребеннаго въ ней, тогда она вся бываетъ 
муро. Такъ какъ и оная пр1емлетъ благодать Духа: 
то потому, какъ мы сказали, и поется аллилу1а, 
что нисходить на нее Богъ, и она сама становится 
оруд1емъ даровъ Святаго Духа».

§ 12.
Помазуются сгЬны.

Apxiepeii, принявъ стручецъ, помазу- 
е т ъ  на трапеззь. Не только трапезы, то есть 
престолы или антиминсы, но и самыя стены въ 
храмахъ издревле крестообразно помазуются свя
тымъ муромъ. Григорш Наз1анзинъ (въ 9 стихо- 
творенш, о храмё Анастасш) говоритъ: «въ числе 
иныхъ храмовъ есть у Христовыхъ учениковъ 
здаше великолепнейшее, разделенное четверо- 
образно, со стенами, крестомъ знаменанными». 
Здёсь должно разуметь, что стены, знаменанныя 
крестомъ, суть помазанныя святымъ муромъ. И 
Августинъ (книга 4, въ гл. 49) противъ Крескошя, 
говоритъ: «церковь делается достопочитаемою 
тогда, когда имеетъ стены освященныя, или свя
тымъ муромъ помазанныя». Симеонъ Солунскш 
(въ гл. 114): «святое муро, начиная отъ священ
ной трапезы, освящаетъ и весь храмъ, такъ какъ 
и чрезъ принято плоти все наше естество освяще
но Божественною благодарю, которую принявъ, 
въ следъ затемъ св. апостолы по причаспю, пере
дали и всему Mipy». -  Въ этомъ месте Симеонъ 
Солунскш въ лице архимандритовъ, игуменовъ 
или священниковъ, следующихъ за apxiepeeMb, 
кропящихъ храмъ освященною водою и помазу- 
ющихъ стены храма крестообразно святымъ му
ромъ, указуетъ, если дозволяется такъ сказать, 
знамеше апостоловъ, преемниковъ Христовыхъ, 
преподающихъ благодать всему Mipy.

§ 13.
Отъ Mvpa подается 

освящеше всей церкви и всЬмъ людямъ.
Се ч т о  добро. Когда изливаемымъ святымъ 

муромъ помазуется не одинъ престолъ и не одни 
антиминсы, но и стены; тогда cie излгянное муро
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не только освящаеть помазуемыя места, но пода
етъ такое же освящеше и всей церкви, равно и 
всемъ людямъ, предстоящимъ въ ней совокупно, 
яко муро на главть, сходящее на браду, 
браду Аароню, сходящее на о м еты  одеж 
ды его. Ибо какъ едина есть доброта и красота 
единодушныхъ братш, и какъ едино помазаше 
Аароновой главы и одеждъ его: такъ едино есть 
освящеше -  и священной трапезы или антимин
совъ, какъ жертвенниковъ переносимыхъ, испол- 
няющихъ дЪло вместо св. трапезы, -  и всей церк
ви, и всехъ людей, приносящихъ въ ней свою мо
литву. Въ этомъ состоитъ вся сила поемаго при 
семъ псалма: се ч то  добро, или ч т о  к р ас
но... Въ этомъ же смысле говорится и въ следу
ющей молитве: «Якоже изл!ялъ еси благодать на 
святыя Твоя апостолы и на преподобныя отцы, 
сподобилъ еси многаго ради Твоего человеколюб!я 
и даже до насъ грешныхъ и непотребныхъ рабъ 
Твоихъ прострети».

§ 14.
Одежды святаго престола.

И  п о л агаю тъ  илитонъ. На св. престолъ 
полагаются три одежды или украшешя: к а т а -  
сарка  (плащаница), то есть срачица и первая 
какъ ближайшая къ телу одежда; undumin, то 
есть верхнее одеяше, и и ли тон ъ , по-просту ли- 
тонъ. Значеше этихъ украшенш показано въ 1-й 
части, гл. 3.

§ 15.
Срачица снимается съ арх!ерея 

по омыли престола при освящежи храма.
П о семъ сн им ается съ арх1ерея запонъ, 

т о  е с ть  имевш аяся сверхъ одеждъ его ср а
чица. Поелику сей запонъ или срачица есть об

разъ погребальнаго Христова синдона (плащани
цы), какъ показано выше (см. § 4): то apxiepefi 
долженъ быть одеянъ оною до того времени, до
коле освящается самый престолъ, знаменующш 
гробъ Христовъ; а по совершенш сего освящены 
снимается срачица и остальное дейсше освяще
шя производится безъ ней. Симеонъ Солунскш (въ 
гл. 115) пишетъ: «сложивъ съ себя одинъ синдонъ 
(то есть срачицу) -  поелику онъ совершилъ уже 
гробъ Христовъ, -  1ерархъ въ одной арх1ерейской 
одежде продолжаетъ священнодейсше, -  пола- 
гаетъ мощи, творитъ отверспе врать и доверша- 
етъ чинъ освящен1я».

§ 16.
Кажден1е при освящежи храма.

К а д и т ъ  кругомъ. Apxiepeft кадитъ весь 
храмъ кругомъ въ знакъ того, что благодать Хри
стова подается свыше не только сему храму, но и 
всей вселенной. Симеонъ Солунскш (въ гл. 113) 
говоритъ: «за симъ apxiepeft творитъ каждеше по 
всему Божественному дому, ради благодати, да
рованной съ неба отъ Христа всей вселенной».

§ 17.
СвЪщи при освящежи 

храма возжигаются apxiepeeMb.
Свгъщу, возжегъ apxiepeii своими р у 

ками, п о с т а в л я е т ъ  на горнемъ мтьсттъ 
возлть п р есто л а. Это дейсше имеетъ сокро
венный смыслъ. Симеонъ Солунскш (въ гл. 114) 
объясняетъ его такъ: «1ерархъ возжигаетъ светиль- 
никъ съ елеемъ своими руками и поставляетъ его 
при священной трапезе въ честь ея: потому что 
она есть истинный жертвенникъ Христовъ и об-



1 9 6 Н о ва я  С к р и ж а л ь . Ч а с т ь  3 .

разуетъ всю церковь Христову, сгаощую св!томъ 
благодати и подающую сей св!тъ всему Mipy».

§ 18-
Мощи св. изъ другаго 

храма переносятся въ новый.
И  npieMb святы й  дискосъ со святы м и  

мощами. Изъ ветхаго или изъ другаго готоваго 
и вблизи стоящаго храма въ новоосвященный 
храмъ съ подобающею честш переносятся св. 
мощи, дабы новый храмъ посвятить покровитель
ству и защищенно готовыхъ ходатайствъ прежня- 
го храма; или какъ капли благъ небесныхъ изъ 
дому Аведдара оросили небеснымъ благослове- 
шемъ домъ Давидовъ (2 Цар., гл. VI); дабы та
кимъ же образомъ и св. мощи, бывиш въ ветхомъ 
или другомъ храм! и переносимыя теперь въ но
вый, сообщили новоосвященному храму прежшя 
и готовыя блага храма древняго. Симеонъ Солун
скш (въ гл. 107) говорить: «потомъ съ крестнымъ 
ходомъ и кадилами, со св!щами и пЪснями пере
носятся святыя мощи изъ ветхаго преждеосвящен- 
наго храма въ новый, ч!мъ дается знать, что свя
тые присно пребываютъ съ нами, какъ и Христосъ, 
и когда обновляется въ насъ благодать Христова, 
тогда и они бываютъ съ нами; и какъ благодать 
переходить къ намъ преемственно, то есть отъ 
Спасителя чрезъ апостоловъ и ихъ преемниковъ 
простирается въ таинств! священства до нашихъ 
временъ и приходить къ намъ: та же благодать 
приходить и въ нов!шше храмы чрезъ храмы 
древше и первые, подобно тому, какъ и Mvpo ос
вящается чрезъ муро». -  Ибо и въ новоосвящае- 
мое муро вливается нарочитая часть прежде им!- 
вшагося или преждеосвященнаго мура, дабы пре
жнее, соединившись съ новымъ, преподало ему 
освящеше, или дабы первоначальная благодать 
Бож1я, содержащаяся во святомъ Mvp!, преем
ственно переходила до насъ и чтобы будуице поел! 
насъ люди не лишились той же благодати.

§ 19.
«Возмите врата князи ваша» и проч.
В о зм и те  в р а т а  князи ваш а. Сш проро- 

чесш слова: возм и те в р а т а  князи ваш а: к т о  
е с ть  сей Царь славы ? Господь силъ, Той 
е с ть  Ц арь славы, св. мученикъ 1устинъ фило-

софъ въ разговор! съ Трифономъ 1удеяниномъ 
(стр. 15) объясняеть слЬдующимъ образомъ: «ког
да Христосъ воскресъ изъ мертвыхъ и восходилъ 
на небо: тогда повел!но установленнымъ отъ Бога 
на небесахъ князьямъ (то есть архангеламъ или 
другимъ начальникамъ ангеловъ) отверсть врата 
небесныя, да внидеть Тотъ, Который есть Царь 
славы, и восшедъ сядетъ одесную Отца, дондеже 
положить враговъ въ поднож1е ногъ Его. Но по
елику супце на небесахъ князи прежде зр!ли Его, 
им!ющаго видъ униженъ, безчестенъ и бехлавенъ: 
то они, какъ бы удивляясь такому страшному Его 
зраку, вопрошали: к т о  е с т ь  сей Ц арь славы? 
И Духъ Святый отъ лица собственнаго Своего или 
Бога Отца отвЪчаетъ имъ: Господь силъ, Той 
е с т ь  Ц арь славь?.» Но для чего эти слова произ
носятся при настоящемъ перенесенш св. мощей, -  
это объясняетъ Симеонъ Солунскш (въ гл. 118): 
«когда apxiepefl войдетъ въ паперть новаго хра
ма, тогда внутреншя больпга двери, то есть т !, 
которыя изъ паперти ведутъ въ притворъ (о чемъ 
смотри въ 1 части, гл. 8, § 3), затворяются и п!снь: 
во зм и те  в р а т а  князи ваша, поется и вн! и 
внутри храма, потому что мученики (во св. мо- 
щахъ) и самъ apxiepeft, держащш ихъ на глав! 
своей, образуютъ Христа, а храмъ -  небо. И какъ 
ангелы воспевали слова: в о з м и т е  в р а т а  и 
проч., когда Христосъ восходилъ превыше небесъ, 
какъ говорить божественный Давидъ, такъ т !  же 
слова поются и теперь, когда вносятся священныя 
мощи. Apxiepeft же читаеть молитву входа, при
зывая сослужителей и совходящихъ ангеловъ. И 
такимъ образомъ, знаменуя врата храма и отвер
зая ихъ, священнослужители входятъ въ храмъ, 
какъ бы на небо -  входятъ какъ бы чрезъ Велика
го Отца, Свидетеля 1исусъ Христова, при отверстга 
намъ небесной скинш: и входить apxiepeft со свя
тыми мощами и съ Божественнымъ Евангел1емъ».

§ 20.

Св. мощи поставляются 
при освященш храма на св. престол!.
И  п о с т а в л я е т ъ  дискосъ со святы м и  

мощ ами на святом ъ  престол/ь. Въ священ- 
номъ дискос! apxiepefi переносить на глав! свя
тыя мощи и поставляетъ ихъ на святомъ престол!. 
Симеонъ Солунскш (въ гл. 116) пишетъ: «мощи
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полагаются въ храме, какъ уже освященныя, какъ 
уды Христовы и части жертвъ за Него закланныхъ; 
онЪ полагаются на священнМшш дискосъ, пото
му что подвизавппеся за Христа и Владыку дос
тойно причащаются равной съ Нимъ чести; пола
гаются на освященной трапезе, потому что муче
ники умерли со Христомъ и предстоять Божест
венному престолу Его славы».

§ 21 .
Мощи святымъ муромъ помазуются.
Напредъ мгромъ помазавъ. Святыя мощи, 

полагаемыя подъ престоломъ въ ковчежце, пома
зуются святымъ муромъ. Симеонъ Солунскш (въ 
гл. 126) говоритъ: «потомъ онъ (iepapxb) влага- 
етъ мощи въ приготовленный для нихъ серебря
ный, медный или каменный ковчежецъ и возли- 
ваетъ на нихъ Божественное муро, потому что 
мученики соединены со Христомъ, -  истиннымъ 
Муромъ, исполнены благоухан1я благодати; вме
сте съ тЬмъ положеше мощей образуетъ погребе- 
Hie Христово, потому что они, какъ погребаемые, 
полагаются подъ гробъ Христовъ, то есть подъ 
священную трапезу, и помазуются муромъ, какъ 
помазанъ былъ и Спаситель муромъ отъ жены 
предъ наступлешемъ страданга и погребешя».

§ 22.
Мощи полагаются 

подъ святымъ престоломъ.
Закрываеш ь ящичекъ и полагаеш ь подъ 

престоломъ. Въ Апокалипсисе (въ гл. VI) ска
зано: ви дтхъ  подъ о л тар е м ъ  души u:s6i- 
еныхъ за  слово Boj/cie и проч., и въ другомъ 
мЪстЬ (гл. XI, ст. 16) и двадесятъ и четы ре  
старц ы  предъ Богомъ сп>дящ1я на п р е- 
столп>хъ своихъ падош а на лица своя, и 
поклонишася Богу, глаголюще: хвалимъ Тя, 
Господи Б ож е В сед ер ж и тел ю ... И  д а т и  
мзду рабомъ Твоимъ, пророкомъ и свя
тымъ, и боящимся имене Твоего малымъ  
и великимъ. Когда тЬла мучениковъ, то есть 
мощи ихъ, по словамъ Апокалипсиса, избрали въ 
церквахъ для себя место подъ престолами, -  не
известно; известно только то, что, по преданно 
ли апостольскому или по благочестивому обычаю

хриспанъ, сперва начали совершать священно- 
дёйсше на гробницахъ мученическихъ, и те же 
гробницы обращали въ жертвенники или престо
лы Христовы; потомъ уже ввели въ обыкновеше 
и самые жертвенники или престолы освящать съ 
положешемъ святыхъ мощей подъ ними. Симеонъ 
Солунскш (въ гл. 126) говоритъ: «внизу подъ тра
пезою полагаются св. мощи, -  точнее, внутри 
престола, среди двухъ столповъ, стоящихъ къ во
стоку: потому что они суть столпы веры, утвер- 
ждаюпце церковь исповедашемъ и пролитемъ 
своей крови, подражавипе и ревновавипе Христу, 
невечернему Востоку».

§ 23 .
Мощи полагаются въ антиминсахъ.

Такж е apxiepeii и въ антиминсъ влага- 
е т ъ  npiy готовленны й части ц ы . Церковь 
имеетъ обыкновеше полагать мощи мучениковъ 
не только подъ престолами, но и въ ан ти м и н 
сахъ . Обыкновеше это, дошедшее до насъ по 
предашямъ церкви, какъ письменнымъ, такъ и 
неписаннымъ, сохраняется у насъ такъ твердо, что 
седьмое правило 7-го Вселенскаго собора подвер- 
гаетъ извержешю техъ, кои преступаютъ этотъ 
обычай, и сверхъ того самые престолы и жерт
венники, въ которыхъ не лежать мощи святыхъ 
мучениковъ, повелеваетъ: «да раскопаются».

§ 24 .
Въ церкви новоосвященной служатъ, 

и антиминсы лежать на престоле семь дней.
Начинаютъ часы. Въ новоосвященномъ хра

ме семь дней сряду совершаются литургш. Симе
онъ Солунскш (въ гл. 126) говоритъ: «по освя- 
щенш литурга совершается въ немъ всякш день 
до седьмаго дня включительно, -  ради даровъ 
Святаго Духа, поселившагося въ храме и имею- 
щаго всегда пребывать въ немъ». Равно и для ос- 
вященныхъ антиминсовъ не довольно того, что въ 
нихъ сокрыты святыя мощи и исполненъ надъ ни
ми весь обрядъ, доселе изображенный, но сверхъ 
того требуется, чтобы они пребыли на престоле 
въ продолженш семи дней. Матвей Властарь (подъ 
буквою А, въ гл. 8) говоритъ: «антиминсы npieM- 
лютъ силу освятителъную , которую сообща-
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етъ имъ последоваше освящены нововоздвигну- 
тыхъ храмовъ и седмидневное священнодейсгае 
на нихъ, когда они лежать на престоле».

Церковь освящается 
обновлежями, отверзенши и проч.

Подобнымъ описашемъ всего пространн^й- 
шаго чина освящешя храмовъ могутъ объяснять
ся хотя кратюя, но довольно темныя слова Валь- 
самона, приведенныя въ 4-й части (въ гл. 20, § 3): 
«великое различ1е между церквами, освященны
ми чрезъ обновлешя, отверзешя и впрестолгя, -  
чрезъ помазаше святымъ муромъ и положеше свя
тыхъ мученическихъ мощей -  и между молитвен
ными домами, освященными не такъ, какъ уста
новлено въ чинопослЬдованш освящешя храмовъ». 
То есть храмъ освящается: обновлетями , когда 
престолъ обновляется особенными для того уста
новленными молитвами и тогда же освящается и 
назначается къ священнодМствпо, имеющему въ

немъ совершаться. О тве р зе тя м и , когда вместе 
со внесешемъ въ церковь святыхъ мощей делает
ся отверстымъ входъ въ храмъ для народа, имею- 
щаго возсылать въ немъ молитвы. В п р есто л б  
емъ, когда престолъ крепко утверждается на стол- 
пахъ, когда полагается на престоле Евангел1е, 
носящее образъ Христа Царя, когда подъ престо
ломъ полагаются святыя мощи съ должною честно 
и установленными обрядами, и наконецъ, когда 
епископъ восходить на горнее место, какъ на пре
столъ. П ом азаш ем ъ  с в я т а г о  м ер а  на пре
столе, на антиминсе и на стенахъ. И потому все 
те домы, которые не освящены такимъ образомъ, 
и на которые преподано только одно молитвенное 
благословеше, предшествовавшее обитателямъ 
при первоначальномъ входе въ оные, имеютъ 
только честь месть и домовъ молитвенныхъ, то 
есть могутъ служить местомъ молитвъ, но не свя- 
щеннодЬйсшя безкровной жертвы.

КОНЩЪ ТРЕТЬЕЙ ЧАСТИ
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часть четвертая.

О молитвахъ и послЪдовашяхъ, содержащихся въ требник^.

Съ 16-ю рисунками въ тексгЬ.





ГЛАВА I.

Молитвы въ первый день, по внегда родити женЪ отроча.

§ 1.
Содержаше молитвъ родившей женЬ.
М олитвы по внегда р од и ти  ж ен е. Цер

ковь, предполагая преподать благословегае родив
шей жене, не ожидаетъ ея выхода изъ дому и при
хода въ храмъ Господень, но тотчасъ после раз- 
pfeiueHia укрощаетъ понесенныя ею въ рожденш 
болезни читаемыми молитвами и угЬшаетъ ее са
му. ГлавнМш1я причины, побуждаюпця церковь 
къ установленпо и преподанпо таковыхъ молитвъ, 
усматриваются въ тЬхъ же самыхъ молитвахъ. ОнЬ 
суть: первая , чтобы испросить noco6ie Бож1е къ 
благовременному окончашю слабости и недуговъ, 
послГдующихъ за болезнями рождешя. В т о р а я ,  
чтобы чистыя очи Божш не отвратились отъ пло
да, происшедшаго отъ плотскаго зачата, и мате
ри, въ нечистотахъ и во грГхахъ его зачавшей, и 
чтобы такимъ образомъ мать и плодъ не бьши от
чуждены вовсе отъ всесильной помощи Божгей; но 
еще более, чтобы по Его заповеди: р а с т и т е с я  
и м н ож и теея , промышляющей о преемстве ро
да человГческаго, извиняющей похотГше зачата 
и очищающей тГлесныя скверны, Господь не воз- 
далъ въ полной Mtpt всехъ последствш и заслу- 
женнаго за грехъ наказашя. Т р етья , поелику 
отроча, происшедшее отъ чрева, какъ изъ темни
цы, есть сынъ тьмы, и плГнникъ демона по при
чине первороднаго греха: то онъ, какъ недостиг- 
шш еще покровительства Бож1я, равно и мать, на
ходящаяся въ родильныхъ нечистотахъ, подвер
гаются повреждешю чародМницъ. Почему св. 
церковь вспомоществуетъ своими молитвами въ 
толикихъ бГдств1яхъ какъ родившей жене, такъ и 
рожденному отъ нея плоду, или по крайней Mipt 
старается ободрить, утешить и успокоить ихъ, 
объемлемыхъ страхомъ тЬхъ же золъ и бГдствш, 
въ которыхъ она сама ихъ видитъ. Симеонъ Со

лунскш (въ гл. 58) на вопросы для чего бываетъ 
отъ герея молитва при рожденш младенца? отвГча- 
етъ: «когда мы рождены плотго, тогда самое уже 
это рождеше плотское указуетъ намъ путь къ воз- 
рожденпо чрезъ духъ. Почему и церковь Христо
ва, будучи сама нескверна и освящена во Христе, 
очищаетъ и наше плотское, хотя и отъ благоче- 
стивыхъ, но все же не безгрЪшныхъ родителей 
рожденное и следовательно -  грешное чадо. Ибо, 
когда отъ благочестивой жены родится младенецъ, 
тогда приходить iepeft и славословить Бога, бла
годаря, что человекъ родился въ м1ръ; тогда онъ 
знамешемъ креста благословляетъ рожденное и 
просить ему у Бога милости пребывать въ жизни 
и сподобиться благодати крещешя и муропома- 
зашя. А матери и находящимся съ нею женамъ, 
молясь, преподаетъ благодать, освящеше, свобо
ду делать свои дела и не быть ни въ чемъ возбра
ненными отъ церкви, не почитать себя скверны
ми по причине прикосновен1я къ нечистой и не 
сомневаться въ уничтоженш завистливыхъ меч- 
танш лукаваго».

§ 2 .
Грехи невольные.

И  п р о с т и т и  вольная и невольная ея 
прегреш еш я. Въ числе греховъ есть грехи не
вольные, въ которыхъ мы хотя и не прямо винов
ны, но темъ не менее пр1емлемъ ихъ на свою ду
шу и делаемся чрезъ то недостойными Бога. По 
смыслу богословскому невольный грехъ есть въ 
начале грехъ первородный или причтенный намъ 
отъ прародителей, котораго виною есть чуждая, а 
не наша воля. Невольнымъ же грехомъ называет
ся и тотъ, который хотя производимъ и мы сами, 
но производимъ не съ полнымъ сознашемъ наше
го разума и не вследств1е прямой наклонности къ 
нему нашей воли. Сш грехи, какъ происходяцце
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отъ невЬдЬшя или отъ несовершеннаго согласы на
шего, хотя тоже невольные, но все же суть грехи.

§ 3 .
Духи дневные и ночные.

О тъ духовъ лукавыхъ, дневныхъ ж е  и 
нощныхъ. По лукавому умыслу соглашаясь ис
кушать людей многими и превратными образа
ми, демоны -  одни возбуждаютъ людей къ одно
му греху, друпе къ другому. Отсюда и самые духи 
называются различными именами: асмодей -  ду- 
хомъ блуда, свЪтоносецъ -  духомъ гордости; есть 
духъ зависти, духъ немощи и проч. Также одни 
изъ нихъ стараются обольстить насъ днемъ, друпе 
уловить въ нощи. И не въ семъ ли смысле Свя
щенное Писаше пропов'Ьдуеть: не убоишися о т ъ  
с т р а х а  нощнаго, о т ъ  стртълы летящ1я во 
дни, о тъ  вещи во тмгь преходящ1я, о т ъ  
срящ а  (отъ нападешя) и бгъса полуденного  
(Пс. 90). Отъ сихъ-то напастей св. церковь ис
прашиваетъ въ своихъ молитвахъ избавлеше но
ворожденному младенцу.

ЧародЬйство троякое.
О тъ ревн ости  и зави сти  и о т ъ  очесъ 

призора. Въ этихъ словахъ означается троякое 
чародейство. Первое -  миеическое или басно
словное, второе -  физическое или вещественное, 
третье -  волшебное. О сихъ образахъ чародейства 
упоминаеть блаженный Августинъ въ книге о гра
де Бож1емъ (кн. 4, гл. 4). Отвергая первое, какъ 
вымышленное, мы утверждаемъ, что слова: о т ъ  
ревн ости  и зави сти  относятся ко второму ве
щественному чародейству, посредствомъ котора- 
го наполненный ревностго и завистно духъ злаго 
человека сообщаетъ младенцу поврежденныя и 
гнилыя мокроты и вредоносныя дыхангя, которыя 
нередко повреждаютъ нежное младенческое тело, 
скоро пр1емлющее даже самыя малейнш пораже- 
шя. Слова -  о т ъ  очесъ призора, означаютъ ча
родейство волшебное, которое духъ злобы свои
ми ухищрен1ями соединяетъ со взглядомъ, при- 
косновешемъ и другими дЬйсгаями злыхъ людей.

§4 .

ГЛАВА II.

Молитва во еже знаменати отроча, 
пртемлющее имя въ осьмый день рождешя своего.

§ 1.
Знаменюмъ креста 

младенецъ приводится къ оглашешю.
Н азн ам ен ати  о тр о ч а . Назнаменаше, 

подъ именемъ котораго разумеется знамеше кре
ста и принято хриспанскаго имени, есть приве
дете младенца къ оглашешю для того, чтобы, по 
некоторомъ времени, преподать ему благодать 
крещешя. Ибо оглашенные всегда присоединяе
мы бьши къ церкви и приготовляемы къ крещенпо 
слушашемъ слова Божгя и крестнымъ знамешемъ. 
Въ семъ смысле Августинъ техъ же самыхъ огла
шенныхъ увещеваеть (въ книге о Сумволе, гл. 1): 
«пршмите вы, имеюнце печать веры, слово Бож1е, 
какъ сродную вамъ пищу. Чрезъ него Самъ Гос
подь соделаеть вамъ приращеше. Ибо вы не от- 
рождены еще святымъ крещешемъ, но только

еще зачаты знамешемъ креста во чреве св. мате
ри церкви».

Сила и преимущество крестнаго знамения.
Тотъ же Августинъ (книга 1 исповедашя, въ 

гл. 11) свидетельствуеть, что и младенцы, толь
ко что происшеднпе на светъ, тотчасъ после сво
его рожден1я назнаменуемы бьши крестомъ, какъ 
говоритъ онъ это о себе самомъ: «назнаменанъ 
былъ уже я знамешемъ креста и растворенъ солю 
(хриспанскаго учен1я) еще отъ самаго чрева сво
ей матери». Силу и преимущество таковаго на- 
знаменашя объясняетъ тотъ же писатель (въ тракт. 
11 на 1оанна): «оглашенные имеютъ на челе зна
меше креста: следовательно они принадлежать 
уже къ великому дому (Божю) и изъ рабовъ ста
новятся свободными».
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§ 2 .

Младенцы пр1емлютъ 
имя въ осьмый день.

Пр1емлюще имя въ осьмый день. Ново
рожденные младенцы нерЪдко скоро умираютъ. 
Посему гречесюе язычники давали имена ново- 
рожденнымъ не ранЪе седьмаго дня. Аристотель 
(въ истор1и о животн., кн. 8) говоритъ: «мнопе 
младенцы умираютъ прежде седьмаго дня; посе
му новорожденнымъ младенцамъ даютъ имена 
только тогда, когда возымЪютъ болГе надежды 
на продолжеше ихъ жизни». Аеиняне ожидали для 
этого девятаго дня. Тотъ же день для наречен1я 
имени младенцамъ назначили и римляне; отчего 
у нихъ девятодневная или празднуемая въ девятый 
день послЪ рождешя богиня называлась Nundina, 
и самый тотъ девятый день почитался свЪтлымъ 
(Lustricus) и знаменитымъ праздникомъ, уста- 
новленнымъ для очищешя младенцевъ мужескаго 
пола; а для младенцевъ женскаго пола назначали 
осьмый день. Но высочайшш изъ всЬхъ Законо
датель Богъ избралъ въ Ветхомъ ЗавЬгё осьмый 
день для очищешя еврейскихъ младенцевъ (му
жескаго пола) отъ первороднаго rpixa отнятемъ 
крайней плоти по обряду обрЬзашя и для наречешя 
имени. Въ осьмый день и Самъ Христосъ, Спаси
тель нашъ, воспргемля имя Своего Лица и звашя, 
благоволилъ запечатлеть Себя знамешемъ обрЪ- 
зашя и принять имя. Отсюда и хрисыане, воспо
миная это первое священное таинство и залогъ 
нашего искуплешя, взяли примЪръ въ сей же ось
мый день назнаменовать своихъ младенцевъ и по 
нареченш имени считать ихъ въ числе живущихъ. 
Симеонъ Солунскш (въ гл. 59) говоритъ: «въ ось
мый день приносится младенецъ къ Богу, -  и предъ 
дверьми храма, ибо онъ не освященъ еще креще- 
шемъ, -  iepeft запечатлеваетъ его на челе, устахъ 
и персяхъ, и священною молитвою даетъ ему имя, 
какого пожелали бы родители; съ этимъ именемъ 
онъ и крещается. Такъ это было и съ Господомъ: 
ибо, бывъ обрезанъ въ осьмый день, Онъ былъ 
нареченъ 1исусомъ. Мы обрГзашя не имеемъ, ибо 
Спаситель вместо насъ исполнилъ требоваше за
кона и избавилъ насъ о т ъ  р а б о т ы  законный. 
Намъ даровалъ Онъ обрГзаше иное, во всемъ ес
тестве, то есть Божественное крещеше, которое 
не плоть обрезываетъ, но отъемлеть грехъ».

Знаменованы осьмаго дня.

Тотъ же писатель объясняетъ потомъ таин
ственный смыслъ и значеше осьмаго дня въ осо
бенности: «въ осьмый день iyaen совершали об- 
ptoaH ie; а теперь мы -  верные -  принимаемъ въ 
этотъ день имя, такъ какъ осьмый день знамену
етъ обновлеше. Ибо когда окончится седьмый 
день, далее котораго не простирается счетъ дней 
недели въ этой жизни, совершающей свой кругъ 
по седмицамъ, -  съ осьмаго снова начинается 
счетъ, что служитъ знамешемъ воскресешя и 
предъизображешемъ жизни вечной. Ибо въ ось
мый день и Господь воскресъ и мы чаемъ по- 
следняго дня вечной жизни, которая будетъ уже 
безконечна, какъ мы научены. Такъ въ этотъ-то 
осьмый день обрезывались iyaen въ мужескомъ 
только поле, какъ несовершенные, пр1емля печать 
на члене сластномъ, -  съ одной стороны, также 
предвозвещая вокресеше по окончаши седмицы 
здешняго века, а съ другой, самымъ обрезашемъ 
знаменуя, что похоть плоти некогда прекратится 
и настанеть жизнь нетленная, -  хотя они и не ра
зумели этого вполне и не помышляли объ истин- 
номъ обрЪзанш -  отложенш греха, что соверша
ется во святомъ крещенш, которое внушаетъ, что 
все существо человеческое будетъ некогда не
тленно и цело и ни въ чемъ невредимо; между темъ 
какъ тотъ, кто обрезывается, портить тело и уже 
не сохраняетъ своей природы въ целости. И такъ 
какъ мы рождаемся не безстрастно, то это рожде- 
Hie отъ похоти намъ оставлено. Но чрезъ крещеше 
даруется намъ рождеше не отъ похоти плотсюя, и 
не отъ похоти мужесюя, но отъ Бога, то есть воз- 
рождеше банею пакибьтя; почему и имя полу- 
чаетъ младенецъ въ осьмый день подобно Спа
сителю, нареченному спасительнымъ именемъ: 
1исусъ». Получивъ такимъ образомъ въ осьмый 
день имя, младенецъ въ то же время предается 
церкви и причисляется къ лику оглашенныхъ. По
добное учеше объ осьмомъ днГ смотри ниже.

§ 3 .
Знаменюмъ креста 

знаменуются чело, уста и перси.
Знам енуетъ его чело, у с т а  и перси. 

Крестнымъ знамешемъ знаменуются различные 
члены младенца. Симеонъ Солунскш (въ гл. 59)
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говорить: «знаменуеть (гсрей) младенца на челе 
ради ума; на устахъ ради слова и дыхашя, и на 
сердцё ради жизненной силы, да пребываетъ онъ 
подъ благодатнымъ охранешемъ до спасительна- 
го крещен1я». И въ другомъ месте (въ гл. 60): «бу
дучи запечатлЪнъ и принявъ священную молитву, 
какъ принесенный Господу, и будучи знаменанъ 
крестомъ на челе, какъ сказалъ я, ради ума, на 
устахъ ради слова и на сердце ради жизненныхъ 
силъ, вместе съ возложешемъ на него имени впи
санный въ книгу вечную (младенецъ) возвраща
ется матери». Посему и церковь въ последующей 
молитв^ во утверждеше образа крестнаго знамен1я 
на челе и устахъ молить: «да знаменуется светъ 
лица Твоего на рабе Твоемъ семь»; для утвер- 
жден1я образа крестнаго знамен1я на персяхъ мо
лить: «да знаменуется крестъ въ сердце его и въ

помышленш его»; для утверждешя дарованнаго 
ему имени просить: «даждь, Господи, неотречену 
пребыти имени Твоему Святому на немъ».

§ 4 .

Знаменю креста есть печать.
И  сохранивъ п еч ать  нерушиму. Знамеше 

креста, сообщаемое душе верующаго при креще- 
нш, у св. Григор1я Наз1анзина (въ сл. 40) и у св. 
Васшпя Великаго (въ кн. 3, противъ Евном1я) име
нуется п е ч а т т ,  равнымъ образомъ знамеше то
го же креста, полагаемое на оглашенныхъ и на 
младенцевъ новорожденныхъ, также называется 
п е ч а т т .  Въ этой молитве церковь умоляетъ 
Бога, дабы Онъ сохранить ту и другую п е ч ать  
нерушимо.

ГЛАВА III.

Молитва женЪ родильниц^ по четыредесятихъ днехъ.

§ 1.
Молитва родильницЬ после четыредесяти дней.

П о четы редееятихъ  днехъ. Число четы
редесяти дней полагаютъ все требники рукопис
ные и печатные; тоже число предписываетъ но
велла Льва Премудраго, упомянутая у Матвея 
Властаря (подъ буквою А, въ гл. 16): «о рожд- 
шихъ женахъ определяемъ, что оне, по обыкно
венному закону естественнаго очищешя, -  если не 
настоитъ особенныхъ причинъ необходимости 
изменешя сего устава, -  до четыредесяти дней не 
могутъ быть допускаемы къ приштю таинствъ -  
иноверныя -  къ крещенпо, а православныя -  къ 
причащешю Божественныхъ Таинъ. Но когда оне 
подвергаются какому-либо сильному недугу, уг
рожающему опасностпо скораго окончашя жиз
ни, тогда оне тотчасъ сподобляются крещешя, 
если не крещены, и причащешя Св. Таинъ». Впро- 
чемъ, всё cin предписан1я и проч!я правила по
следовали для того, чтобы родивпш жены дока
зали свое повиновеше св. церкви касательно чис
тоты, подражая Богородице Деве, Которая, хотя 
и не требовала никакого очищешя, какъ Непороч
ная ПриснодЬва, но исполнила законъ очищешя.

§ 2 .

Воцерковлятися.
В о еж е воцерковлятися. Воцерковлять 

значить вводить верныхъ въ собранie церковное 
и причислять ихъ къ оному; а воцерковлятися  
значить быть вводимымъ къ нему. Властарь (подъ 
буквою Е, въ гл. 17) говорить: «Епископъ есть над
зиратель и попечитель всехъ воцерковляемыхъ 
душъ». Посему, кто въ первый разъ вводится и 
пр1емлется въ церковь, въ которой совершаются 
молешя и священнодейсшя и производится слу- 
шаше Слова Бож1я, тотъ воцерковляется, какъ это 
объясняють помещенныя въ заглавш надъ сими 
молитвами следуюпця слова: начало  npinm u  
вводитися въ церковь.

§ 3 .
BocnpieMHHKb при крещена.

И  х о тя щ ем у  пр1яти. Хотящш пр1яти есть 
воспр1емникъ, который, сверхъ того, въ правилахъ 
церковныхъ именуется: пршмецъ и кумъ, то есть 
отецъ крестный: потому что онъ пр1емлетъ огла- 
шеннаго отъ святаго крещешя, чтобы научить его 
благочестпо, и тотъ (то есть крестникъ) становится
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его сыномъ. При ТребникУ въ НомоканонУ, въ 
правилахъ 200, 209 и 212, упоминается не толь
ко воспр1емникъ, но и восприемница. Впрочемъ, 
въ томъ же болыпомъ ТребникУ (листъ 7, на обор.) 
показано: «вУдати подобаетъ, яко во святомъ кре- 
щенш, единъ довлУетъ воспр1емникъ, аще муже- 
скш полъ есть крещаемый; аще же женскш, ток
мо воспр1емница, въ нуждУ же смертней можетъ 
крещеше быти и безъ воспр1емника».

§ 4 .

Воцерковленю.
Творитъ iepeii воцерковлеше. Образъ со- 

вершешя сего воцерковлен1я описываетъ Симеонъ 
Солунскш (въ гл. 60) такъ: «въ сороковой день 
младенецъ опять приносится матерпо въ храмъ, и 
здУсь, какъ даръ, представляется Богу. 1ерей, ставъ 
предъ дверьми храма, -  ибо нельзя туда войти 
прежде молитвы, -  и запечатлУвъ мать вмУстУ съ 
младенцемъ, освятивъ ихъ молитвами и преподавъ

матери очищеше отъ сладострастнаго и нечиста- 
го рождешя (такъ какъ исполнилось уже 40 дней), 
разрУшивъ ей и входъ въ церковь, котораго до того 
времени она признавалась недостойною, равно 
какъ и причащаться Св. Таинъ; а самъ, взявъ мла
денца на руки, по образу Симеона, пр1явшаго 
младенца Господа, -  восклицаеть: нынгь отп у-  
щаеши, молясь, чтобы младенецъ очищенъ былъ 
отъ грУха и увидУлъ СвУтъ -  Христа, откровеше 
языковъ и славу Новаго Израиля. Если младенецъ 
крещенъ, то Ёерей вносить его и къ престолу, и 
обносить кругомъ, совершивъ какъ бы поклонеше, 
показывая, что онъ -  приношеше Богу, и покло
няется Создателю. Если же младенецъ еще не кре
щенъ, то, ставъ передъ входомъ въ алтарь и со
вершивъ съ младенцемъ поклонеше къ жертвен
нику и возвративъ его матери, отпускаетъ. Съ 
этого времени младенецъ становится оглашен- 
нымъ, и мать, какъ очистившаяся, получаетъ сво
боду входить въ храмъ и причащаться Св. Таинъ, 
когда чувствуетъ себя готовою и желаетъ».

ГЛАВА IV.

Молитва жен'Ь, егда извержетъ младенца.

§ 1.
Молитва безъ таинства покаянм 

не разрЬшаетъ отъ грЬховъ, 
но умоляетъ милосерд1е Бохое.

Егда и зверж етъ  младенца. По древнему 
преданно и по обычаю весьма похвальному, св. 
церковь молится и о женахъ, извергшихъ плодъ 
своего чрева. Сими молитвами своими она хотя и 
не прощаетъ небрежности извергшей матери раз
рушительною силою таинства покаяшя и не из- 
бавляетъ ее отъ наказашя за небрежеше о мла
денцу, но посредствомъ своего предстательства 
умоляетъ милосерд1е Бож1е. Ибо что можетъ по
дать церковь грУшному и требующему Божествен
ной помощи, безъ совершительнаго таинства, 
кромУ однихъ благочестивыхъ молитвъ своихъ? 
Или кто почтетъ излишнимъ обрядъ сей, который 
и при самомъ невольномъ изверженш долженъ 
быть уваженъ по 23 правилу собора Анкирскаго 
и по 8 правилу Васшпя Великаго, о которыхъ по

казано въ Кормчей книгУ? -  Итакъ, никогда не 
должна церковь выводить изъ употреблен1я мо
литвъ о женахъ, обдержимыхъ страхомъ грУха и 
извергшихъ плодъ мертвый, когда внутреннее 
соболУзноваше о изверженномъ чадУ никакимъ 
другимъ врачевствомъ не можетъ быть такъ бла
говременно облегчаемо, какъ молешемъ церкви.

§ 2 .
ГрЬхи невольные.

У бш ству впадшей волею или неволею. 
Въ 91-мъ правилУ шестаго Вселенскаго собора 
показано: «и дающш и пр1емлющш дУтогубная 
зел1я убшцы суть». Посему жены извергаютъ 
плодъ свой иногда волею  и со смертнымъ грУ- 
хомъ, а иногда неволею  и вовсе безвинно. Когда 
онУ извергаютъ плодъ по своей волУ, тогда онУ 
осуждаются на продолжительный эпитимш, а ког
да неволею, то есть по случаю, тогда объ этомъ 
такъ разсуждаетъ Властарь (подъ буквою Ф):
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«если это явно случится отъ навета противника, 
то родители почитаются невинными въ убшствЪ. 
Впрочемъ, хотя этотъ случай и достоинъ милос
ти, но все требуетъ нЪкоторыхъ эпитимш для ус- 
покоешя совести извергшей. Ибо есть основаше

думать, что Господь, хранящш младенцевъ, по- 
пускаетъ быть сему случаю за некоторые тайные 
и неисповГданные грехи родителей. Ибо сказано: 
не даждь во смятеше ноги твоея, и не воздремлетъ 
храняй тя ангелъ (Пс. 1 2 0 - 3 ) .

ГЛАВА V.

Молитва во еже сотворити оглашеннаго.

§ 1.
Оглашеню начинается молитвошмемъ.
М оли тва во еж е со тв о р и ти  оглашен

наго полагается здесь не одна (числомъ), но ра
зумеются и все те молитвы, которыя слГдуютъ 
после первой. Все это молитвослов1е есть начало 
св. крещешя. Для совершен1я сего высокаго и свя- 
щеннейшаго таинства не определяется одинъ ка
кой-либо известный день и часъ после рождешя 
младенца. Симеонъ Солунскш (въ гл. 61) гово
ритъ: «прежде всего замёть, что для него (креще- 
н1я) неть определеннаго времени -  дней или ча- 
совъ, чтобы младенецъ не умеръ не просвещен- 
нымъ. Если угрожаеть опасность смерти, то все 
совершается по уставу тотчасъ после рождешя. А 
если позволяеть время и нетъ опасности смерти, 
то тотчасъ после литургш, чтобы младенецъ могъ 
причаститься и Таинъ. 1ерей долженъ произносить 
молитвы со внимашемъ, безъ поспешности и, если 
нетъ нужды, читать ихъ вслухъ. Ибо мы слыша
ли отъ отцевъ, что те, которыхъ часто устраша- 
ютъ привидешя, терпять отъ того, что крестивипе 
ихъ iepen читали заклинан1я и друпя священныя 
молитвы не съ должнымъ внимашемъ».

§ 2 .
На оглашенномъ разрешается поясъ.
Р азр/ьш аетъ  священникъ поясъ. Ново- 

рожденныхъ младенцевъ неудобно одевать и раз
девать, обувать и разувать, равно какъ и разре
шать поясъ, то есть распоясывать. Но весь этотъ 
обрядъ исполняется при крещенш возрастныхъ, 
когда они приходятъ къ оглашеню.

§ 3 .

ПросвЪтитися значить креститься.
Х отящ аго  просвтьтитися. Съ техъ поръ, 

какъ божественный Павелъ наименовалъ хрисп
анъ, воспр1явшихъ крещеше, просвещенными  
(Евр., гл. VI), во многихъ местахъ у древнихъ от
цевъ встречаются слова: с в е т ъ  и просвещеш е, 
употребляемыя въ смысле крещешя; отсюда и 
выражеше: п р о с в е т и т ь с я , означаетъ к р е с
т и т ь с я .  Св.Дюнисш (стр. 39) говоритъ: «наи- 
меновавъ просвещешемъ священное таинство воз- 
рожден1я (крещен!я), какъ преподающее первый 
светъ, и какъ начало всехъ Божественныхъ свето- 
возвожден1й, по причине истинно совершающа- 
гося въ немъ просвещешя, воспеваетъ»... и т. д.

§ 4 .
Оглашенный совлачается и проч.

Совлачаетъ и о т р е ш а е т ъ  его. Оглашен
ные, после наставлешя въ вере, поставляются къ 
слушашю молитвъ оглашен1я и заклинанш совле
ченные и неопоясанные, то есть обнаженнымъ 
теломъ и босыми ногами, подъ однимъ только 
покровомъ. Причину этого объясняетъ Августинъ 
въ изложенш Сумвола для оглашенныхъ (кн. 2, 
гл. 1): «что это значить, возлюбленные, что со
вершилось сегодня надъ вами? Что сотворилось 
съ вами въ нощь сю , чего въ прошедппя нощи не 
было творимо надъ вами? -  Ибо изъ тайныхъ 
месть вы по единому выведены предъ лице всей 
церкви, и здесь съ преклоненною главою, кото
рая прежде гордо была возвышаема, во смиренш, 
на постланномъ власяномъ вретище, совершилось
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вамъ испыташе, и искорененъ изъ васъ гордый 
д1аволъ, когда надъ вами призванъ Кроткш и Все
вышни Христосъ».

§ 5 .
Поставляется прямымъ тЫломъ къ востоку.

И  п о ставл я ю тъ  его къ востоку. Огла
шенные, приводимые къ запрещешю и имЫюице 
отрицаться отъ сатаны, поставляются въ прямомъ 
положенш для выражешя крепости духа. Св. Гри- 
горш Наз1анзинъ (въ гл. 19) въ похвальномъ сло- 
Bt своему отцу, удивляясь, заключаетъ: «что онъ 
(отецъ его), вопреки существующему обычаю, во 
время оглашешя, преклонившись на колЫно, 
предъявилъ знамеше будущаго своего священ
ства». При этомъ повелЫвается тому же оглашен
ному стоять прямо и зргътъ къ востоку. Ибо 
этимъ онъ чрезъ крещеше просить и ожидаетъ себЫ 
отверстаго входа къ раю земному, откуда изгнанъ, 
и къ небесному жилищу о ХристЫ, Которому имя 
-  Востокъ.

§ 6 .
Руки опускаетъ.

Имущего руцть долть. Зря къ востоку, ог
лашенный имЫете руки опущенныя долу, то есть 
внизъ, въ знакъ избавлен1я отъ рабства, въ кото
ромъ онъ доселЫ содержимъ былъ отъ демона.

§ 7 .
Дуновен(е на оглашеннаго.

И  дуетъ  на лице его. Св. Григорш Великш 
въ книгЫ о таинствахъ учитъ: «когда примешь 
язычника, чтобы сотворить его изъ невЫрнаго ог
лашеннымъ, во-первыхъ, научи его истинамъ вЫ- 
ры отъ Божественныхъ словесъ, потомъ сотвори 
его оглашеннымъ, и дунь на лице его». Когда та
кимъ образомъ поведывается дунуть на лице ог
лашеннаго: тогда чрезъ cie дЫйств1е собственно 
изгоняется изъ него нечистый духъ, и дается мЫсто 
Духу Святому, УтЫшителю. Ибо д1аволъ, въ обла- 
данш котораго, по причины грЫха рожденъ огла
шенный, изгоняется силою Святаго Духа, Кото
раго внЫшнимъ знакомь служить дуновеше; и хотя 
духъ злобы не вовсе истребляется этимъ дЫйст- 
в1емъ, но власть его умаляется и онъ отдаляется 
отъ оглашеннаго, огражденнаго крестообразнымъ 
дуновешемъ, котораго боится. Сей обрядъ, какъ

и nponie доселЫ упомянутые, съ достаточною яс- 
носпю описываетъ Симеонъ Солунскш (въ гл. 62): 
«крещаемый стоить вмЫстЫ съ воспр1емникомъ, 
показывая, что онъ пришелъ добровольно и имЫ- 
етъ поручителя. Когда iepeft благословить, долж
но прежде всего и всегда благодарить Бога за 
cnaceHie погибавшаго. ВслЫдъ затЫмъ на оглаша- 
емаго, который обнаженъ, съ непокровенною гла
вою, подъ покрываломъ, iepefi дуетъ крестообраз
но трижды, этимъ дуновешемъ возгрЫвая преж
нее дуновеше, бывшее надъ Адамомъ, когда, какъ 
говоритъ Писаше: вдунул Богъ въ лице его 
дыхаш е жизни. Самъ 1ерей изображаете Хрис
та Бога; почему и лучше крестить и совершать 
дуновеше послЫ того, какъ iepeft причастился Св. 
Таинъ. Совершаете же онъ дуновеше трижды ра
ди Троицы, потому что у Троицы общая благо
дать и сила. К рестообразн о  (дуете) ради вопло- 
тившагося и страдавшаго за насъ единаго отъ Тро
ицы, Христа, совершившаго крестомъ побЫду».

Знамемемъ креста 
знаменуются чело, уста и перси.

«На челЫ знаменуется (оглашенный) ради си
лы умственной, на устахъ -  ради словесной, и на 
сердцЫ -  да будете чисть сердцемъ, да зритъ Бога 
и не имЫете никакого сокровеннаго зла. Но прежде 
дуновешя и запечатлЫшя iepeft освобождаете ог
лашеннаго отъ пояса и раздЫваете, и поставляете 
съ непокровенною главою и босыми ногами ли- 
цемъ къ востоку, являя тЫмъ, что приходящш къ 
Богу и взирающга уже на истинный СвЫте, кото
рый знаменуется востокомъ (ибо оттуда прихо
дите свЫте), долженъ быть свободенъ отъ страс
тей и отрЫшенъ отъ невЫр1я, обнаженъ отъ всякой 
злобы и чуждъ одежды грЫха и долженъ являть раб
ское послушаше Богу; -  потому-то онъ и предсто
ите нагимъ. А такъ какъ онъ потерялъ боготкан- 
ную одежду: то нагота свидЫтельствуете, что онъ 
приходите отвергнуть скверну грЫха и невЫргя и 
обновиться во всемъ, и облечься въ образъ новаго 
Адама и перейти къ лучшему, чЫмъ бьшъ прежде».

§ 8 .
На оглашеннаго налагается рука.

И  н ал агаетъ  руку. Отъ iepea требуется, 
чтобы онъ наложилъ на оглашеннаго руку въ 
знакъ того, что онъ преподаете ему благодать и
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возсозидаеть его. Симеонъ Солунскш (въ той же 
главе) говорить: «наложеше руки производится 
въ знамеше преподаваемой благодати и возсоз- 
дашя». Три столь различныя дейсшя, то есть 
знамеше креста, наложеше руки и молитва соеди
няются здесь вместе. О сихъ дЬйств1яхъ совокуп
но говорить и Августинъ (о заслугахъ и отпущенш 
rptxoBb, кн. 2, гл. 26): «не одинаковое бываетъ 
освящеше; я думаю, что оглашенные въ нЪкото- 
рыхъ степеняхъ своихъ освящаются знамешемъ 
Христовымъ и молитвою рукоположешя».

§ 9 .
Возглашается имя оглашеннаго.

Напиши его въ книзть жизни Твоея. Ог
лашенные, желаюпце воинствовать подъ церков- 
нымъ знамешемъ, объявляли имена свои, надеясь, 
что по праву крещешя они имЪютъ обрасти ихъ 
вписанными въ книге жизни.

§ 10.
При оглашежи положено 

три запрещена на нечистыхъ духовъ.
Запрещеше первое. Употреблять настояния 

запрещешя научилъ людей и установилъ при- 
мЪромъ Своимъ Самъ Христосъ Спаситель, ког
да зап р ети  на новы мгьсяцы бтьснующему- 
ся, и изыде изъ него бтьсъ (Мате. гл. XVII, 
ст. 18). Запрещ еш е  есть заклинательная речь 
противъ нечистаго духа, произносимая надъ бес
новатыми и надъ оглашенными, посредствомъ ко
торой отгоняются отъ нихъ злочестивая сила и 
древнейшая злоба, или насильственное нападете 
даавола. Когда, такимъ образомъ, сш запрещешя 
имеют Божественное происхожден!е и установле
ны Самимъ Богомъ: то первые отцы церкви восхо
тели составить ихъ изъ Божественныхъ же словъ. 
Св. Кириллъ 1ерусалимскш въ огласительномъ 
поученш говорить (къ оглашеннымъ): «заклина- 
шя, то есть запрещен!я, принимай съ благоговеш- 
емъ... они Божественны, изъ Божественныхъ писа- 
нш извлечены». Содержаше сихъ запрещен!й есть 
следующее: первое -  отреваеть и гонитъ д!авола 
и всякое его действ!е страшными для него, Боже
ственными именами и таинствами; изгоняя дааво
ла, повелеваеть и демонамъ его бежать отъ чело
века и не творить ему напастей. Подобнымъ об
разомъ, второе запрещеше изгоняетъ демоновъ

Божественнымъ именемъ. TpeTie запрещеше есть 
вместе и молитва, возносимая къ Богу, умоляю
щая всесовершенно изгнать лукаваго духа отъ 
создан!я Бож1я и утвердить его въ вере.

§  1 1 - 
Оглашенный снимаете 

съ себя не всЬ одежды.
И  совлеченну и отртьшенну. Некоторые 

думали, что оглашенные, обращаемые на западъ 
для отречен 1я отъ демона, раздевались совсемъ и 
предстояли нагими. Но по церковному намеренно, 
при семъ священнодействш они не обязуются быть 
вовсе обнаженными. Они снимаютъ съ себя толь
ко цветныя или светлыя одежды, въ украшенш 
которыхъ находить себе пищу гордость челове
ческая, но удерживаютъ на себе некоторыя одеж
ды, не имеюищ никакихъ украшенш. Потому что 
христанская стыдливость требуетъ того, чтобы 
возрастные, а наипаче женщины, доказали на 
себё, что оне, хотя и совлекаются ветхаго человека 
и не стыдятся Христова смирешя, однако не от- 
вергаютъ отъ себя благопристойности вместе съ 
одеждами. И потому, чтобы содержать себя при 
крещенш съ потребнымъ прилич1емъ, женщины 
имеютъ при себе на сей случай смотрительницъ и 
прислужницъ, то есть д!акониссъ, которыя, какъ 
научаютъ ихъ тому, что оне должны отвечать при 
крещенш, такъ и при самомъ крещенш соблюда- 
ютъ всю ихъ благопристойность.

§ 12.
Обращается на западъ.

О бращ аетъ его на западъ. Выше (§ 5) 
было показано, что оглашенные, присоединяемые 
къ воинству Христову, стояли лицемъ къ восто
ку, какъ бы узнавая знамена своего Военноначаль- 
ника и выражая честь, Ему подобающую: а те
перь они, какъ имеюице сразиться съ непр!яте- 
лемъ, обращаютъ лице свое на западъ. Св. Дю
нисш (стр. 21) упоминаеть: « п отом ъ  п о ста-  
вивъ лицемъ къ западу, и руки п р о стерты я  
къ т о й  страш ъ держ ащ ему.. .»  и проч. И еще 
(стр. 29): « нагаго и необувеннаго поставля- 
е т ъ  лицемъ къ западу». Св. Кириллъ Iepyca- 
лимскш въ тайноводственномъ (11) поученш го
ворить: «хочу сказать и то, для чего вы лицемъ 
къ западу стояли; ибо cie нужно: поелику западъ
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есть м1>сто видимой тьмы; сатана же, будучи тьма, 
во TbMi и державу HMterb: для того знаменательно 
смотря на западъ, вы отрицаетесь того темнаго и 
мрачнаго князя». Симеонъ Солунскш (въ гл. 26) 
говоритъ: «apxiepeft обращаетъ крещаемаго ли- 
цемъ къ западу, какъ бы ко TbMi, происходящей 
отъ запада, въ которой пребываетъ д1аволъ».

§ 13.
Topi руц-fe» имущь.

Горть руцть имущь. Гор/ь, то есть, вверхъ 
простертая руцп> имущь. Св. Дюнисш (стр. 29) 
говоритъ: «нагаго и необувеннаго поставляетъ 
лицемъ къ западу, OTpiaHieMb рукъ отмещущаго 
сообщеше съ темною злобою, какъ бы издыхаю- 
щаго изъ себя врожденный ему навыкъ противле- 
шя HCTHHt и испов^ующаго совершенное отвер- 
жеше отъ BctxB дЬлъ, противныхъ богоподобго». 
-  Посему оглашенный простираетъ вверхъ руки, 
и чрезъ то какъ бы OTptBaerb отъ себя предстоя- 
щаго и скрежещущаго сатану, оплевываетъ нечи- 
стаго и проклинаемаго, отвергаетъ враждебные и 
лукавые союзы съ нимъ, которые служатъ при
чиною всякой погибели, и объявляетъ ptuiHTenb- 
ную вражду противъ него. Симеонъ Солунскш (въ 
гл. 62) продолжаетъ: <йерей пoвeлiвaeтъ ему (ог
лашенному) вознести руки ropt въ знамеше того, 
что крещаемый не HMterb у себя никакихъ сокро- 
венныхъ дкпъ лукаваго и что онъ начинаетъ под
ражать Распятому за насъ».

§  И .
Отрицается сатаны.

Отрицавши ли с я с а т а н ы !  Отрицаше отъ 
сатаны, бывающее въ крещенш, есть древнМшш 
обрядъ, дошедшш до насъ отъ апостольскаго пре- 
дан1я, не изложеннаго въ писании. Василш Вели- 
кш (Правило 97, о Св. Дух^ гл. 27) говоритъ: 
«что еще? -  Самому помазывашю елеемъ какое 
написанное слово научило насъ? Откуда и троек
ратное погружеше челов^а? -  и прочее, относя
щееся къ крещешю, отрицаться сатаны и ангеловъ 
его, изъ какого взято писашя? Не изъ сего же ли 
необнародываемаго и неизрекаемаго учешя, ко
торое отцы наши сохранили въ недоступномъ лю
бопытству и выв^ыванпо молчанш, бывъ осно
вательно научены молчашемъ охранять святыню 
таинствъ? Ибо какое было бы пртпгае писашемъ

оглашать учеше о томъ, на что некрещеннымъ и 
B033ptTb непозволительно?» -  Впрочемъ, cie пре- 
даше HMieTb свое начало въ словахъ апостола 
Петра, который, ув^евая  гудеевъ ко крещешю, 
произрекъ: сп аси теся  о т ъ  рода с т р о п т и 
вого сего ^iHH. II, ст. 40).

§ 15.
И всЬхъ Aim> его.

И  встьхъ дгьлъ его , и проч. Образъ от- 
речешя, бываемаго при крещенш, заимствованъ 
изъ седьмой книги Постановлен® апостольскихъ 
(гл. 42), rat показано: «отрицаюся сатаны, и д1лъ 
его, и служешя его, и ангеловъ его, и злоумышле- 
нш его, и всего, что въ немъ». Но друпе, древше 
же священноначальники, или для пользы своихъ 
церквей, или по ревности къ благочестго пере- 
MiromH или умножали выражен!я при таковыхъ 
отречен1яхъ. Такъ св. Кириллъ 1ерусалимскш (въ 
1 тайноводственномъ поучен!и) опустилъ выра- 
жен!е: и ангеловъ его. У св. Амврош находятся 
друга выражен!я; въ 4 raaei Шестоднева онъ го
воритъ: «отрицаюся тебя, д!аволе, и аггеловъ тво- 
ихъ, и д ^ ъ  твоихъ, и власти твоея». 1еронимъ (на 
V гл. Мате.) выражается такъ: «отрицаюся те
бя, и прелести твоея, и дкпъ твоихъ, и Mipa твое
го, который во 3ni лежитъ». Ефремъ Сиринъ (въ 
гл. 103) исчисляетъ поименно и Bet дЁла, въ ко
торыхъ оглашенный отрицается д!авола: «отри
цаюся сатаны, и вЛхъ д ^ ъ  его, а не единаго, ни 
двою, ни пяти, но BcixB дктъ сатаниныхъ». А 
какихъ именно Bcixb д ^ ъ , смотри у него въ семь 
же Micri.

§ 16.
Отрицается трижды.

Паки глаголепгъ священникъ mpemie. 
Оглашенный отрицается сатаны не однажды и не 
дважды, но трижды, въ доказательство отречен!я 
своего отъ врага и того, что онъ вседушно б!житъ 
отъ лукаваго; KpOMi того -  и въ честь Святыя 
Троицы, Которая все утверждаетъ и совершаетъ.

§ 17.
Дуетъ и плюетъ на сатану.

И  дуни и плюни на него. Оглашенный не 
только словами отрицается сатаны, но доказыва
ете это и самымъ дкюмъ, когда дуетъ и плюетъ

14 Новая скрижаль
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на него, т.е. отрицается его отъ всего сердца, от- 
вергаетъ и посрамляеть действительно. Это так
же производится трижды, какъ въ доказательство 
искренности и непреложности отречешя отъ лу- 
каваго, такъ и во славу въ Троице единаго Бога 
нашего, низвергшаго лукаваго сатану и связав- 
шаго его пленицами ада.

§ 18.
Опять обращается къ востоку, 
имея руки опущенныя внизъ.

Обращаешь его евященникъ къ в о с т о 
ку, долгъ руцгь имуща. Въ одномъ виде огла
шенный произносилъ отречеше свое отъ д1авола, 
а въ другомъ виде опять обращается ко Христу. 
Поднималъ онъ руки и простиралъ ихъ на воз- 
духъ тогда, когда, по обычаю подвижниковъ, от- 
ревалъ отъ себя демона; но теперь, когда онъ, 
вступая въ страну и область Христову, обраща
ется къ востоку, приступаетъ къ Нему долгь руцгь 
имущь, то есть опустивъ руки внизъ и сложивъ 
ихъ предъ собою, чтобы всячески доказать темъ 
покорность свою предъ Богомъ и свое рабство, 
какъ показано и выше (§ 6). Ибо кто передаетъ 
себя въ рабство другому, тотъ никакъ не подни- 
маетъ рукъ вверхъ (ибо это знакъ угрозы), но име
етъ ихъ опущенными и сложенными, чтобы дать 
заметить, что въ его мысляхъ нетъ ничего, кроме 
покорности и смирешя. Св. Дюнисш (стр. 12) пи
шетъ: «священникъ обращаетъ оглашеннаго къ 
востоку и повелеваетъ ему, взирающему на небо 
и сложившему руки, сочетаться Христу и всемъ 
Богопреданнымъ священнослов1ямъ хриспанской 
веры». И еще (94 стр.): «и такимъ образомь въ 
священномъ боговозрожденш д1аконы совлекаютъ 
съ приходящаго (оглашеннаго) ветхую одежду, 
разуваютъ его и поставляютъ къ западу лицемъ 
для отречешя. Потомъ опять обращаютъ лицемъ 
къ востоку, повелевая приходящимъ (оглашен- 
нымъ) совершенно отложить одеяшя первой жиз
ни, и показуя имъ тьму перваго жиля, поучаютъ 
ихъ отвергшихся отъ темныхъ делъ, обратиться 
къ свету Христову». Св. Кириллъ 1ерусалимскш

(въ 1 тайноводственномъ поученш) говорить: 
«сперва взошли вы въ преддвер1е крестительнаго 
притвора, стоя лицемъ къ западу слушали, по 
повелешю простирали руку и какъ бы находяща- 
гося тамъ сатаны отрицались... Теперь отверза
ется тебе рай Божш, на востоке насажденный, 
откуда за преступлеше изгнанъ былъ нашъ пра- 
отецъ. Въ знамеше сего обратился ты отъ запада 
къ востоку, стране света». И Симеонъ Солунскш 
(въ гл. 62): «потомъ обращаетъ его на востокъ, 
потому что отъ тьмы возводить къ свету и отъ 
ЛЖИ КЪ истине».

§ 19.
Оглашенный вопрошается о Btpt.

И  вгьруеши ли Ему. Первый союзъ и миръ 
съ Богомъ совершается верою. Посему оглашен
ный первее всего слышитъ вопросъ о вере. Василш 
Великш (въ слове 3, противъ Евном1я) говорить: 
«прежде должно уверовали, потомъ запечатлети- 
ся крещешемъ». -  Такъ поступали и апостолы: не 
научивъ предварительно язычниковъ вере, они не 
омывали ихъ водою крещен1я, принявъ заповедь 
отъ Самого Христа Господа: прежде научить вся 
языки  и потомъ крестить ихъ.

§ 20.
Покланяется Богу.

И  поклонися Ему. Это поклонеше должно 
быть не простое, но съ коленопреклонешемъ. 
Василш Великш въ 13 увещательной беседе къ 
некоему, отрицавшемуся креститься по причине 
телесной слабости, убеждая его къ святому кре- 
щешю, говорить: «чего ты ожидаешь, чтобы при
нять крещеше? Ужели того, чтобы усилилась го
рячка? -  Когда, одержимый ею, ты не возможешь 
говорить спасительныя слова, а, можетъ быть, не 
въ состоянш будешь и слышать ясно, когда не- 
дугъ поселится въ самой голове? Тогда ты не спо- 
собенъ будешь ни воздеть руки на небо, ни стать 
на ноги, ни преклонить коленъ, ни выслушать 
благопристойно, ни исповедаться рачительно, ни 
сочетаться Богу, ни отрешись врага».



ГЛАВА VI.

Послйдоваше святаго крещешя и муропомазан1я.

§ 1.
ДЬйствю седми таинствъ.

Крещен1я. Церковь Христова содержитъ 
семь таинствъ. Симеонъ Солунскш (въ гл. 33) го
ворить: «семь даровъ Св. Духа, какъ говорить 
Hcaia; семь и таинствъ церковныхъ, совершае- 
мыхъ Духомъ Святымъ. Таинства сш суть: креще- 
Hie, муропомазаше, причащеше, покаяше, священ
ство, бракъ и елеосвящеше». Д4йств1я и плоды 
всехъ сихъ таинствъ кратко изображаются такъ: 
святое крещеше очищаетъ тЪло и просв^щаетъ ду
шу, муропомазаше утверждаетъ въ вере, Боже
ственное причащеше вселяетъ въ насъ Христа, по
каяше есть восходъ на небеса и избавлеше отъ rpt- 
ховъ, священство даруетъ духовную власть, бракъ 
о Господе освящаетъ союзъ супружескш, елеос
вящеше предуготовляетъ къ Царству Небесному.

Крещеню есть второе создан!е наше.
Прежде нежели приступимъ къ описашю та

инства крещешя, мы должны знать, что съ человЪ- 
комъ бываетъ три создашя или три рождешя. Пер
вое -  телесное, или произведете изъ небьтя въ 
бьте. Второе -  перемена бьтя  худшаго на луч
шее чрезъ крещеше. И третье -  воскресеше изъ 
мертвыхъ. Св. Григорш Наз1анзинъ (въ 40 слове 
на святое крещеше) говорить: «Священное Писа- 
Hie указуетъ намъ троякое рождеше, а именно: 
рождеше изъ гЬла, рождеше изъ купели крещешя 
и рождеше изъ мертвыхъ, -  или воскресеше. Пер
вое изъ нихъ есть рождеше нощное, рабское и стра
стное; второе есть дневное, разрушающее страс
ти и отсекающее всякую скверну, происходящую 
отъ плотскаго рождешя; а третье есть самое страш
ное и мгновенное, собирающее все создаше во 
мгновенш ока, да предстанетъ оно къ Зиждителю 
и отдастъ отчетъ въ здешней жизни, въ подвигахъ 
служешя Богу и во всемъ поведенш -  раболеп
ствовало ли оно похотямъ плоти и пресмыкалось 
ли по земле, или возвышалось вместе съ духомъ

и почитало благодать возсоздашя. Все сш рожде- 
н1я Христосъ почтилъ Своимъ дейсшемъ и при- 
меромъ: -  одно почтилъ первымъ вдуновешемъ 
жизни; другое освятилъ Своимъ воплощешемъ и 
крещешемъ, которымъ и Самъ крестился, и, на
конецъ, третье ознаменовалъ воскресешемъ, ко
торое Онъ Самъ предначалъ. Ибо какъ Онъ былъ 
перворожденъ изъ многихъ братш, такъ благоиз- 
волилъ быть перворожденнымъ и изъ мертвыхъ». 
Симеонъ Солунскш (въ гл. 32), именуя крещеше 
вторымъ рождешемъ или возсоздашемъ, объясня- 
етъ оное: «крещеше возрождаетъ духомъ, потому 
что мы погубили первое, безстрастное рождеше, 
и теперь -  въ беззакошяхъ зачаты и во грехахъ, 
какъ поетъ Давидъ, родила каждаго изъ насъ 
мать». И еще (въ гл. 62): «священнейшее крещеше 
есть и возрождеше и возсоздаше, очищеше, и 
освящеше, сыноположеше, даръ и святыня, сооб
щающая человеку тьму благъ, какъ говорятъ от
цы. -Итакъ, горе тому человеку, который, родив
шись въ светъ, или получивъ первое создаше, ли
шается втораго сего рождешя или возсоздашя, 
то есть веры во Христа и крещешя».

Знаменоваше крещенм.
Апостолъ Павелъ къ Римлянамъ (гл. VI, ст. 

3 и 4) пишетъ: или не разум тьете, яко елицы 
во Х р и ста  Iucyca крестихом ся, въ см ерть  
Его к р е сти х о м ся ? -  Спогребохомся убо  
Ему крещешемъ въ см е р ть : да якож е вос- 
т а  Х ристосъ  о т ъ  м ертвы хъ  славою О т 
чею, т а к о  и мы во обновлети жизни х о 
ди///// начнемъ. Следовательно, креститься въ 
воде во 1исуса Христа значить креститься въ 
смерть Его, или спогребаться Христу и съ Нимъ 
же совоскреснутъ. Симеонъ Солунскш (въ той же 
главе) говорить: «преимущественно же образуетъ 
(крещеше) смерть Христову и тридневное воскре
сеше Его. Ибо отъ смерти Христовой, тридневна- 
го погребешя и воскресешя Его мы npiann без- 
CMepTie и нетлеше, надеемся онаго будущаго воз-
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станы, обновлены и жизни вечной, которой на
чало положилъ 1исусъ Христосъ; Онъ одинъ, бу
дучи безгрЪшенъ, пострадалъ за насъ грЪшныхъ, 
и неподверженный смерти, какъ несогрЪшившш, 
за насъ одинъ умеръ. Посему, упразднивъ смерть, 
Онъ возсталъ и разркиилъ насъ отъ страстей и 
осуждешя, пострадавъ безстрастный по Своему 
благоволешю. -  Бывъ Началовождемъ нашей жиз
ни, Онъ вознесся на небо; посему и мы, облечен
ные въ Него крещешемъ, ожидаемъ Его съ неба, 
когда Онъ и насъ воскресить и подаетъ намъ со
вершенное нетлЪше, залогъ котораго Онъ дару- 
етъ намъ и ныне чрезъ крещеше. А какъ въ 
крещенш изображаются смерть Христова и вос
кресеше Его -  это объясняетъ Кириллъ Iepyca- 
лимскш (во 2 тайноводственномъ поученш): «и 
вы исповедали спасительное исповедаше и погру
жались троекратно въ воду, и паки изъ воды по
являлись. И здесь вы знаменательно изобразили 
тридневное погребете Христово. Ибо какъ Спа
ситель три дня и три нощи пребылъ во чреве зем
ли: такъ и вы первымъ изъ воды появлешемъ изоб
разили первый день, а погружешемъ -  первую 
ночь Христова пребыван1я въ земле. Ибо какъ 
человекъ нощно более не видитъ, а днемъ во свете 
обращается: подобно и въ погребенш, какъ въ 
нощи, вы ничего не видели, а въ появленш изъ 
воды, какъ во дни были. И въ то же время вы уми
рали и рождались: и оная спасительная вода была 
вамъ и гробъ, и матерь». Причину, почему въ 
крещенш изображаются смерть Христова и Его 
воскресеше, объясняетъ Василш Великш (въ гл. 
15, о Св. Духе, листъ 21) следующимъ образомъ: 
«для достижешя совершенства христианской жиз
ни надобно подражать Христу не только въ техъ 
примерахъ, которые Онъ показалъ въ своей жиз
ни, какъ то: въ кротости, смиренномудрш и дол- 
готерпенш, но еще и въ самой смерти, по словамъ 
подражателя Христова, апостола Павла: сообра
зуйся см ер ти  Его, аще како достигну въ 
воскресеше м ертвы хъ  (Фил. III, 10 и 11). Какъ 
же мы бываемъ въ подобш смерти Его? -  Спог- 
ребшеся Ему крещешемъ, — ответствуетъ Па- 
велъ. Какой же это образъ погребешя, и какая 
польза отъ подражашя? -  Напередъ непременно 
долженъ быть пресеченъ порядокъ первой жизни. 
А сего никто не можеть сдёлать, если кто не ро
дится свыше, -  по свидетельству Самого Госпо

да; потому что пакибыпие, какъ означаетъ и са
мое имя, есть начало другаго жига. Следователь
но, прежде нежели начнемъ другое жите, надоб
но окончить первое. Какъ у техъ, которые, окон- 
чивъ путь, опять возвращаются по нему, между 
сими противоположными движешями, бываетъ 
некоторая остановка и отдохновеше: такъ и въ 
перемене жизни представляется необходимымъ, 
чтобы между первою и другою жизшю посредни
цею была смерть, которая, окончивъ прошедшее, 
положила бы начало последующему. Какъ же ис- 
полняетъ coiuecTBie во адъ? -  Опять подражая 
крещешемъ погребешю Христову: ибо во время 
крещешя, тела крещаемыхъ, какъ бы погребают
ся въ воде. Следовательно, крещеше таинствен- 
нымъ образомъ означаетъ отложеше плотскихъ 
делъ, -  по словамъ апостола: обр/ъзани бы сте  
обртъзашемъ нерукотвореннымъ, въ совле- 
чеши тгъла гргьховнаго плоти , во обртьза- 
ши Христовть, спогребшеся Ем у крещ еш 
емъ  (Кол. гл. И, ст. 11 и 12). Какъ таинство 
крещешя образуетъ тридневное погребете и вос
кресеше Христово, такъ и само оно издревле было 
прообразуемо во многихъ и различныхъ событ1яхъ 
въ церкви Бож1ей. Последнее изъ таковыхъ про- 
образованш св. Златоустъ указываетъ (въ бесёде 
36 на 1оанна) въ овчей 1ерусалимской купели, 
имевшей пять притворовъ, въ которыхъ лежало 
множество больныхъ, хромыхъ, слепыхъ, сухихъ, 
чающихъ движешя воды. Въ беседе объ этомъ онъ 
говоритъ: «какой это образъ исцелен1я, какое онъ 
являетъ намъ таинство? -  Ибо это написано не 
просто и не напрасно, но открываетъ намъ, какъ 
бы въ образе, предметы будунце, дабы дейсше, 
весьма необыкновенное и случайно установлен
ное не повредило у многихъ силы вёры. Итакъ, 
что же оно изображаетъ? Имело некогда быть 
даровано крещеше, содержащее многую силу и 
великш даръ, -  крещеше, очищающее все грехи и 
творящее мертвыхъ живыми. Итакъ, все спаси
тельные плоды крещен1я ясно прообразованы въ 
овчей купели, равно какъ и во многихъ предме- 
тахъ и собыгахъ. Господь Богъ, желая прибли
зить насъ къ дару крещешя, не только уже очи- 
щаетъ скверны, но и исцеляетъ недуги. Ближайнйе 
къ истине образы крещен1я, страданш Христовыхъ 
и другихъ новозаветныхъ событш яснёе изобра
жали истину, чемъ прообразы древше. И ангелъ,
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снисходя, возмущалъ воду и сообщалъ ей цели
тельную силу, дабы познали гудеи, что гЬмъ бо
лее Владыка ангеловъ можетъ исцелить все ду
шевные недуги. Но какъ здесь исцеляло не про
сто водное естество, -  иначе это было бы всегда, 
-  но дейсшемъ ангела: такъ и въ насъ (то есть въ 
возрожденш нашемъ) действуетъ не простая вода, 
но когда пршметъ благодать Св. Духа, тогда раз- 
решаетъ насъ отъ всехъ греховъ. При той купели 
лежало многое множество больныхъ, слепыхъ, 
хромыхъ, сухихъ, чающихъ движешя воды: но 
тогда немощь препятствовала тому, кто хотелъ 
получить исцелеше, а ныне всякш можетъ при
ступить къ принятпо благодати духовнаго исцеле- 
шя. Ибо не ангелъ Тотъ, Кто возмущаетъ воду, 
но Владыка ангеловъ, Который все соделываетъ: 
и страждующш не можетъ ныне сказать: челов
е к а  не имамъ\ не можетъ сказать и сего: егда 
прихожду азъ, инъ прежде мене сл ази ть . 
Но хотя бы пришла вся вселенная, не истощается 
благодать и не оскудеваетъ дейсше, но после 
пребываетъ въ той же силе, въ какой было и преж
де сего. Cie же (исцелеше больныхъ при овчей 
купели) соделано для того, чтобы, познавъ, что 
водою можно уврачевать телесные недуги, и 
пргучившись къ сему явленно въ продолженш мно- 
гаго времени, удобно могли уверовать, что (вода 
наипемъ Св. Духа) можетъ исцелять и душевные 
недуги».

Елицы во Христа, вмЬсто трисвятаго.
Такъ какъ погружеше наше въ воде или кре

щеше наше есть столь величайшее дело: то Симе
онъ Солунскш (въ гл. 62) присоединяетъ къ нему 
и друпя принадлежности: «поелику Божествен
нейшее крещеше есть величайшее дёло, то преж
де церковь совершала крещеше приходящихъ 
чрезъ apxiepeeBb въ соборныхъ храмахъ, въ то 
именно время, когда на Божественной литургш 
мы поемъ: елицы во Х р и ста  к р е ст и с те с я ; 
преимущественно же въ Великую субботу, когда 
читаются мнопя чтен1я изъ божественныхъ про- 
роковъ, предъ Божественною литурпею. Впро- 
чемъ, крестить, можно и должно и во всякое вре
мя, чтобы когда-нибудь не случилось какой за
держки и чтобы кто-либо не скончался непросвЪ- 
щеннымъ, то есть безъ крещешя, и не произошло 
отъ этого величайшаго зла: ибо некрещенный не

спасется. Надобно также, если возможно, совер
шать крещеше съ торжественноспю и благого- 
вЪшемъ. 1ерей долженъ быть внимателенъ и трез- 
венъ; потому что онъ совершаеть величайшее дЬло 
Бож1е, -  возсоздаше человечества. Воспр1емникъ 
приводить крещаемаго къ священной купели, по
ручаясь, что онъ добровольно приступаетъ къ 
крещешю. И все это совершается въ присутствш 
свидетелей; прежде всего и преимущественно въ 
соприсутствш Бож1емъ, -  потомъ при iepapxe и 
случившихся здесь верныхъ, кои всё суть свиде
тели совершаемаго, -  также при воспр1емнике, 
приносящемъ крещаемаго, особенно же при Бо
жественныхъ и чистыхъ ангелахъ, радующихся о 
Божественномъ во Св. Духе рожденш и спасенш 
крещаемаго и записывающихъ его на небесахъ. 
Почему и нужно присутствовать тогда всемъ 
вернымъ съ возможнымъ благоговешемъ и ра- 
достто, въ убежденш, что имъ соприсутствують 
ангелы, которые радуются о единомъ грешнике 
кающемся; -  что крещаемый предается тогда свя
тому ангелу хранителю, который будетъ съ нимъ 
всегда, отгоняя завистливыхъ демоновъ и всяюе 
наветы коварнейшаго врага, и введетъ его въ Цар
ство Небесное, если только крещаемый и верою и 
делами соблюдетъ целою благодать крещешя».

§ 2 .
Б кая  одежда, 

свЪщи и каждеше при крещенш.
В х о д и ть  священникъ, и облачается въ 

священническую одежду белую. Три вещи, 
употребляемыя при крещенш, то есть белая одеж
да на священникё, возжигаемыя свечи и каждеше 
окрестъ купели, не требуютъ никакого объяснешя. 
Ибо кто не знаетъ, что белый цветъ есть знакъ 
весел1я, и церковь, обретая въ крещенш погибшую 
овцу, желаетъ симъ видимымъ знакомь изобра
зить свою радость? Возжигаемыя свечи не при
личны ли такому таинству, которое посредствомъ 
живой веры подаетъ душе просвещеше, и само 
во многихъ местахъ именуется светомъ и просве- 
щешемъ? Для того и требуется почтить его воз- 
женными свечами. Каждеше же оум1амомъ упот
ребляется какъ дейсше, потребное къ молешю и 
служащее пособ1емъ при всякихъ очищешяхъ и 
освящешяхъ. Симеонъ Солунскш (въ гл. 62) го
воритъ: «и зажигаются свёчи, означаюпця про-
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свЪщеше духа и то, что крещаемый изъ тьмы гря- 
детъ къ свету и становится уже сыномъ света. 
Каждеше же еум[амомъ являетъ благоухаше и 
святыню Духа, омывающаго всякое греховное 
зловоше».

§ 3 .
Начало крещенм 

есть возгласъ: Благословено царство.
Благословено ц ар ство . По какой причине 

литурпя начинается возгласомъ: Благословено  
ц ар ство  (о семъ смотри въ литургш Златоуста, 
§ 2): по той же причине полагается то же начало 
при крещенш. Ибо мы крещаемся во имя трехъ 
Лицъ Св. Троицы, то есть во имя Отца и Сына и 
Святаго Духа.

§ 4 .
Молитва, 

произносимая iepeeMb при крещ енш  тайно.
Глаголетъ въ себгь м оли тву  cm  т а й 

но. Глаголетъ  въ себзъ священникъ молитву 
ciio тайно не по той причине, по которой онъ и 
всегда читаеть тайно молитвы, когда д1аконъ го
ворить ектенш или когда лики громогласно по- 
ютъ церковныя песни, но для себя. Въ сей молитве, 
во-первыхъ, онъ признаетъ предъ Богомъ свое 
смиреше и уничижеше; потомъ, молясь тайно о 
себе самомъ, онъ просить для себя очищешя и 
умилостивлешя, дабы, очищая другихъ, самъ не 
явился предъ Богомъ оскверненъ грехами; нако- 
нецъ, испрашиваетъ ce6 i у Бога крепости и благо
дати послужить таинству, какъ должно и прилич
но. Потому и окончаше сей молитвы, какъ своей 
собственной, онъ не возглашаетъ, но какъ славо- 
cnoBie, такъ и аминь говорить про себя и тайно.

§ 5 .
Вода при крещенш освящается молитвою.

И  освяти  воду с т .  Съ этихъ словъ начи
нается освящеше воды. И для того iepeft воскли- 
цаетъ: В елш  ecu, Господи, и чудна дгьла 
Твоя. Слова сш онъ произносить трижды, вос
певая Тройческое Божество и величая Благодете
ля. Потомъ возносить молитву и воплощенному 
за насъ Сыну Божш и исчисляеть все дивныя и 
вел и т  дейсшя Его, явленныя отъ начала вековъ; 
наконецъ приводить въ воспоминаше воплощеше

Его отъ Духа Святаго и Девы Марш и крещеше 
во 1ордане, которымъ Онъ возсоздалъ насъ, со- 
крушивъ главы зм/евы въ водп>, какъ гово
рить пророкъ. Посему онъ умоляетъ Его и теперь 
пршти и наипемъ Св. Духа освятить воду. Ибо 
Сынъ неразлученъ отъ Отца и Св. Духа, и благо
дать есть общее дейсше всей Св. Троицы. Триж
ды знаменуетъ (iepeft) рукою крестообразно воду, 
изображая симъ дейсшемъ Христа, и молится, 
да сотворить ее нетлтъмя источникъ  и проч.

§ 6 .
Знаменюмъ креста 

съ погружен1емь перстовъ.
И  знам енуетъ  воду тр и ж д ы , погружа- 

е т ъ  п ерсты  въ водгъ. Троекратными знаме
шемъ креста и погружешемъ перстовъ во глубину 
благословляется вода. Ибо прикосновешемъ руки, 
погружаемой такимъ образомъ, совершаются три 
креста, первый -  на поверхности воды, второй -  
немного глубже, и третш -  въ самой глубине. 
Такимъ образомъ рука, вооруженная крестомъ, 
преследуетъ демона во всехъ частяхъ воднаго ес
тества и изгоняетъ его совершенно изъ ней, дабы 
претворить ее въ духовную и святую: -  дабы нич
то лукавое не могло въ ней утаиться, но чтобы 
получила она силу противиться кознямъ враждеб- 
наго духа и изгонять, освящать и усыновлять кре- 
щаемыхъ въ ней Богу, творя ихъ чадами света.

§ 7 .
Дуновеше на воду.

И  дунувъ на ню. Прежде священникъ тво- 
рилъ дуновеше на лице оглашеннаго, изгоняя изъ 
него нечистаго духа и уготовляя место Духу Свя
тому, какъ показано выше (гл. 5, § 7); теперь онъ 
творить троекратное дуновеше и на воду. Этимъ 
действ1емъ онъ низводить обильнейшую благо
дать на воду, подражая Христу и воспоминая, что 
Духъ Божш носился надъ водою еще при со
творенш, свидетельствуя о крещенш въ начале 
быта Mipa.

§ 8 .
Елей освящается дуновешемъ, 

знамешемъ креста и молитвою.
И  вдун етъ  тр и ж д ы  въ сосудъ елея. 

Святое муро пр1емлется освященнымъ отъ епис
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копа, а вода и елей освящаются 1ереемъ особливо 
при крещенш. Образъ освящешя воды показанъ 
выше (§ 5). Теперь iepefi освящаетъ елей сперва 
дуновешемъ и знамешемъ креста, а потомъ и сле
дующею молитвою: Владыко Господи, Б ож е  
отец ъ нашихъ  и проч. Здесь преимущественно 
потребны дуновеше и знамеше креста, равно какъ 
и самая йя молитва. Симеонъ Солунскш (въ гл. 62) 
говоритъ: «а елей освящается слёдующимъ обра
зомъ: онъ приносится въ какомъ-либо чистомъ 
сосуде къ apxiepeio или iepeio, который дуетъ на 
него и знаменуетъ трижды рукою крестообразно: 
дуновешемъ выражая благодать Духа, которую 
apxiepeft пр1ялъ отъ Христа чрезъ Божественное 
дуновеше Его на апостоловъ; крестомъ изображая 
Самого Распятаго за насъ, чрезъ крестъ совершив- 
шаго спасеше наше. Посему крестъ имеетъ силу 
священно совершительную, и безъ креста не со
вершается ничего Божественнаго. Затемъ, прекло- 
нивъ главу, герей молится о томъ, дабы елей освя- 
щенъ бьшъ Духомъ Святымъ».

§ 9 .
Елеемъ производятся въ водЪ три креста.

1ерей т в о р и т ъ  кресты  т р и  елеемъ въ 
водп>, то есть присоединяетъ или прюбщаетъ свя
щенный елей къ той же освященной воде, -  въ 
знамеше, во-первыхъ, того елея, которымъ Хрис
тосъ въ Евангелш, въ лице самарянина, увраче- 
валъ человека, впадшаго въ разбойники  (Лук. 
гл. X , ст. 34); потомъ въ знамеше и того елея или 
маслины, съ которой сучецъ принесъ голубь въ 
ковчегъ Ноевъ. Симеонъ Солунскш (въ гл. 62) 
пишетъ: «а такъ какъ нужно здесь быть и образу 
Божественной милости, то и употребляется св. 
елей. Ибо вода знаменуетъ омовеше и очищеше, 
и уже освящена. А елей показываетъ Божествен
ную милость и благоутроб1е благости Бож1ей; онъ- 
то именно подается темъ, которые изранены об- 
щимъ врагомъ и поражены имъ, какъ говоритъ 
Христосъ въ Евангелш. Это и при Ное показано 
было: ибо голубь принесъ въ устахъ сучекъ масли
ны находившимся на воде въ ковчеге. Вода (по
топа) прообразовала крещеше, а голубь -  Духа 
Святаго; сучекъ же маслины, принесенный имъ 
въ устахъ, бьшъ знамешемъ милости и безмерной 
благости Бож1ей. По сей причине и здесь въ кре
щенш употребляется святый елей».

§ ю.
Amiwiyia во время совершежя iepeeMb 
трехъ крестовъ въ воде при крещежи.

Священникъ поя аллил у  ia  тр и ж д ы  съ 
лю дьми. Когда елей присоединяется къ воде 
чрезъ троекратное изображеше креста, тогда по
ется и песнь: аллилу ia. Эта песнь (аллилуia) есть 
песнь пророческая, изложенная и воспетая про
роками; она знаменуетъ первое и второе при- 
шесше Бож1е, какъ показано въ изъясненш бо- 
гослужешя утрени. При настоящемъ действш, то 
есть во время присоединешя къ освященной воде 
елея, образующаго милость, сею песню -  ал- 
лuлyia, церковь прославляетъ Христа, подающаго 
милость и благодать Своему крещаемому.

§ и.
Елеемъ помазуется крещаемый.

П ом азу ется  рабъ Б ож ш . Во всехъ таин- 
ствахъ и во всехъ освящешяхъ священнослужите
ли употребляютъ форму въ страдательномъ виде 
и въ третьемъ лице, умалчивая о собственномъ 
лице, какъ действующему Ибо не говорятъ: по- 
мазую я тебя, дабы не показать, что cie таинство 
или друпя освященгя заимствуютъ свою силу отъ 
ихъ заслугъ, но какъ таинства совершаются си
лою Христовою, такъ отъ Его же имени произно- 
сятъ и слова: п о м азу ется  и проч., дабы не ос
тавить въ душе никакого сомнешя въ действи
тельности таинства или освящешя.

Различ1е елеопомазан1я 
и муропомазани при крещежи.

Такимъ же образомъ, какъ увидимъ ниже, 
произносятся и проч1я формы тайнодейств1я и 
освящен1я: крещ ается , облачается , п о с т 
р и га е т ся  (и проч.) рабъ Б ож ш  имя рекъ. 
Здесь крещаемый помазуется святымъ елеемъ, 
после онъ будетъ помазанъ и св. муромъ: и такъ 
онъ щлемлетъ два помазашя: первое есть начало 
крещешя, а последнее -  совершеше онаго. Тако
вое различ1е ихъ изъясняетъ Симеонъ Солунскш 
(въ гл. 63) такъ: «теперь вливается елей, предше
ствуя муру; а муро -  после, такъ какъ чрезъ него 
крещаемый получаетъ начатокъ освящешя и по
мазывается на божественные подвиги; а после
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крещены онъ укрепляется окончательно, совер
шенствуется и запечатлевается совершеннейшимъ 
муромъ благодати».

§  12.
Елей радовашя.

Елее.нъ радоваш я. Радоваше или радость 
есть одинъ изъ плодовъ Святаго Духа. Плодъ ж е  
духовный е с ть  любы, р ад ость , миръи проч. 
(Тал. гл. V, ст. 22). И потому елей есть образъ это
го радовашя или радости во Святомъ Духе. Ибо 
радоваше есть благость и укреплеше спасающа- 
го насъ Духа, какъ молитъ пророкъ Давидъ: Вов  
даждъ ми р ад о с ть  с п асе тя  и Духомъ Вла- 
дычнымъ у т в е р д и  мя. Василш Великш (на 
Пс. 44, листъ 65) говоритъ: «справедливо Духъ 
Святый называется елеемъ радовашя, когда одинъ 
изъ техъ плодовъ, кои Онъ производитъ въ душе 
нашей, есть радость». Таковымъ елеемъ радова- 
Hia помазуется крещаемый единственно для того, 
чтобы быть «возбуждену къ будущимъ, предсто- 
ящимъ ему хриспанскимъ подвигамъ». Св. Дю
нисш (стр. 36) пишетъ: «священники совершаютъ 
на немъ (крещаемомъ) священнодейсше помаза- 
шя, образно возбуждая чрезъ то совершаемаго къ 
священнымъ подвигамъ подъ знамешемъ Подви- 
гоположника Христа; ибо Онъ, какъ Богъ, есть 
Творецъ подвиговъ; какъ Премудрый, Онъ по- 
ложилъ для нихъ законы, и какъ Преблагш, оп- 
ределилъ благоприличныя воздаяшя побеждаю
щими). -  Св. Амвросш (въ кн. 1 ,о  таинствахъ) 
говоритъ: «ты помазанъ, какъ подвижникъ Хри- 
стовъ, имеющш противоборствовать брани сего 
века». Такъ крещаемый готовится къ божествен- 
нымъ подвигамъ и пр1емлетъ крещеше именно для 
того, чтобы не пасть во время битвы съ врагами 
духовными, но чтобы подражать Христу, въ Ко- 
тораго онъ облекается; чтобы блюстись отъ лука- 
ваго и мужаться въ борьбе съ нимъ. Такъ и въ 
древности готовянйеся къ особеннымъ подвигамъ 
мазались елеемъ.

§ 13.
Крещаемый стоить нагъ 

и держится при погруженм.
П р о ст а  его держ а и зряща на востокъ. 

Крещаемый при погруженш становится не толь
ко зрящимъ на востокъ , но и простъ , то есть

долженъ быть весь нагъ. Симеонъ Солунскш (въ 
гл. 63) говоритъ: «тогда крещаемый вводится въ 
воду весь нагш, какъ и родился, и какъ былъ со
зданы Но прежде онъ имелъ Божественную одеж
ду чистоты, и будучи нагъ, не стыдился; а ныне, 
родившись нагимъ, носитъ на теле стыдъ пре- 
ступлешя. Только вошедши во святую воду, онъ 
освобождается отъ стыда, который наложилъ на 
него грехъ, и пр1емлетъ славу и одежду нетлешя».

§ 14.
Говорится, крещается, а не крещаю.
К р сщ ается  рабъ Б ож ш  имя рекъ. Это 

слово, крещ ается , употребляемое въ страдатель- 
номъ третьемъ лице и относясь къ крещаемому, 
основывается на словахъ 1оанна Крестителя, рек- 
шаго Христу: Азъ тр ебую  Тобою к р е сти ти -  
ся  (Мате. гл. III, ст. 14). Посему оно не относит
ся къ лицу служителя, но самого крещаемаго дела
етъ увереннымъ въ принятш благодати крещешя. 
Ибо гдё ясно не упоминается имя действующаго 
служителя, тамъ пр1емлющга крещеше не взира- 
етъ на его заслуги, но признаетъ единаго Бога 
Виновникомъ благодати. Сверхъ сего iepefi гово
ритъ: крещ ается, а не крещаю азъ, и для то
го, чтобы засвидетельствовать совершенно сво
бодное произволеше крещаемаго: ибо форма: 
крещаю азъ  не показываетъ того, что просвеща
емый принимаетъ крещеше добровольно; можно 
подумать, что онъ крестится по приказашю на
чальственному, а не по своему желанно и наме
ренно, но по одному произволу крещающаго. А вы- 
ражеше -  к р ещ ается  означаетъ, что этотъ кре
щаемый добровольно принимаеть крещеше отъ 
apxiepea или iepea и отъ Самого единаго Бога, въ 
Троице сущаго. Посему же къ сей форме крещешя 
присоединяется и самое имя крещаемаго. Креща
емый погружается въ воду трижды. Св. Дюнисш 
(стр. 22) говоритъ: «священноначальникъ, стоя 
надъ нимъ (крещаемымъ), при возглашенш его 
имени трижды погружаетъ его въ воде, призывая 
три Упостаси Божества при троекратномъ погру
женш и возвожденш крещаемаго изъ воды». Въ 
главе сей (§ 1) было показано, что погружеше въ 
воду знаменуетъ погребеше Христово, и что тотъ, 
кто погружается въ воду, спогребается Христу и 
совостаетъ со Христомъ. Посему тотъ же св. Дю
нисш (на стр. 32) говоритъ: «священнообразова
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тельное cie учеше тайноводствуетъ крещающаго- 
ся, что онъ тремя погружешями въ воду подража- 
етъ богоначальному тридневному погребешю и 
смерти Жизнодавца 1исуса, -  сколько можетъ быть 
вмЪстимо для человека это богоподражаше; по- 
средствомъ этого (троекратнаго погружешя) по 
таинственному и сокровенному преданно креща- 
емый такъ очищается, что уже начальникъ (князь) 
Mipa сего не находить въ немъ себе ничего». -  Св. 
Кириллъ 1ерусалимскш (въ 3 поученш) говорить: 
«и какъ Христосъ воистину былъ распять, погре- 
бенъ и воскресъ; такъ и вы чрезъ крещеше удос
тоились въ подобш и сраспяться и погребстися и 
возстать съ Нимъ». Симеонъ Солунскш (въ гл. 63): 
«и такимъ образомъ онъ возводит его (изъ купе
ли) уже освященнымъ БожественнЪйшимъ креще
шемъ, въ одно время и возсозидая и священно со
вершая его именемъ Святыя Троицы, провозгла
шая и три Лица во единомъ Божестве, въ словахъ: 
во имя, -  ч4мъ означается единство Божества, -  
потомъ О т ц а , и Сына, и С вятаго  Д уха, ч4мъ 
исповедаются три неразд1тьныя и нешянныя Бо- 
жественныя Лица, -  а въ то же время тремя погру- 
жeнiями и пoднятiями изображая тридневное по- 
rpe6eHie и возсташе Распятаго за насъ плотно и 
Возставшаго».

§ 15.
Аминь при погружежи.

Во имя О тц а, аминь: и Сына, аминь: 
и С вятаго  Д у х а , аминь. Надлежитъ здесь 
знать, что трижды аминь напечатано въ Треб
нике между Лицами Святыя Троицы для произ- 
HoiueHia BocnpieMHHKy и предстоящимъ, которые 
все и при всякомъ погруженш должны произно
сить отъ себя аминь, во исповедаше совершае- 
маго, какъ бываетъ cie же самое и при постриженш 
чтеца и певца, о чемъ смотри въ своемъ мёсте. Во 
избежаше сего замешательства правильнее дела
ется, когда въ россшскихъ требникахъ эта части
ца аминь печатается другими чернилами триж
ды между Лицами Всесвятыя Троицы, чемъ, ког
да она печатается одними чернилами и шрифтомъ 
съ теми же Божественными словами.

§ 16.
Аминь четвертое, по погружежи.

Нынгь и присно и проч. Хотя сш слова:

нынп> и присно, и во втьки вп>ковъ, аминь 
не суть Христовы, но священникъ, после изречешя 
словъ Христовыхъ, можетъ присовокупить оныя 
въ ознаменоваше чрезъ нихъ своего желашя и 
молешя о томъ, чтобы благодать, сообщенная въ 
крещенш, пребыла на крестившемся и во веки 
вёковъ. Четвертое и окончательное, имеющееся 
здесь, аминь, уже не относится къ какому-либо 
Лицу Святыя Троицы, но есть заключеше сего 
одного окончательнаго MoneHi4.

§  17.
Крещаемый приветствуется.

Б л аж ен и , и хж е  оспш виш ася безза-  
кошя. Какъ только крещаемый исходить изъ ку
пели, предстояпце тотчасъ приветствуютъ его съ 
прюбретешемъ истиннаго блаженства чрезъ кре
щеше. И потому поютъ псаломъ: Блаж ени, и х 
ж е  оешавишася беззакошя. Симеонъ Солун
скш (въ гл. 64) говорить: «и такъ возродившись, 
крестившшся исходить изъ священной купели,

духовной матери нашей, -  какъ изъ девственной, 
чистой и святой утробы, всецело новымъ, про- 
свещеннымъ и сыномъ Божшмъ. Ибо какъ Хри
стосъ родился отъ Девы, да очистить наше оск
верненное рождеше, такъ и мы рождаемся отъ 
чистой купели; и какъ тамъ чистая кровь и чрево 
Девы Духомъ Святымъ устроили плоть Бога Сло
ва, такъ и въ насъ чистая вода купели и Боже
ственный Духъ совершили чистое возрождеше». 
И св. Кириллъ 1ерусалимскш (въ 1 огласительномъ 
поученш) говорить: «услышите пророческш гласъ, 
вогающш: измы йтеся, и чисти  будете, дабы 
воззвалъ къ вамъ ангельскш ликъ: блаж ени, 
и хж е оешавишася беззако/ия».
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БЬлая одежда 
на крестившемся есть риза правды.
О блачается рабъ Б ож ш  въ ризу прав

ды. Ни о чемъ нЬтъ столь ясныхъ свидЬтельствъ 
въ древности церковной, какъ о томъ, что ново- 
просвЪщенныхъ, выходящихъ отъ священной ку
пели, облачали некогда въ бЬлую одежду, то есть 
какъ для младенцевъ, такъ и для взрослыхъ при
готовляли или всЬ одЬяшя бЬпыя, или по крайней 
мЬрЬ одну верхнюю одежду бЬлую. Bet сш бЪлыя 
одежды имЬютъ особенное знаменоваше, и пото
му суть -  ризы правды. Св. Кириллъ (въ 4 тай- 
новодственномъ поученш) говоритъ: «когда со
влекся ты ветхихъ одеждъ и облекся духовно въ 
бЬлыя, то надлежитъ во всякое время носить бЬлое. 
СовсЬмъ не то мы говоримъ, что будто бы тебЬ 
надлежитъ во всякое время облачаться въ бЬлыя 
одежды, но въ бЬлыя въ истинномъ смыслЬ и 
свЬтлыя, то есть въ духовныя». -  Св. Амвросш 
(въ книгЬ о просвЬщаемыхъ) говоритъ: «потому 
ты принялъ бЪлыя одежды, чтобы онЬ были зна
комь того, что ты совлекъ съ себя покрывало грЬ- 
ховъ и облекся въ чистыя и бЬлыя одежды (оп- 
равдашя)». Симеонъ Солунскш въ гл. 68: «затЪмъ 
надЪваетъ наверхъ бЬлую одежду, которая назы
вается также анаволш , -  во образъ Божествен- 
наго свЪта и ангельской чистоты: ибо крестившш- 
ся явился сыномь свЬта и всецЬло несквернымъ и 
чистымъ».

§ 19.
Крестившмся приготовляется 

къ св. муропомазаню и причащен1ю.
И  по еж е облещи его, м о л и тся  свя

щенникъ. Настоящею молитвою: Благословенъ  
ecu, Господи Б о ж е В сед ер ж и тел ю , кре- 
стившшся приготовляется къ святому муропо- 
мазашю и причагцешю. Симеонъ Солунскш (въ 
гл. 66) говоритъ: «прежде муропомазашя, послЬ 
крещен1я, когда крещаемый облачился въ одеж
ду, которая благословляется apxiepeeMb, онъ воз
носить благодареше Богу о спасенш возрожден- 
наго водою и Духомъ. Потомъ молится объ удосто- 
енш его св. муропомазан1Я и, -  чрезъ него, -  дара 
и освящешя Божественнаго Духа. Ибо чрезъ Бо
жественное муро онъ является святымъ и запеча-

§ 18. таннымъ Христу, предметомъ попеченш для ан
геловъ, а для враговъ неуловимымъ, если только 
будетъ бодрствовать. Молится также о томъ, что
бы крещаемый сподобился причасш Св. Таинъ».

§ 20.
Помазуется св. муромъ.

П ом азуетъ  крестивш егося св. мгромъ. 
Муропомазаше есть второе таинство, которое какъ 
въ прежшя, такъ и въ нынЬшшя времена препо
дается новопросвЬщеннымъ вмЬстЬ и нераздель
но съ крещешемъ. Гавршлъ, епископъ филадель- 
фшскш, говоритъ: «Восточная церковь не только 
арх1ереямъ, но чрезъ нихъ и священникамъ безъ 
опасешя ввЬряетъ совершеше муропомазашя послЬ 
св. таинства крещешя для того, чтобы кто-либо 
изъ крещенныхъ не лишился этой благодати, если 
ему случится, какъ бываетъ съ людьми, отойти 
изъ этой жизни нечаянною или преждевременною 
смертго». Поелику св. муро подаетъ различные 
дары Св. Духа: то для сего оно и состоитъ не изъ 
одного какого-либо вещества, но составляется изъ 
весьма многихъ благовонныхъ веществъ; въ слож
ности своей оно представляетъ и многомощныя 
дЬйств1я, и многообразные дары Святаго Духа и 
Его благоуханную святыню. Какъ при крещенш 
Христовомъ, совершившемся на водахъ 1ордан- 
скихъ чрезъ 1оанна Предтечу, явился съ неба и 
Духъ Святый въ видЬ голубя: такъ и здЬсь, не до
вольно того, что крестившшся погрузился въ во- 
дЬ, но потребно ему имЬть и нисшесше Святаго 
Духа. Cie-то дЬйеше и совершается здЬсь чрезъ 
таинство муропомазашя. Симеонъ Солунскш (въ 
гл. 64) говоритъ: «какъ тамъ, въ крещенш Спа
сителя, было нисхождеше Духа, дабы явить намъ 
въ Воплотившемся всю полноту Божества: такъ и 
у насъ за крещешемъ слЪдуетъ помазаше муромъ 
для того, чтобы и мы получили благодать Духа. 
Ибо о т ъ  исполнешя Его, сказано, и мы ecu 
пр1яхомъ и б л аго д ать  во збл агод ать» . И 
далЬе (въ гл. 65): «муро даруется намъ и какъ 
печать и знамеше Христово, какъ и Самъ Хрис
тосъ называется такъ именно потому, что Онъ и 
тЪлесно имЬлъ въ СебЬ Самомъ отъ Отца всю силу 
Духа. О семь же говоритъ Hcaia: Духъ Госпо
день на мнп>, егоже ради пом аза  .ил».Такъ 
и мы, получивъ отъ Него благодать въ Mvpi, на
зываемся христианами и дЬлаемся христами (по
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мазанниками) Господними. Св. Кириллъ Iepyca- 
лимскш (въ тайноводственномъ поученш) гово
ритъ: «Христосъ помазался мысленнымъ елеемъ 
радован1я потому, что есть Виновникъ духовной 
радости: вы же, помазавшись муромъ, сделались 
общниками и причастниками Христу».

§ 21.

Печать дара Духа Святаго: 
св. муромь помазуются многю члены.

П еч ать  дара Д уха Святаго. Симеонъ Со
лунскш (въ той же 65 гл.) говоритъ: «помазуя уже 
крещеннаго, apxiepefl произносить слова: п е ч ать  
дара Д уха С вятаго , аминь, показывая при 
этомъ, что помазаше есть знамеше Христово». Та
ковою печатпо Духа Святаго или знамешемъ Хри- 
стовымъ помазуются мнопе и различные члены 
крестившагося. Св. Кириллъ 1ерусалимскш (въ 3 
тайноводственномъ поученш) говоритъ: «помаза
ны вы были на челе, чтобы избавиться вамъ отъ 
стыда, какой первый преступникъ человЪкъ но- 
силъ всюду съ собою и чтобы откровеннымъ ли- 
цемъ созерцать вамъ славу Господню. Потомъ на 
ушахъ, дабы получить вамъ ухо для слышашя 
Божественныхъ таинъ, ухо, о которомъ сказалъ 
Ш ш : и приложи ми Господь ухо, еже слыша- 
т и  (Ис. L, ст. 4), и Господь 1исусъ въ Евангелш: 
имгьяй уши слы ш ати , да слышишь (Мате. 
XI, ст. 15). После сего на ноздряхъ, дабы вы, об- 
лагоухавшись Божественнымъ муромъ, возглаго- 
лали: Х ристово б л аго у хате  есмы Богови въ 
спаеаемыхъ (2 Кор. II, 15). Далее -  на персяхъ, 
да облекшеся въ броня правды, с т а н е т е  
противу ков немъ д1авольскимъ (Еф. VI, 14, 
И). Ибо какъ Христосъ по крещенш и по наитш 
Святаго Духа победилъ супостата: такъ и вы по 
святомъ крещенш и по таинственномъ муропо- 
мазанш, облекшеся во всеоружие Святаго Ду
ха, стали противъ силы супостата, и побеждаете 
оную, восклицая: вся могу о укргъпляющемъ 
мя Х р и сп т». Помазаше муромъ въ семъ таин
стве именуется печалю, -  по словамъ апостола 
Павла: извп>ствуяй ж е насъ съ вами во Хри
ста , и помазавый насъ Богъ: И ж е и запе- 
чатлгь насъ, и даде обручеше Д уха въ сер
дца наш а  (2 Кор. 1,21,22). Отсюда св. Кириллъ 
1ерусалимскш (въ 18 огласительномъ поученш)

пишетъ: «печать вамъ дана общешемъ Святаго 
Духа». Какъ въ Таинствахъ вода, вино, хлебъ и 
елей, хотя сами по себе вещи простая, но по ос
вященш преподаютъ намъ Божественные Дары, 
такъ и муро. Посему св. Кириллъ (въ 3 тайновод
ственномъ поученш) говоритъ: «но смотри, не 
почитай онаго мура простымъ. Ибо какъ хлебъ 
въ евхаристш по призыванш Святаго Духа не есть 
уже простой хлебъ, но Тело Христово: такъ и свя
тое cie муро не есть более простое, ниже, если бы 
кто сказалъ, обыкновенное по призыванш: но даръ 
Христа и Духа Святаго, присутсгаемъ Божества 
Его бывающш действительнымъ. Имъ знаме
нательно помазуются твое чело и друга оруд!я 
чувствъ. И когда видимымъ образомъ помазуется 
тело, тогда Святымъ и Животворящимъ Духомъ 
освящается душа».

§ 22.
Образъ круга при крещенш.

Творитъ священникъ круга образъ. На
родъ израильскш творилъ круги или лики после 
преодолешя и потоплен!я фараона въ море, при 
чемъ воспелъ: поимъ Господеви, славно бо 
проелавиея: коня и всадника вверже въ море 
(Исх. гл. X V , ст. 21). Равнымъ образомъ и здесь, 
погребши ветхаго человека въ водахъ спасешя и 
свергнувъ свирепость врага человеческой свобо
ды, священникъ и воспр!емникъ съ новопросве- 
щеннымъ творятъ божественный ликъ и обходятъ 
вокругъ купели. Это есть доказательство ихъ ду- 
ховнаго весел!я. Сделавшись сыномъ света, ново
просвещенный въ знамеше сего имеетъ въ рукахъ 
возжженную свещу; и поелику плодъ Духа Свя
таго есть радость, то по принятш сего дара отъ 
купели, всё они, радуясь, обходятъ вокругъ оной. 
Весь сей обрядъ Симеонъ Солунскш (въ гл. 67) 
описываеть следующимъ образомъ: «крестившш- 
ся соделался сыномъ света и всецело несквернымъ 
и чистымъ: если онъ возрастный, то самъ держалъ 
свещу во славу и знамеше Божественнейшаго 
света; а если младенецъ, то свещу вместо него 
держитъ BoenpieMHHKb. Между тБмъ клиръ поетъ: 
елицы во Х р и ста  крести стеся \ apxiepeft же 
радостно беретъ крещаемаго за руку, и составивъ 
ликъ, какъ бы сликовствуя и веселяся вместе съ 
ангелами, трижды обходить купель, радуяся о 
духовной матери и рожденномъ отъ нея силою
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Божественнаго Духа». Описанный здесь обрядъ 
принять церковно издревле. Св. Григорш Наз1ан- 
зинъ (въ бесЪдЪ 40 о крещенш) говоритъ: «это 
состояше, когда ты станешь предъ святымъ алта- 
ремъ после крещешя, есть предначерташе буду
щей славы; это псалмопеше, съ которымъ при- 
муть тебя отъ купели, есть предначате тамошня- 
го (небеснаго) п4сноп4н1я; эти светильники, ко
торые возжжешь ты, суть таинственные прообразы 
тамошняго световодительства, съ которымъ мы, 
какъ светлыя и девственныя души, съ светлыми 
свещами, сретимъ Жениха, не предаваясь сну отъ 
лености». Хотя такимъ образомъ и объясняется 
здесь совершеше круга, но оно можетъ быть при
нято и въ другомъ знаменованш. Кругъ всегда 
служить знакомь вечности. Посему новопросве
щенный, обходя трижды вокругъ купели, даетъ о 
себе знать, что онъ обещается служить Tpivno- 
стасному Богу и веровать въ Него вечно, то есть 
до конца своей жизни, и притомъ просить Его 
сподобиться вечнаго блаженства.

Вода и елей не просто употребляются.
И  священникъ т в о р и т ъ  о т п у с т ъ .  По 

совершенш двухъ таинствъ, то есть крещешя и 
муропомазашя, и после отпуста, куда следуетъ 
употребить елей и воду, вновь освященные при 
таинстве? -  На это отвечаетъ Симеонъ Солунскш 
(въ гл. 70): «останки святаго елея радовангя iepeft 
не долженъ употреблять, какъ случится: ибо онъ 
есть прообразоваше Божественнаго мура; -  но 
долженъ блюсти его въ особомъ и священномъ со
суде, иждивать въ лампаде предъ престоломъ, а 
не употреблять въ пищу, какъ елей обыкновен
ный. Равнымъ образомъ и Божественная вода 
крещешя, въ которой поглощенъ грехъ, на кото
рую нисходилъ Христосъ, снисшелъ Духъ Святый 
и посредствомъ которой возсозданъ человекъ, 
должна быть излита на священномъ месте, дабы, 
будучи вылита где и какъ случится, не была по
прана людьми, неведущими таинства».

§ 2 3 .

ГЛАВА VII.

И въ осьмый день паки приносятъ его въ церковь, во еже омыти.

§ 1.
Св. Mvpo омывается въ осьмый день.
И  въ осьмый день, во еж е омы ти. Въ 

осьмый день после крещешя возрастные прихо
дили сами, а младенцы приносимы были други
ми въ церковь для омовешя ихъ. Ибо все ново
просвещенные до осьмаго дня не стирали, а тща
тельно хранили на себе освященный елей и святое 
муро; посему же въ продолжеше семи дней они не 
слагали съ себя белыхъ одеждъ, надетыхъ после 
крещешя, и отнюдь не были омываемы, но омы
вались въ осьмый день въ церкви руками священ
ника. Симеонъ Солунскш (въ гл. 68) говоритъ: 
«просветивппеся сверхъ обыкновенныхъ одеждъ 
облачались въ белое одеяше и должны были но
сить оное до седьмаго дня, ради святаго помазашя, 
котораго отнюдь не позволялось омывать, а толь
ко позволялось отирать руки этой же одеждою, 
какъ освященною. А после седьмаго дня, кото
рый служить образомъ прехожден1я настоящей 
седмичной жизни, онъ долженъ придти въ храмъ

къ iepeio и отъ него принять омовеше. 1ерей съ 
произношешемъ священныхъ молитвъ омываетъ 
его губкою и водою въ техъ местахъ главы и рукъ, 
въ которыхъ онъ былъ помазанъ святейшимъ 
муромъ. Проч1я же части тела омываетъ самъ 
крестившшся въ приличномъ месте съ тою при
томъ предосторожности, чтобы части святыхъ, 
омытыхъ здесь веществъ, то есть воды крещешя и 
мура, упавъ, не были попраны ногами». Такимъ 
образомъ, всякш, кто принялъ Святаго Духа, дол
женъ праздновать память пришеств1я Его въ 
продолженш толикаго же времени, сколько и во
обще празднуетъ св. церковь память сошесгая 
Святаго Духа на апостоловъ, то есть въ продол
женш седми дней. Поелику седмь даровъ Святаго 
Духа, и съ семью спутниками Духъ Святый при- 
шелъ къ принявшему Его: то должно, чтобы всякш 
сопутникъ имелъ свой празднственный день. Въ 
это седмеричное число дней новопросвещенные не 
только не слагали одЬяшя и не омывались, но и 
упражнялись въ божественныхъ делахъ и въ слу-
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шанш церковныхъ молитвъ. Обычай сей совер
шенно исполнилъ св. Епифанш, какъ пишется въ 
житш его. -  Тамъ именно сказано, что «онъ вве- 
денъ былъ епископомъ въ купель, крещенъ во имя 
Отца и Сына и Святаго Духа; причащенъ на Бо
жественной литургш Божественныхъ Христовыхъ 
Таинствъ и пребылъ въ епископш до осьмаго дня».

§ 2 .
Белая одежда слагается священникомъ.

И  разргьш аетъ ему священникъ. Въ ось- 
мый день после крещешя новопросвещенные не 
только омываемы были въ церкви, но чрезъ свя
щенника же совлекали съ себя белыя свои одеж
ды, данныя при крещенш, и уже одевались въ свои 
новыя обычныя. Отсюда въ житш св. Пелагеи по
вествуется, что «она, вопреки обыкновенно, -  чего 
не ведали церковные служители, -  не исполнила 
сего обряда и сняла сама съ себя белыя одежды».

§ 3 .
Оправдался ecu, крестился ecu, и про

свети лся  ecu, мсропомазался ecu, освя- 
тился ecu, омылся ecu. Здесь все первыя сло
ва, кроме последняго, то есть омылся ecu, изоб
раж аю т три таинства, совершивнпяся на про- 
свещенномъ. Выражеше, оправдался ecu, пока
зываетъ, что онъ получилъ прощеше греховъ, -  
крестился ecu, означаетъ омовеше тела, -  про
свети л ся  ecu, выражаетъ просвещеше души 
верою; -  все это прюбретено въ одномъ таинстве, 
въ крещенш. Въ словахъ: м гропомазался ecu, 
заключается все таинство муропомазашя. Выра
жеше, освяти л ся  ecu, относится къ таинству 
причащешя, которое преподается после крещешя, 
то есть или въ тотъ же самый, или на другой день 
по крещенш, прежде исполнешя семи дней; поче
му Тело и Кровь Христовы и называются Святыми 
Дарами и Святыми Тайнами. Последнее слово, 
омылся ecu, объясняетъ настоящее омовеше.

§ 4 .
Причащаются возрастные 

и младенцы после крещешя.
Освятился ecu. Такъ какъ слова, о святи л 

ся ecu, относятся къ причащенно Святыхъ Та
инъ, что составляетъ уже третье таинство: то воз
растные неминуемо должны принять cie таинство

непосредственно после крещешя, до времени 
омыта, бываемаго по истеченш семи дней. Симе
онъ Солунскш (въ гл. 68) говорить: «это-то и со
ставляетъ конецъ всехъ таинствъ, чтобы мы, из
менившись въ новаго человека, очистившись отъ 
греха и сочетавшись Христу во Святомъ Духе, 
прюбщились самаго Тела и Крови Христовой и 
такимъ образомъ тесно соединились съ Нимъ. Объ 
этомъ Онъ говорить чрезъ пророка: Вселюся въ 
нихъ и похожду, и Самъ молился Отцу, гово
ря: да будутъ едино, якож е и Мы', и въ дру- 
гомъ месте: се Азъ еъ вами есмь во вся дни 
до скончашя век а ; -такъ какъ чрезъ Таинства 
и невидимо пребудетъ Онъ съ нами дотоле, пока 
не явится якож е есть , какъ говорить возлюб
ленный ученикъ Его. Для того Онъ и воплотился 
отъ Девы, чтобы соединиться съ нами; для того и 
распялся и пролилъ кровь Свою за насъ, чтобы 
мы соделались причастниками Его. И прежде кре
ста Онъ преподалъ это Таинство чрезъ священ- 
нодейсше, дабы и быть съ нами и чтобы мы со
единились съ Нимъ въ настоящей жизни и буду- 
щемъ веке и соделались причастниками Его 
блаженства. Ибо и Отецъ Его т а к о  возлюби 
М1ръ, яко и Сына Своего единородного далъ 
ес ть , да всякъ веруяй въ Него не погиб- 
н етъ , но и м а ть  ж и вотъ  вечный».

Впрочемъ, не однихъ возрастныхъ, но и мла- 
денцевъ должно причащать Святыхъ Таинъ Тела 
и Крови Христовой непосредственно после кре- 
щен4я. Симеонъ Солунскш (въ гл. 69) пишетъ: 
«должно какъ можно чаще приносить и младен- 
цевъ къ причащешю Святыхъ Таинъ; ибо такимъ 
образомъ Самъ Христосъ будетъ соблюдать и воз- 
ращать ихъ; а не такъ, какъ некоторые, проти
вясь въ семъ случае церкви, нерадятъ о младен- 
цахъ и отлучаютъ ихъ отъ общен1я со Христомъ, 
подъ темъ предлогомъ, что младенцы не знаютъ 
того, чему причащаются. Какое безсмыоше! -  
Такъ для чего же ты и крестишь младенца? Для 
чего и муропомазываешь, если онъ не знаетъ, что 
пр1емлетъ въ сихъ таинствахъ? -  Когда православ
ный воспр1емникъ приносить младенца къ Богу, 
тогда младенецъ действительно возрождается въ 
Царство Небесное, становится совершеннымъ хри- 
спаниномъ и, умирая, бываетъ наследникомъ 
Царсшя Бож1я. Такъ и здесь, -  верный долженъ 
приносить младенца къ причащешю, которое и
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есть жизнь вечная. И какъ не возродившшся во
дою и Духомъ не внидетъ въ Ц арспш е Бож1е, 
такъ и не ядый п лоти  Сына человтческаго , 
сказалъ Самъ Господь, и не niiu't крове Его не 
и м ать  ж и в о т а  втъчнаго». Августинъ къ Вони- 
фатпо противъ ереси пелапанской (кн. 1, гл. 22) 
пишетъ: «въ церкви Спасителя младенцы Btpy- 
ютъ чрезъ другихъ, какъ чрезъ другихъ же они 
приняли на себя и тЬ грехи, которые отпущаются 
имъ въ крещенш: потому что rfe не могутъ иметь 
живота вЪчнаго, которые чужды Тела и Крови 
Христовыхъ, -  по слову Самого Господа: аще не

CHibcme п лоти  Сына человтъческаго, и не 
nieme крове Его, ж и в о т а  не и м а т е  въ ее- 
б  т .  Итакъ, не безъ соблазна поступаютъ rfe, ко
торые, вопреки сему наставленпо, отлучаютъ сво
ихъ младенцевъ отъ причащешя Святыхъ Таинъ. 
Если не встретится другаго препятств1я, то cie 
таинство, по первейшему предашю церкви, въ 
капле Крови тогда же должно преподавать мла- 
денцамъ со лжицы, когда они воспр1яли святое 
крещеше: ибо они естественно могутъ принимать 
все жидкое, и уже одна эта способность не лиша- 
етъ ихъ сего Дара.

о

ГЛАВА VIII.

Молитва на пострижете власовъ младенца.

Пострижете младенца после крещетя.

Св. Аеанасш, въ ответь на вопросъ 28, гово
ритъ: «Еллины имеютъ обыкновеше стричь верх
нюю часть головы у отроковъ, оставляя малые 
волосы; потомъ они обрезаютъ ихъ и посвяща- 
ютъ демонамъ». Впрочемъ, обрядъ пострижешя, 
вымышленный язычниками для идоловъ, хри- 
ст1ане обратили въ жертву истинному Богу, пото
му что они приняли его въ подражаше ветхозаве
тному, законному обряду назореевъ, который вос- 
хотелъ исполнить и св. апостолъ Павелъ (Деян. 
гл. X X I); или -  правильнее сказать, -  переменяя 
этотъ обрядъ на новый и совершеннейшш, они 
постригаютъ крестообразно верхше волоса на 
главё младенцевъ не для того, чтобы освятить ихъ 
или посвятить Богу, но более для того, чтобы по- 
стрижешемъ и приношешемъ ихъ доказать, что 
они предаютъ своихъ младенцевъ въ послушаше 
Богу на веки. Ибо пострижеше власовъ и до ныне

служитъ знакомъ рабства какъ у варваровъ, такъ 
и у хриспанъ; -  что самое сделали некогда и рим
ляне грекамъ, имевшимъ длинные волосы, после 
победы надъ ними. Таковое повиновеше и раб
ство, знаменуемое въ семъ постриженш, въ томъ 
же смысле, только другими словами, объясняетъ 
и Симеонъ Солунскш (въ гл. 68): «после помаза- 
шя священникъ стрижетъ крестообразно волосы 
на главе крещеннаго частпо въ знамеше того, что 
главою своею имеетъ онъ Христа и что долженъ 
онъ молиться съ непокровенною главою, какъ 
учитъ и апостолъ Павелъ; а вместе съ симъ -  и 
возлагая чрезъ cie какъ бы некоторую печать, по
чему и постригаетъ его крестообразно, дабы онъ 
отвергъ всякш лишнш помыслъ. Кроме того, во
лосы крестившагося приносятся Христу, какъ 
начатокъ и жертва отъ человеческаго гЬла. Посе
му iepapxb или iepeft, взявъ эти волосы, не броса- 
етъ ихъ, какъ случится, но полагаетъ въ священ- 
номъ месте».

ГЛАВА IX. 

ПослЪдоваше о исповЪданш.
§ 1.

Покаяню есть второе крещеше.
О исповтъдаши. Въ последованш объ и с 

повгъдаши содержится четвертое таинство -  по- 
KaaHiB. Если хриспанинъ согрешить после омы-

Пя греховъ въ крещенш и после BCTymieHiB чрезъ 
него въ заветъ благодати, то онъ къ исправле
ние своему не имеетъ другаго средства или таин
ства кроме сего -  покаяшя. Симеонъ Солунскш 
сравниваетъ крещеше съ покаяшемъ, и потому (въ
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гл. 50) говоритъ: «и до ныне Христосъ соверша
етъ дЪло спасешя, и неверныя привлекая къ Btpt 
и даруя имъ въ крещенш оставлеше гр^ховъ, хотя 
бы они совершили ихъ безчисленное множество, 
-  и вЪрныхъ согрЪшающихъ, приходящихъ къ 
Нему, паки возводить ко спасешю чрезъ исповедь 
и слезы, сокрушеше, милостыни и друпя посиль- 
ныя добрыя дела». И въ другомъ месте (въ гл. 
30): «покаяшемъ совершается исправлеше наше 
отъ гр4ховъ, вновь нами содеваемыхъ. И поели
ку после крещешя нЪтъ другаго способа быть воз- 
званнымъ ко спасенпо, по благодати и дару, кроме 
подвиговъ и трудовъ, обращешя и слезъ, кроме 
исповЪдашя греховъ и удален1я отъ зла: то и да- 
рованъ этотъ великш даръ». И потому, по его же 
словамъ (въ 250 главе): «покаяше есть главизна 
спасешя всехъ верныхъ, согрЪшающихъ посл'Ь 
крещешя, -  есть второе крещеше, совершаемое 
посредствомъ смиреннаго исповЬдан1я съ посиль- 
нымъ сокрушешемъ и слезами. Предвестниками 
сего покаяшя бьши мытари, грЬшники и блудни
цы, приходивипе ко Христу съ раскаяшемъ и при
нятые Имъ благоутробно. Разбойникъ на кресте, 
выразивъ только исповедаше и вЬру и произнес
ши слова помяни , сподобился Небеснаго Царст- 
Bia. Верховный апостолъ, после падешя плакав- 
шш горько, помилованъ, утвержденъ (въ досто
инстве апостола) тройственнымъ вопрошешемъ: 
любиши ли Мя! и возведенъ въ высшую степень 
пастыря овецъ Христовыхъ». Намереше и цель 
покаяшя есть та, чтобы преподать совершеше ду- 
шамъ, исправить нравы, наставить на путь доб
родетели, утвердить стоящихъ, возстановить пад- 
шихъ, возвратить удалившихся, поддержать ко
леблющихся, и всЬмъ даровать пользу и спасеше. 
Симеонъ Солунскш (въ гл. 252) говоритъ: «посе
му покаяше, какъ проповЬдалъ Креститель, Вла
дыка Христосъ и ученики Его, составляетъ совер
шенно необходимую и всеобщую потребность и 
долгъ, который обязаны исполнять всЬ и ни одинъ 
не долженъ отлучать отъ него самого себя. Такъ 
какъ мы всЬ согрешили и грЬшимъ, то все дол- 
женствуемъ и каяться».

Три принадлежности покаяшя.
Итакъ, покаяше есть одно изъ таинствъ и тре- 

буетъ отъ насъ трехъ главнЬйшихъ принадлежно
стей: 1) по признанш грЬховъ осудить себя предъ

Богомъ и положить твердое намереше впредь не 
согрешать и вести себя исправнее; 2) вполне быть 
увереннымъ, что Спаситель нашъ 1исусъ Хрис
тосъ за насъ умеръ и смертто Своею исходатай- 
ствовалъ милосерд1е Отца Небеснаго для всехъ 
техъ, кои имеютъ веру въ Него и возлагаютъ на 
Него всю надежду спасешя; 3) получить проще- 
Hie отъ него чрезъ отца духовнаго. Все сш при
надлежности и составляютъ предметъ сего по- 
слгъдовашя.

§ 2 .
Первая принадлежность.

И  т а  ко вопрош аетъ его прилежно еди
но по единому. Исполняя первую принадлеж
ность, духовный отецъ начинаеть приводить ка- 
ющагося къ сознашю во грехахъ. При этомъ онъ 
обязанъ соблюсти во время исповедашя кающа- 
гося семь следующихъ обстоятельствъ: кто, что, 
где, по какому побуждешю, для чего, какъ и ког
да. То есть к т о  кается? человекъ, хриспанинъ 
православный, старый, юный, женатый, девствен- 
никъ, образованный и т. п. Ч т о  сотворилъ? со- 
грешилъ, преступить заповедь, какую и въ чемъ 
именно? -  ГдпР. -  то есть: на какомъ месте, тай
но или явно, въ церкви или въ дому, и т. п. П о  
какому побуждению! -  советомъ, повелешемъ, 
принуждешемъ, примеромъ и проч. Для чего? -  
естество ли или немощь требовали сего, по нужде 
ли, или по одному произволенпо. Какъ? -  то есть 
какимъ образомъ? словомъ или деломъ, помыш- 
лешемъ или намерешемъ, внезапно, неумышлен
но или после предварительнаго размышлешя и 
приготовлен1я и проч. К огда? -  то есть въ какое 
время? во время голода, нужды и немощи, или въ 
довольстве и богатстве, въ обыкновенные дни или 
въ посты и праздники и пр. Соображаясь съ сими 
обстоятельствами, должно налагать и эпитимш, 
соразмерныя съ тяжестпо греховъ.

§ 3 .
Вторая принадлежность.

Д а ч т е т ъ  Семволъ вп>ры. Вторая принад
лежность покаяшя состоитъ въ произношенш C vm- 
вола веры. Ибо въ Сумволе вёры заключаются 
все догматы хриспанской веры и надежды и ука- 
зуется человеку способъ къ примирешю съ Богомъ 
чрезъ ходатайство воплотившагося и пострадав-
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шаго за насъ Христа Сына Божм. Если же кто 
упрямо отвергаетъ какой-либо догматъ веры, тотъ 
не можетъ получить надежды спасешя. Вопрошая 
кающагося о вере, духовный отецъ требуетъ, что
бы онъ прочиталъ сей священный С у м в о л ъ  веры 
для удостовЪрен1я въ томъ, что онъ веруете пра
вославно и несомненно.

§ 4 .
Трет1я принадлежность.

По молитвть разр/ьшаепгъ кающагося. 
После сего духовный отецъ приступаетъ къ ис- 
полненпо третьей принадлежности покаяшя, то 
есть р азреш аеш ь кающагося, или запрещаете. 
Не принявъ таинства священства чрезъ епископс
кое рукоположеше, никто не можетъ совершать 
таинствъ; однимъ 1ереямъ принадлежите власть 
крестить, преподавать причащеше, равно какъ и 
совершать покаяше. Ибо Самъ Спаситель въ на
чале только пастырямъ церкви даровалъ власть 
вязаши и р/ъшиши, или власть ключей, кото
рая состоите въ томъ, что они могутъ и должны 
именемъ Христовымъ удержать отъ причащешя 
Святыхъ Таинъ неисправимаго хриспанина или 
крайне ожесточеннаго и явнаго грешника, если 
не подействуютъ на него никаюя увещашя. Это и 
значите свя зать . Но если благодать Бож1я умяг
чите сердце подобнаго грешника, и онъ преста
нете отъ греха и раскается: то его сподобляютъ 
прощен1я и причащешя: это значите р азр е ш ать .

§ 5 .
У веща Hie.

Увещашя о т ц а  духовного. Все содержаше 
сего увещан1я главнымъ образомъ состоитъ въ 
томъ, что сказалъ Христосъ рахлабленному после 
исцелешя его: се здравъ ecu, к т о м у  не со 
греш ай  (1оан. гл. V, ст. 14).

§ 6 .
Канонъ есть эпитимм или запрещеме.
Тогда канонъ д аетъ  ему противъ со- 

греш еш я его. Легюе и простительные грехи 
кающагося духовные отцы разрешаютъ тотчасъ 
после исповеди съ прочтешемъ разрешительныхъ 
молитвъ и съ советомъ некотораго удовлетворе- 
шя за грехи. Но когда кающшся объявите грёхи 
непростительные, или, какъ называюте ихъ, смер

тные, тогда подводятъ эти грехи подъ правила 
Номоканона и после основательнаго разсуждешя 
налагаютъ на кающагося канонъ или такое за- 
прещеше, которое прилично ему и можетъ послу
жить къ исправлению или къ наказанпо его за грё
хи. Номоканонъ, или Законоправилъникъ, есть 
книга, относящаяся къ исповеди, въ которой ус
тановлены для согрешающихъ каноны, то есть 
эпитимш или запрещен1я; почему эта книга и пе
чатается при Требнике. Въ особенности же канонъ 
или правило есть то самое запрещеше, которому 
подвергается кающшся по известному канону или 
правилу. Таковые каноны, или запрещен1я и эпи
тимш, налагаемые для некотораго удовлетворены 
за грехи, состоять въ запрещенш употреблешя въ 
пищу масла, рыбы и мяса, -  въ назначенш неко
тораго числа поклоновъ съ молитвою 1исусовою; 
для богатыхъ эти каноны или запрещешя состо
ять въ подаянш милостыни; умеющимъ читать 
назначается чтеше Псалтири; а за тяжюе грехи 
удерживаютъ кающихся отъ святаго причащен1я 
на одинъ, на два года и более. Исповедь не долж
на быть совершаема просто, однимъ признашемъ 
во грехахъ, но какъ сотворилъ Спаситель, когда 
принялъ Закхея и блудницу. Одинъ съ чистосер- 
деч1емъ и сокрушешемъ возвестилъ Христу все, 
обещалъ вознаградить за обиды и присоединить 
друпе подвиги благочеспя, сказавъ: Господи, се 
полъимешя моего дамъ нищимъ и, аще кого 
чимъ обидехъ, воздамъ четверицею\ а дру
гая, вземши ал авастр ъ  м ера и ставш и  при 
ногу Его позади, -  ибо не дерзала предстать 
предъ лице, -  плачущи, нача у м ы вати  ноги 
Его слезами, и власы главы с вое я о т и р а - 
ше, и облобызаше ноги Его и м азаш е мг- 
ромъ. Посему и сказалъ ей 1исусъ: о с т а в л я ю т 
ся  тебе греси мнози, яко возлюби много', а 
Закхею сказалъ: днесь спасеш е дому сему 
бы сть. Если же явится кто предъ судилищемъ 
церкви хладнымъ и равнодушнымъ и начнете по
казывать обращеше свое только на однихъ сло- 
вахъ, а на самомъ деле обнаружите намереше 
остаться въ прежнихъ грехахъ: тотъ пусть отой
дете отъ тебя (священникъ!), дабы не быть тебЬ 
сообщникомъ въ чужихъ грехахъ; въ скверный 
сосудъ не должно вливать мура и драгоценные 
бисеры не следуете повергать предъ свишями или 
давать псамъ, каковы суть все вольнодумцы, не
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чистые, кровопшцы и хищники. Впрочемъ, и во 
спасенш подобныхъ грЕшниковъ не должно от
вращаться отъ кого-либо изъ нихъ, но принимать 
и вопрошать, припоминать ихъ грЕхи и страш
ный судъ Христовъ; возбуждать къ покаянно и 
употреблять всЕ мЕры къ исправление, ожидая 
непрестанно ихъ обращен1я. Надежда исправлешя 
грЕшника не должна оставлять тебя до самаго 
конца его жизни. Но прежде исполнен1я имъ эпи- 
тимш удостоивать Святыхъ Таинъ значить при
чащать въ судъ и осуждеше какъ его, такъ и себя, 
неразумно ихъ преподающаго.

§ 7 .
Не причастившимся 

даются освященная вода и антидоръ.
Точйо да niemu atiac.uy великую, ей 

есть  святы хъ Богоявленш воду. Апасма ве
ликая, то есть святы ня, есть богоявленская во
да, освященная великимъ освящешемъ; а малая 
miac.ua есть также св. вода, только освященная 
малымъ освящешемъ. Григоровичъ-Барскш име- 
нуетъ ту и другую воду апасмою. КромЕ сего a/i- 
аема, то есть святыня, означаетъ и антидоръ. Объ 
этомъ смотри ниже. И потому запрещенные вмЕсто 
тЕла Христова, ради утЕшешя, не лишаются бла- 
гословеннаго хлЕба или антидора, а вмЕсто Кро
ви могутъ пить богоявленскую воду.

§ 8 .
Запрещена умножаются или умаляются.

О ставляеш ь в л а с т ь  или у м н о ж и ти , 
или у м ал и ти  зап рещ етя . По четыремъ при- 
чинамъ каюпцеся заслуживаютъ умалешя въ за- 
прещенш: а) если они какъ прежде грЕхопадешя 
жили, такъ и послЕ ведуть жизнь цЕломудренную. 
Это согласно съ 12 правиломъ перваго Никейска- 
го собора: «во всЕхъ же сихъ надлежитъ пршмати 
въ разсуждеше расположеше и образъ покаяшя. 
Ибо, которые со страхомъ, и слезами, и терпЕш- 
емъ, и благотворен1ями обращеше являютъ дЕ- 
ломъ, а не по наружности: тЕхъ, по исполненш 
опредЕленнаго времени слушашя, прилично бу
детъ пршмати въ общеше молитвъ. Даже позво
лительно епископу и человЕколюбнЕе нЕчто о сихъ 
устроити», -  то есть легче назначить имъ канонъ; 
и 5 правило собора Анкирскаго: «паче всего да 
испытуется жшле, предшествовавшее искушенно

и послЕдовавшее за онымъ, и тако да размЕряет- 
ся человЕколюб!е». Причину такового умалешя 
приводить Василш Великш въ отвЕтЕ своемъ на 
вопросъ 81 (листъ 360): «когда разсмотримъ 
расположеше грЕшника, познаемъ и образъ грЕха 
и образъ покаяшя. Ибо хотя грЕхъ представляет
ся одинъ и тотъ же какъ у того, кто нерадитъ о 
себе, такъ и у человека внимательнаго и благого- 
вЕйнаго; но между ними великое различ1е, а имен
но: благоговЕйный, подвизающшся и вмЕстЕ тру- 
дящшся въ дЕлЕ угождешя Богу, погрЕшаетъ и 
падаетъ по нЕкоему случаю и какъ бы не хотя; а 
нерадЕющш, не имЕющш никакого уважен1я ни 
къ себЕ самому, ни къ Богу, не полагающш ника
кого различ1я между грЕхомъ и добродЕтелго, 
какъ показываетъ это самое имя, зараженъ пер- 
вымъ и великимъ зломъ, то есть презрЕшемъ Бога 
или невЕр1емъ бьтю  Божю. А когда это такъ, то 
я думаю, что и образъ наказашя таковыхъ грЕшни- 
ковъ долженъ быть различенъ».

б) Къ умалешю запрещен :я подаетъ поводъ и 
то, когда кто согрЕшилъ по нуждЕ или по при- 
нуждешю со стороны другихъ. Это повелЕваетъ 5 
правило Анкирскаго собора: «а  которые вошли 
(въ идольскую церковь) въ одЕянш печальномъ и 
возлегши Ели, плача между тЕмъ во все время 
возлежашя, тЕ, аще исполнили трехлЕтнее время 
припадашя, да пршмутся въ общен!е», то есть, да 
пребудутъ подъ запрещешемъ въ степени припа- 
дающихъ. Подобно и 6 правило того же собора 
гласить: «тЕхъ, которые только отъ угрожешя 
муками, или отъятемъ имЕнш, или изгнан1емъ, 
поколебалися и идоложертвовали... и потомъ вос- 
npiann помыслъ обращен1я, разсуждено... пять 
лЕтъ да припадаютъ». То есть принесшш жертву 
идоламъ вслЕдств}е угрозъ или изъ боязни преще- 
н1я пр1емлетъ меньшее запрещен1е, нежели тоть, 
кто отрекся отъ Христа по своему произволу, и 
который послЕ обращешя сподобляется святаго 
причащешя только предъ смерт!ю. Объ этомъ 
смотри ниже (въ § 78).

в) Если кто раскаявается во грЕхахъ волею, а 
не по обличешю другихъ приводится къ суду цер
ковному; -  что ясно изображается въ 61 правилЕ 
Васшпя Великаго: «тоть, если самъ волею покая- 
ся и самъ себя осудить, единъ годъ да возбраненъ 
будетъ отъ причащешя святынь: если же обличенъ 
будетъ, два».

15 Новая скрижаль
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И г) состояние въ юношескомъ и несовершен- 
номъ возрасте, которые, не достигнувъ ума и со- 
вершеннаго разсудка, согрешаютъ по одному не
разумно, разрешаются съ кратчайшею эпитшшею. 
Василш Великш (въ посланш 227) говоритъ: 
«суд1я праведный не долженъ за равныя пре-

ступлешя определять равное наказаше». Выра- 
жеше у м н о ж и ти  означаеть здесь не более, какъ 
долгъ, налагать запрещеше, положенное по пра- 
виламъ, а выражеше у м а л и т и  предоставляетъ 
возможность сокращать и налагать меньше, не
жели сколько определено въ правилахъ.

ГЛАВА X.

ПослЪдоваше, бываемое объ обрученш.

§ 1.

0бручен1е есть начало брака.
О обрученш. Бракъ есть шестое таинство, 

предъ которымъ бываетъ и обручеше, какъ нача
ло и преддвер1е брака. Обручеше это, равно какъ 
и самый бракъ, совершается церковнымъ благо- 
словегаемъ и залогомъ перстней. Для него требу
ются и законныя лета, о которыхъ показано бу- 
детъ ниже (гл. 11, § 2).

§ 2 .
Совершается въ церкви.

П о Б ож ественной  ли тургш . Обручеше 
хриспанъ должно быть совершаемо не гдё слу
чится, но въ церкви священникомъ, и не въ иное 
время, какъ по выслушанш священнодейств1я или 
Божественной литургш. Баронш (подъ 54 годомъ) 
пишетъ: «въ Посланш къ Ефесянамъ апостолъ 
Павелъ нарицаетъ святый бракъ тайною: ради 
честности и святости сего таинства отъ апосто
ловъ же произошелъ и тотъ законъ, по которому 
бракосочеташе должно быть совершаемо въ цер
кви и съ ведЬшемъ епископскимъ». Тертушпанъ 
(въ кн. 2) въ похвалу некоторой жены пишетъ: 
«могу ли словами изобразить блаженство того 
брака, который соединяеть церковь, утверждаетъ 
приносимая жертва, объявляютъ обручеше и 
действительность союза ангелы (священники) и 
благословляетъ Самъ Отецъ Небесный?!»

§ 3 .
Перстни при обрученш 

полагаются на св. трапезе.
П ерстн и  ихъ два. Перстни обручающихся 

по древнему обряду не освящаются священничес- 
кимъ благословешемъ, но одно прикосновеше ихъ 
къ святой трапезе и возлежаше на ней почитается 
достаточнымъ къ ихъ освященпо; и потому для 
освящешя перстней особенной молитвы здесь не 
полагается.

§ 4 .
Перстни должны быть 

одинъ серебряный, а другой золотой.
Серебряный убо уклоняясь къ деснымъ. 

Такъ какъ серебряный перстень после перемены 
достанется жениху, а золотой -  невесте: посему 
первый, какъ принадлежащие мужу, полагается на 
св. трапезе съ правой стороны отъ золотаго.

§ 5 .
При обрученш 

новобрачнымъ даются свечи.
И  д а е т ъ  имъ свечи  возж енны . При 

бракосочетанш у всехъ народовъ употреблялись 
свечи, какъ знамеше любви супружеской. О, если 
бы новобрачные, взирая на сш возженныя свечи, 
сохраняли не только любовь, но и союзъ супруже
ства неразрывнымъ! Но кроме неугасимой любви
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и неразрывнаго союза въ супружества возженныя 
свЪчи въ рукахъ сочетающихся бракомъ свидЪ- 
тельствуютъ чистоту ихъ жизни: ибо какъ гнус
ная и безчинная похоть ищетъ темныхъ месть, 
такъ целомудренная стыдливость аяетъ лучами 
собственной красоты и ищетъ света. Такимъ обра
зомъ посредствомъ свечей, употребляемыхъ при 
браке, какъ чрезъ светъ, проаяваетъ чистота бра
ка. Такъ говоритъ и слово Бож1е: Всякъ бо д/ьла - 
яй злая, ненавидишь св/ьша, и не прихо
дишь къ ceibmy, да не обличашся д/ьла его, 
яко лукава сушь: шворяй ж е истину, гря
детъ  къ свгъту, да я вя тся  д/ьла его, яко о 
Боз/ь с у т ь  сод/ьлана (1оан. гл. III, ст. 20 и 21). 
Симеонъ Солунскш (въ гл. 279) говоритъ: «соче- 
таваюнцеся бракомъ держать свечи, показывая 
свое целомудр!е и знаменуя присутствующую въ 
нихъ благодать Божно. Отсюда явно, что св. цер
ковь при обрученш подаетъ свечи не всемъ, а толь
ко девамъ: ибо одне девы исходили въ сретеше 
Жениху со светильниками, какъ читается въ Еван
гелш. Посему второбрачнымъ, какъ уже не девст- 
веннымъ, при сочетанш ихъ, въ последованш о 
второбрачныхъ, подавать свечей не поведено».

§ 6 .
Кажденю при обручежи.

К а д и т ъ  к р естови д н о. Каждеше предъ 
обручаемыми благовоннымъ еум1амомъ и молит
вы употребляетъ церковь, подражая благочести
вому намерешю и действ!ю Товш, который, воз
жегши печень и сердце рыбы, дымомъ и молит
вою отогналъ демона, враждебнаго честнымъ 
бракамъ. Для того и священникъ к ад и тъ  обру- 
чаемыхъ крестообразно, -  и въ то же время на- 
чинаетъ возносить о нихъ молеше.

§ 7 .
Бракъ законный.

Такж е глаголетъ м олитву. По церков- 
нымъ уставамъ и гражданскимъ законамъ та жена

всегда почитается незаконною, которой священ
никъ не преподалъ предварительнаго благосло
вешя къ жизни супружеской. Новелла царя Алешя 
Комнина (о которой смотри ниже, гл. 11, § 2) 
узаконяетъ, что и обручеше должно быть совер
шаемо не безъ священническихъ же молитвъ и 
благословешя.

§ 8 .

При обручежи воспоминаются 
только одни Исаакъ и Ревекка.

И саака и Ревекку. Изъ древнихъ благосло- 
венныхъ супруговъ упоминаются въ сей молитве 
и представляются въ примЪръ брачущимся одни 
только Исаакъ и Ревекка. Симеонъ Солунскш 
(въ гл. 278) объясняетъ это такъ: «изъ всЬхъ женъ 
воспоминаеть не другихъ какихъ-либо, а только 
Ревекку, потому что Исаакъ не имЪлъ другой же
ны, кроме Ревекки, и онъ взялъ ее въ супружество 
изъ своего рода законнымъ образомъ и, по дого
вору, жилъ съ нею одною -  целомудренно, какъ и 
самъ былъ -  единственный законный сынъ Авра- 
амовъ, рожденный по обетованно и благословен
ный Богомъ. Крайняя же при семъ цель церкви 
есть девство и непорочность брачущихся».

§ 9 .

Переменяются перстнями.
Таж е измтьняетъ перстни. Перстни, дан

ные первоначально священникомъ: жениху, какъ 
будущему начальнику и главе дома, золотой, а 
невесте серебряный, поручитель, какъ споручникъ 
соглаш и любви обручающихся, -  перемёняетъ: 
взявъ отъ жениха золотой, подаетъ невесте, а отъ 
невесты взявъ серебряный, подаетъ мужу, -  для 
того, чтобы женской слабости передать муже
ственный духъ и вместе съ симъ дать ей понята о 
томъ, что она входить въ coraacie съ мужемъ во 
всехъ делахъ его.



ГЛАВА XI.

ПослЪдоваше вЪнчашя.

Венцы присвояются браку.
О вгьнчанш. ВЪнцы издревле усвоены бра- 

камъ до того, что и самый бракъ называется обык
новенно втьнчашемъ. Самое таинство напоми- 
наетъ ту изреченную Духомъ Святымъ брачную

§ 1.

песнь Христа съ церковпо, въ которой Божествен
ный Женихъ представляется въ вЪнцЪ, и.иж е  
вп>нча Его маш и Его въ день обручешя Его, 
и въ день веее.йя сердца Его  (Шсн. ntcH . гл. 
III, ст. 11). Щль, для которой возлагаются венцы 
при бракахъ, объясняетъ св. Златоустъ (въ беседе 
9 на 1 поел, къ Тимов.): «венцы полагаются на 
главахъ брачущихся въ знамен!е победы, -  для 
того, чтобы показать, что они, непобедимые 
страспю до брака, таковыми приступаютъ и къ 
брачному ложу; -  т.е. въ состоянш победителей 
похоти плоти. А если кто, бывъ уловленъ сладо- 
страепемъ, отдалъ себя блудницамъ: то для чего 
ему, побежденному, иметь и венецъ на главе сво
ей?» Другую причину сего обряда представляютъ 
следуюнця слова самаго последовав венчашя: 
«венчай я въ плоть едину, даруй имъ плодъ чре
ва, благочад!я воспр!ят!е».

§ 2 .
0бручен1е и вЬнчаме 

совершаются въ совершенныхъ лЪтахъ.
Аще убо хотяпгъ, въ т о  ж е  время втьн- 

ч аю тся . Обручеше, упомянутое въ прежнемъ 
последованш, и молитвы сего поелгьдован1я

вгьнчашя совершались некогда раздельно и по 
прошествш не малаго времени, какъ показываетъ 
уставъ. Новелла Алекая Комнина (см. Корм. кн. 
листъ 337) объясняетъ, что пресвитеры, следуя 
указу Льва Премудраго, обручали семилетнихъ 
юношей и после, по прошествш одному 15, а дру
гой 13 летъ, ихъ венчали. Но такъ какъ при та- 
комъ рановременномъ обрученш случалось, что 
одно изъ обрученныхъ лицъ, женихъ или невеста, 
по причине или смерти, или напасти, или беды, 
или даже просто по произволу, оставляло лице 
обрученное и совокуплялось бракомъ съ другимъ: 
то очевидно, что начальныя молитвы при совер
шенш обручен!я терпели отъ сего обычая не ма
лое злоупотреблеше, оставаясь какъ бы действь 
емъ пустымъ, не имеющимъ значен!я, пренебре- 
женнымъ npiBBiuHMH обручеше. Посему указан
ный выше законъ Комнина запрещаетъ совершать 
обручеше въ малолетстве, а повелеваетъ совер
шать его по достиженш совершенноле™ предъ 
самымъ бракомъ. Вотъ подлинныя слова сей за
поведи: «и тогда обручеше первее священныхъ 
молитвъ творешемъ совершати, и тако мало или 
множайшу времени прошедшу, елико срокъ име- 
ти могутъ совокупляюпцеся, незазорный и закон
ный бракъ сотворили. И не купно обручеше и 
бракъ смешали въ день или часъ единъ: но егда 
потребно будетъ обручеше, потомъ имъ и бракъ 
сотворили».

§ 3 .
Бракъ благословляется въ храме.

В х о д я тъ  въ храмъ. По слову апостола: 
бракъ чеетенъ е с т ь  и лож е нескверно, по
чему и благословляется бракъ не въ иномъ какомъ- 
либо месте, а въ храме, какъ предъ Богомъ. Для 
сего iepeft вводить имеющихъ венчаться на сре
дину храма при многихъ свидетеляхъ, какъ чадъ 
церкви, и поставляетъ ихъ предъ алтаремъ и св. 
дверями, какъ предъ лицемъ Божшмъ. Поелику 
они сочетаваются въ чистоте души и тела, то при 
семъ случае и поется псаломъ, приличный ихъ
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нравственному состояшю: Блаж ени вси боя- 
щшся Господа.

§ 4 .
Женихъ уподобляется царю.

И  положивши его яко царя твари . Btn- 
чалъ съ начала Богъ человека славою и честго, 
покоривъ подъ ноз!ъ его всяческая', украша- 
етъ его опять св. церковь вЪнцемъ и здесь, во вре
мя брака, -  вЪнчаетъ, какъ главу жены и какъ царя 
всего потомства, имеющаго произойти отъ него. 
Ибо вЪнецъ есть отличительный знакъ князей и 
царей; посему мужъ, какъ глава жены и началь- 
никъ всего потомства, справедливо венчается во 
время брака.

§ 5 .
Общая чаша при венчами.

Т аж е приносится общая чаша. Эта об
щ ая чаш а  съ краснымъ виномъ подается но- 
вобрачнымъ. Она служить знамешемъ нераздЪль- 
наго ихъ соединешя въ сожитш, общаго владЪшя 
и пользован1я стяжашемъ. Обрядъ подавать ciio 
общую чашу новобрачнымъ состоитъ въ употреб
лены не у однихъ восточныхъ, но былъ некогда и 
у римлянъ. Виргилш Полидоръ (1 кн., гл. 4) 
свцдЁтельствуетъ, что въ Британш и у другихъ 
народовъ производилось нечто подобное сему 
обыкновенно.

§ 6 .
Образъ круга при вЬнчанш.

Обращаешь яко образомъ круга. Тихо и 
благопристойно новобрачные ходятъ образомъ  
круга  отъ полноты движешя радостнаго духа; 
предъ ними идетъ съ благолЪпнымъ видомъ свя
щенникъ, какъ начальникъ сего священнаго лика, 
предначиная песни клира. Въ сихъ пЬсняхъ ново
брачные, возводя умъ отъ земныхъ помышленш, 
вначале видятъ въ своемъ супружества образъ 
соединен1я Божественнаго Слова съ человЪчест- 
вомъ, когда слышать первую песнь: Hcaie, ли
куй. Потомъ внимаютъ, что, какъ свяпйи м у 
ченицы, побЪдивъ все за возлюбленнаго Христа, 
пр1яли неувядаемые венцы славы въ Небесномъ 
Царствш: такъ церковь, возлагая на нихъ тленные 
венцы, уповаетъ, что и они, подражая темъ же 
св. мученикамъ, все д1авольсюе искушешя въ своей

жизни великодушно отразятъ, побЪдятъ и нако
нецъ удостоятся вЪнцевъ нетл^нныхъ. Симеонъ 
Солунскш (въ гл. 282) говоритъ: «и опять, взявъ 
ихъ за руки, ведетъ къ алтарю, и делая кругъ, по- 
етъ съ поющими, веселясь о Христе: свяпйи м у 
ченицы, — и слава Тебгь, Х р и сте  Бож е, по
добно тому, какъ бываетъ и въ хиротонш: такъ 
какъ благочестиво и целомудренно живипе суть 
общники Христа и святыхъ Его, и потому что 
должно сочетаться не только по плоти, но и по 
душе, посредствомъ правой веры и богоугодныхъ 
делъ, дабы и супружество было истинно и бракъ 
не скверненъ, дабы они соделались общниками 
Христа и святыхъ Его, особенно техъ, которые 
презрели плоть до мученичества». Впрочемъ, хотя 
обхождеше кругомъ приписывается здесь духов
ному ликовашю бракосочетавшихся, но ему мо
жетъ быть дано и другое значеше. Повторяемый 
кругъ всегда служить знакомь вечности; почему 
въ обхожденш настоящаго круга брачупцеся яв- 
ляютъ знамеше того, что они будутъ хранить су- 
пружескш союзъ свой вечно, то есть, доколе бу
дутъ живы, и выражаютъ обетъ ни по какимъ 
причинамъ не расторгать его.

§ 7 .
При вЬнчаши воспоминаются 

Константин!», Елена и Прокошй.
Благовтънчанныхъ царей и равноапос- 

пголовъ. Какъ для управлешя римской имперш, 
такъ и для распространена Своей веры и утвер
жден ia Своихъ заповедей, Богъ избралъ благоче- 
стивыхъ царей -  Константина и матерь его Еле
ну, которыхъ церковь и назвала посему благо- 
вёнчанными и равноапостольными. Итакъ, вос
точная церковь призываетъ здесь въ молитвенное 
ходатайство К о н стан ти н а  и Елену, какъ соб- 
ственныхъ покровителей, дарованныхъ ей Богомъ. 
Вместе съ симъ воспоминаетъ и великомучени
ка П рокотя, который двенадцать благородныхъ 
женъ отъ брачныхъ одеждъ и радостей привелъ 
къ небеснымъ песнямъ вечнаго блаженства, воз- 
будивъ въ нихъ стремлеше къ мученическому вен
цу за веру Христову (объ этомъ смотри въ житш 
его голя 8-го дня). Посему, воспоминая здесь 
имена сихъ трехъ святыхъ, ихъ молитвами цер
ковь испрашиваетъ и уповаетъ получить отъ Бога 
милость бракосочетавшимся.



ГЛАВА XII.

Молитва на разрЪшеше вЪнцевъ въ осьмый день.

§ 1.
ВЬнцы слагаются въ осьмый день.

Н а разртъш ете въ осьмый день. Принято 
всякаго таинства или великаго дара духовнаго 
хриспане восточной церкви всегда воспоминаютъ 
и свято хранятъ въ продолженш семи дней. Такъ 
новопросвещенные, сохранивъ на себе бЪлыя 
одежды въ продолженш семи дней, въ осьмый -  
всенародно слагаютъ ихъ въ церкви. Сподобив
шимся причаста Св. Христовыхъ Таинъ въ пер
вый день Пасхи определяется семь дней для про- 
должешя духовнаго веселia. Возвративнпеся къ 
Btpt, послё отречешя отъ ней, должны прини
мать очистительныя молитвы въ продолженш се
ми дней, а въ осьмый день -  омыться, какъ узако
нить naTpiapxb Мееодш (о чемъ показано въ сво- 
емъ месте). Священникъ, вновь посвященный, 
обязуется совершать священнослужеше семь дней 
сряду. Въ новоосвященныхъ храмахъ совершают
ся литурпи въ теченш семи дней. Монахи, после 
всенароднаго произнесешя обета своего Богу, обя
заны пребыть въ церкви при дневныхъ и нощныхъ 
службахъ семь дней сряду (какъ въ своемъ же мес
те будетъ показано). Поелику не менынаго благо- 
чесш требуетъ и таинство супружества: то цер
ковь назначаетъ равное число дней и супругамъ 
пребывать въ духовномъ веселш, подобно тому, 
какъ и св. Тов1я продолжалъ семь дней торжество
вать бракъ свой съ весел1емъ (Тов. гл. XI, ст. 18).

Сверхъ того посредствомъ венцевъ, какъ знаменш 
и свидетельства чистоты, новобрачные исповеду- 
ють, что они, сохраняя сердца свои въ чистоте, 
не вовсе удалялись отъ делъ небесныхъ. Посему 
въ знамеше окончашя брачнаго торжества, при 
наступленш времени заняться житейскими попе- 
чешями, они просятъ сложить съ себя венцы съ 
молитвою и церковнымъ благословешемъ.

§ 2 .
Согласная достигш е, и спрятавиге — 

знамеш я. Когда отецъ выдаетъ въ замужество 
дочь свою, тогда онъ договаривается съ отцемъ 
жениха или съ будущимъ свекромъ своей дочери 
о своемъ приданомъ и обещается это приданое 
укрепить рядными, то есть записями въ судебныхъ 
местахъ при верныхъ поручителяхъ, или обеща
ется дать отъ себя такимъ же образомъ законную 
роспись. Равно и свекоръ, именемъ жениха его 
дочери и своего сына, на все это соглашается и 
обязуется принять то самое, въ чемъ договорились; 
-  такъ что все они взаимно соглашаются на од- 
номъ; почему и говорится, что они согласная  
достигли. По совершенш же брака посредствомъ 
венчашя, новобрачные, принявъ отъ своихъ ро
дителей знамешя этого договора, то есть те са- 
мыя рядныя или записи, удерживаютъ и сохраня- 
ютъ ихъ у себя; потому и говорится, что они спря
т а л и , яж е въ брацть, знамешя.

ГЛАВА XIII.

Главизна Никифора, 
naTpiapxa Константинопольскаго Исповедника, о двоебрачш.

На второбрачные не возлагаются вЬнцы.
Двоебрачный не втьнчается, то есть ве- 

нецъ на него при вступленш во второй бракъ не 
возлагается. Церковь хотя и не ставить втораго 
брака во трехъ, однако не только не похваляетъ

невоздержности и поползновешя вступающихъ въ 
него, -  какъ доказываете это уменынеше обря- 
довъ, положенныхъ въ настоящемъ последованш 
въ сравненш съ обрядами перваго венчан!я, -  но 
еще исправляете второбрачным эпитим!ями, то
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есть, подаетъ имъ прощеше и возвращаетъ право же предмете, кроме сей, въ Требнике положен-
приступить ко св. причащенпо не ранЪе, какъ по ной главизны, смотри 51 правило Номоканона
исполнено* времени, назначеннаго имъ для осо- при томъ же Требнике, равно и 7 правило собора
бенныхъ подвиговъ молитвы и пощен1я. Объ этомъ Неокесаршскаго, приведенное въ Кормчей книге.

------------- о-------------

ГЛАВА XIV.

ПослЪдоваше святаго елея.

§ 1.

Елеосвященю есть таинство.
Въ этомъ последованш св. елея содержится 

седьмое таинство -  елеосвящешя, и елей назы
вается с вя ты м ъ  потому, что освящается цер- 
ковнымъ благословешемъ. Симеонъ Солунскш (въ 
гл. 40) говорить: «св. елей преданъ намъ, какъ 
священное таинство и образъ Божественной ми
лости, подаваемый во избавлеше и освящеше отъ 
rptxa пр1емлющимъ его; посему это таинство по
даетъ разрЪшеше отъ грЬховъ, возстановляеть отъ 
болезней и совершаетъ освящешя. Все это пре- 
далъ намъ 1исусъ Христосъ Богъ нашъ, -  и чрезъ 
Него -  божественные Его ученики и апостолы».

§ 2 .
Совершается семью священниками.

Таинство елеосвящешя совершается семью 
священниками. Симеонъ Солунскш (въ гл. 283) 
пишетъ: «братъ Господа не опредЪляетъ числа 
пресвитеровъ при совершено* сего таинства (1ак. 
гл. V, ст. 14), но обычаемъ предано призывать 
седмь, я думаю, въ соотвЪтсше седмеричному чис
лу даровъ Духа, исчисляемыхъ у Исаш; или въ 
соотвётсше тЬхъ седьми ветхозавЪтныхъ священ- 
никовъ, которые, по повелЪшю Божте, седмь разъ 
ходили съ трубами вокругъ стЬнъ 1ерихона и раз
рушили стены его; или чтобы (по подражайте 
пророку надъ дЬтищемъ жены сонамитянки) iepen, 
седмь разъ помолившись о мертвой душе, возбу
дили ее, какъ отрока -  Елисей, который седмь разъ 
нагибался надъ нимъ и седмь разъ молился; или, 
чтобы какъ Ил1я, который седмь разъ помолив
шись, снова отверзъ небо, которое заключилъ за 
грГхи, и низвелъ дождь, -  и имъ разрешить засу
ху rptxa, отверзть подобно Петру небо, подавши 
ключъ благодати и, какъ дождь, низвести отъ Бога 
милость отпущешя. Таковъ, по моему мнГнго,

смыслъ седмеричнаго числа (священниковъ). -  А 
некоторые, по недостатку семерыхъ, призываютъ 
всего трехъ; -  и это не предосудительно: потому 
что ради силы Троицы, а потомъ -  и въ воспоми
наше свидетельства и проповедашя Троицы, быв- 
шаго иногда чрезъ Ил те, когда онъ воскресилъ 
умершаго сына сарептской жены, трижды помо
лившись и трижды простершись надъ нимъ. Неко
торые же собираютъ и более седьми (священни
ковъ) для выражешя большей Btpbi и усерд1я. 
Впрочемъ, HtTb надобности много изслГдывать о 
числе священниковъ, такъ какъ оно не определе
но у апостола. А впрочемъ, хотя и не написано, 
темъ не MeHte необходимо соблюдать древнее 
предаше, и должны быть седмь, какъ требуеть 
древнш обычай, а въ случае нужды, и MeHte трехъ, 
но все должно быть произносимо, что предано 
произносить». -  Посему если H3BtcTHaro числа 
священниковъ для совершешя сего таинства не 
определяется: то въ крайней нужде и одинъ свя
щенникъ, совершающш его, совершаетъ силою 
всей церкви, которой онъ есть служитель, и кото
рой лице въ ce6t представляетъ: ибо вся власть 
церкви содержится во единомъ священнике.

§ 3 .
Въ церкви или въ дому.

Въ церкви или въ дому. Одержимые тяж
кою болёзнте и отчаяваюнцеся въ выздоровленп* 
помазуются симъ священнымъ елеемъ въ дому, а 
въ церкви таинство cie совершается для такихъ 
болящихъ, которые имеютъ столько силъ, что 
могутъ придти въ церковь. Въ древшя времена 
больные, могуцце несколько вставать съ одра и 
ходить, помощте другихъ приводимы или приво
зимы были въ церкви, дабы въ священномъ месте 
npio6ptcra отраду для страждущей души и воз
вратить здрав!е телу посредствомъ некоего чудес-
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наго дЪшгшя, сообщаемаго симъ таинствомъ. 
Почему они сами иногда оставались на нисколь
ко дней въ церковномъ притворе и провождали 
тамъ дни и ночи, ожидая благодатной помощи отъ 
помазашя симъ священнымъ елеемъ. Были при
меры, что и здоровые изъ предстоящихъ, или для 
получены духовнаго благословешя, или для уто- 
лешя н^котораго легкаго недуга, приступали къ 
сему духовному врачевству; -  и священники, сни
сходя къ ихъ просьбамъ, помазывали ихъ симъ же 
священнымъ елеемъ, читая надъ ними ту же мо
литву, какъ и надъ больными. Хотя въ уставахъ 
нашихъ и не говорится о таковомъ обыкновенш 
елеосвящешя и помазашя, производимаго въ цер
кви, но въ катихизисЬ св. Дмитр1я Ростовскаго о 
таинстве семь въ 3-мъ отвЪтЬ упоминается такъ: 
«рекохъ, яко елеосвящеше немощнымъ токмо, и 
яко никому не преподается, кроме больныхъ: въ 
Великш же четвертокъ токмо могутъ принимать 
оную здравш или въ субботу Великую по обычаю 
затвержденному церковному, а не по писанному 
предашю. Понеже въ Великш четвертокъ на вече
ри Христосъ устави завЪтъ новый ТЪла и Крове 
Своея: того ради и сея тайны не неприлично есть 
причащатися, хотя и здравому человеку, не вЪду- 
щу дня и часа своея кончины». Посему должно 
преподавать tie таинство не только тяжко боль- 
нымъ, приближающимся къ смерти, но и одер- 
жимымъ легчайшими болезнями. Симеонъ Со
лунскш (въ гл. 285) пишетъ: «латиняне говорятъ, 
что не должно преподавать сего таинства боля- 
щимъ, но только умирающимъ, -  для того, что
бы кто-либо, получивъ въ немъ оставлеше грЪ- 
ховъ, по выздоровленш своемъ опять не corpi- 
шилъ. О безум!е! -  Братъ Господень говоритъ: и 
м ол и тва  втьры сп асетъ  болящего, и во з
двигнешь его Господь. А они говорятъ, чтобы 
онъ умеръ. Видишь ли? -  Аще гргьхи сотво-  
рилъ е с ть , о т п у с т я т с я  ему, -  очевидно, 
чтобы уврачевать и исцелить. Это показываетъ и 
Спаситель, сказавши разслабленному: оставля
ются тебе грехи твои, и потомъ -  во стан и  и 
ходи  -  и въ другомъ мЪстЬ: се здравъ ecu, и 
к то м у  не согртьшай, да не горше т и  ч то  
будешь (1оан. V, ст. 14). А они умствуютъ воп
реки Спасителю и апостоламъ Его и говорятъ, что 
это таинство должно преподавать не возстаю- 
щимъ, но умирающимъ. И еще Евангел1е гово

ритъ: м азах у  масломъ многи недужныя, и 
изцгългъваху (Марк. гл. VI, ст. 13); а они гово
рятъ, что должно преподавать его не для того, 
чтобы больные исцелялись, а для того, чтобы они 
остались неизлечимыми и умирали».

§ 4 .
Ексапостиларш.

Е к сап о с ти л ар ш . Последоваше елеосвя
щешя до великой ектенш есть родъ утрени или 
молебна о болящемъ и содержитъ въ себе все ча
сти последовашя утрени. Самое начало и псаломъ 
Господи, услыши, служить вместо шестопсал- 
м1я; ектены малая -  вместо светлопоемаго стиха, 
Богъ Господь: тропари после сей песни поются 
приличные сему случаю. Потомъ вместо кавизмъ 
читается весь псаломъ 50, и за нимъ -  канонъ. 
Наконецъ присоединяется и сей ек сап о сти л а
рш , какъ стихъ утреннш, поемый только предъ 
светомъ. За нимъ следуютъ стихиры, которыя суть 
не что иное, какъ хвалитны, или принадлежащы 
къ псалмамъ хвалитнымъ. Отсюда видно, что эта 
первая часть совершается ночью вместо утрени 
въ церкви или въ дому больнаго. Последующая 
часть, начиная отъ великой ектенш, содержитъ все 
елеосвящеше и помазаше, и также совершается въ 
церкви или въ дому больнаго. Посему и все мо
лебны и другы последованы, какъ то: погребены 
и проч., содержащы те же молены и пены, суть 
утрени. О семь подробнее смотри ниже (гл. 23, § 4).

§ 5 .
Кандило.

Вм гьсто воды вино въ кандило. Канди- 
ломъ  называется свещникъ (сосудъ), въ которомъ 
возжигается елей предъ святыми иконами и по
среди церкви. Когда мнопе таюе сосуды соедине
ны въ одинъ свещникъ, тогда онъ именуется по- 
ликандиломъ или паникандиломъ (см. о семь 
въ 1 части, гл. 9). Въ одно изъ таковыхъ кандиль 
или въ другой какой-либо чистый сосудъ влива
ется сперва елей, а потомъ, вместо воды, соеди
няется съ нимъ вино.

Красное вино съ елеемъ 
и семь светильниковъ.

Елей употребляется здесь во образъ милости 
(eXaiov масло; eXeoq милость) Христовой, а вино
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-  въ знамеше Его крови, на кресте изл1янной. 
Симеонъ Солунскш (въ гл. 288) говоритъ: «и елей 
вливается въ лампаду или въ другой какой-либо 
сосудъ, надъ которымъ возжигаются семь свечей 
по числу iepeeBb и во образъ даровъ Св. Духа, и 
въ знакъ того, что посредствомъ святаго елея со
вершается какъ бы Божественное освящеше, и что 
Богу возносится всеплод1е и чистая жертва, да 
сподобимся получить Его милость. Вместе съ симъ 
онъ изображаетъ намъ и исцЪлеше гЬла того из- 
битаго (Лук. гл. X ), взявъ котораго, Некто Са- 
марянинъ, Который есть 1исусъ, родившшся отъ 
Марш Девы, уврачевалъ виномъ и елеемъ, то есть 
кровго Своею и щедротами. Посему некоторые 
вливаютъ въ сосудъ вино прежде елея».

§ 6 .
Освященный елей многомощенъ.

Освяти елей сей. Елей во св. M vpt нахо
дится частно, а въ елеосвященш онъ составляетъ 
главное вещество таинства. Посему для освящешя 
его испрашивается сею молитвою благодать Гос
подня. Хотя въ своихъ таинствахъ церковь упот- 
ребляетъ и простыя вещества: воду, елей, муро; 
но когда они бываютъ освящены чрезъ священ
ническую молитву, тогда получаютъ благодатныя 
силы и бываютъ многодейственны. Симеонъ Со
лунскш (въ гл. 291) говоритъ: «я узналъ, сколько 
величайшихъ и Божественныхъ даровъ заключа- 
етъ въ себе св. елей: въ немъ избавлеше отъ бо
лезней, оставлеше грГховъ; онъ податель освяще
шя, Божественнаго укрГплешя, и наконецъ при
водить въ Царство Небесное. И никто изъ благо- 
мыслящихъ да не говоритъ: -  «это елей: что мо- 
жетъ сделать вещество изъ растешя масличнаго?»
-  Хотя онъ и простой, но исполненъ благодати 
чрезъ призываше на него имени Бож1я: ибо где 
призываше Бога, тамъ все Божественное и все 
имеетъ силу Божпо. 1ереи суть лица божествен- 
ныя, получивпш въ рукоположенш силу Божго; 
посему елей, намъ благословенный 1ереями по
средствомъ призывашя Бога, божественъ и святъ, 
и исполненъ Божественной благодати Св. Духа. 
Подобно тому какъ и вода крещешя -  хотя и вода 
есть, но исполненная Духа, очищающая души, 
вохозидающая человека, усыновляющая его Богу 
и делающая его безгрешнымъ. Воде простой свой
ственно по естеству очищать телесныя скверны и

утолять жажду; а святой воде свойственно вместе 
съ теломъ измывать душу, освящать, возсозидать, 
духовно орошать и усыновлять Богу. Равнымъ об
разомъ всякое простое муро только благоухаетъ 
и услаждаетъ чувство того, кто его держитъ или 
имъ умащается; а святое муро вдыхаетъ Боже
ственную жизнь, особенно оживотворяетъ и во- 
зобновляетъ въ Духе, исполняетъ насъ благоуха- 
гаемъ даровъ Его, даруетъ печать и дыхаше бла
годати, -  не какъ муро простое, но какъ муро свя
тое, имеющее благодать Св. Духа после соверше- 
шя надъ нимъ освящешя. Такъ и настоящш елей, 
освященный совершешемъ надъ нимъ священ- 
нодействгя, есть елей святой и исполненъ Боже
ственной силы».

§ 7 .
Молитва: «Отче святый, Врачу» -  

имеетъ особенное содержате.
О тче святы й . Врачу душъ. Молитва: 

О тче святы й, Врачу душъ, объясняющая все 
главнейине плоды таинства елеосвящешя, обе
щанные большею частно Самимъ Христомъ За- 
конодателемъ, хотя и не упоминаетъ ясно о са
момъ действш помазашя елеемъ, которое доволь
но изображено въ предыдущихъ молитвахъ; но она 
произносится въ соединенш съ этимъ дейсшемъ 
(т.е. съ помазашемъ частей тела больнаго священ- 
нымъ елеемъ). Посему эта молитва есть не что 
иное, какъ последств1е предыдущихъ молитвъ и 
какъ бы заключеше ихъ, упомянувшихъ о пома- 
занш и указавшихъ на него.

§ 8 .
Болящт помазуется елеемъ семь разъ.

Cia м о л и тва  глаголется о тъ  единого 
коегождо священника. Когда молитва: О тч е  
святы й, Врачу душъ, произносится каждымъ 
изъ семи священниковъ отдельно, тогда каждымъ 
же священникомъ отдельно совершается и пома
заше елеемъ; посему болящш помазуется елеемъ 
семь разъ. Весь этотъ порядокъ и содержаше са
мой молитвы объясняетъ Симеонъ Солунскш (въ 
гл. 290): «подобнымъ образомъ (т.е. какъ пер
вый священникъ) творятъ то же и nponie iepen: 
каждый изъ нихъ произносить две умилостиви- 
тельныя молитвы о помазуемомъ (то есть первая, 
положенная после всякаго Евангел1я, и вторая -

16 Новая скрижаль
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О тче святы й ), возносимыя къ Богу о душев- 
номъ и тЪлесномъ исцеленш больнаго. Первая 
молитва читается возила с но (въ слухъ), подобно 
тому, какъ совершаются чтешя апостольсшя и 
евангельсюя и все прочее, положенное по чину; а 
вторая -  О тче святы й, Врачу , — въ которой 
все выражаютъ единогласное молеше о болящемъ, 
произносится всеми тайно. Такимъ образомъ, отъ 
всЬхъ священниковъ долженъ совершаться одина
ково весь чинъ: когда д1аконъ или чтецъ прочита
ете Апостолъ, iepeft читаетъ Евангел1е, затемъ 
первую священную молитву въ слухъ, а вторую -  
тайно, когда помазываете больнаго». Впрочемъ, 
если бы въ семъ таинстве помазаше елеемъ и не 
повторялось до семи разъ, а совершалось однаж
ды, безъ сомнГшя могло бы быть действительно, 
какъ и въ прочихъ таинствахъ, ни одна молитва,
-  тЬмъ бол4е молитва, содержащая силу таинства,
-  и ни одно священное дейсше отнюдь не повто
ряются въ то же время и въ томъ же совершенш 
таинства. Отсюда некоторые, можетъ быть, воп- 
росятъ: для чего же здесь въ одномъ положены 
больнаго, не прерывая время священнодейсшя, 
помазуютъ мнопе (т.е. семь священниковъ) те же 
части тела больнаго, повторяя одну и ту же мо
литву (т.е. форму таинства)? На это отвётствует- 
ся: 1) если мнопе священники, собравппеся въ 
единодушномъ согласш на литургш, допускают
ся къ совершешю единаго таинства евхаристш: то 
никакимъ образомъ не противно духу веры и не 
предосудительно допустить ихъ во многомъ числе 
и къ совершешю таинства елеосвящешя. Но мнопе 
священнослужители нигде и ни въ какомъ случае 
не нарушаютъ и не разделяютъ (пресекаютъ) 
единства, -  особенно такого, которое, по побу- 
дительнымъ потребностямъ, или по обыкновешю, 
введенному отъ временъ древнихъ, или наконецъ, 
по уставу самаго чинопоследовашя, должно быть 
совершаемо многими. Равнымъ образомъ и здесь, 
когда Христосъ Господь, Основатель и главней- 
шш Законоположникъ таинствъ, устами апосто
ла 1акова узаконить, или, такъ сказать, дозволилъ 
призывать многихъ пресвитеровъ церковныхъ, да  
м оли тву  с о т в о р я т ь  надъ нимъ (болящимъ), 
помазавш е его елеемъ во имя Господне: и 
м ол и тва  в/ьры сп асетъ  болящаго, и во з
двигнешь его Господь: и аще гртъхи сотво-  
рилъ е сть , о т п у с т я т с я  ему. то уже нельзя

сказать, чтобы помазывалъ только одинъ изъ 
нихъ; ибо апостолъ 1аковъ, основываясь на даро
ванной Спасителемъ власти, повелеваете призы
вать пресвитеры  и творить имъ вместе то же 
помазаше, какъ и молитву. Многократныя пома- 
зашя, производимыя многими, могутъ иметь меж
ду собою такой же согласный и удобный союзъ, 
какъ и части или члены единаго цёлаго естествен- 
нымъ образомъ, -  по нравственному порядку, -  
составляютъ единство. 2) Хотя повторять креще
ше и того же просвещаемаго въ другой разъ по
гружать въ спасительную воду не дозволяется, но 
въ самомъ единократномъ крещенш погружеше 
не есть единократное, а троекратное, которое не 
нарушаетъ впрочемъ единства крещенгя, силою и 
дейсшемъ пребывающаго единымъ, по слову 
апостола: единъ Господь, едина втр а , еди
но крещеше (Еф. гл. IV, ст. 5). Такъ равно и 
елеосвящеше, состоящее изъ разныхъ и от- 
дЬльныхъ помазанш, не въ томъ смысле есть еди
ное и нераздельное, чтобы оно не заключало въ 
себе многихъ и отдельныхъ частей, но въ томъ, 
что все части, входяпця въ составь его, составля
ютъ одно таинство. Хотя въ немъ и разные свя
щенники помазуютъ семь разъ одне и те же части 
тела, однако многократныя помазашя не суть 
многа таинства, хотя и совершаются всеми оди- 
наковымъ образомъ съ повторешемъ техъ же словъ 
и действш. Ничего не предвидится противнаго 
таинству ни со стороны способа (формы) совер- 
шешя, ни со стороны болящаго, отъ того, что Хри
стосъ и апостолы установили совершать его семи 
священникамъ, которые проникнуты однимъ мо- 
литвеннымъ духомъ. Со стороны формы, которая 
состоите въ молитве, должно заметить, что она 
гЬмъ более имеете силы, темъ бываетъ благоус- 
пешнее, или, по крайней мере, темъ сообразнее 
бываете съ духомъ и целю прошенш и молитвъ, 
чемъ более людей будуте произносить ее едино
душно. Со стороны болящаго или производима- 
го въ немъ врачевашя также нетъ ни малаго 
препятствгя къ тому, чтобы это врачеваше произ
водилось соборомъ лицъ священныхъ: потому что 
въ семъ случае остатки греха, онемеше души и 
безсшпе ея къ исправному делашю, равно какъ и 
самый трехъ, поражаются и изгоняются не одною 
стрелою таинства. Душевная болезнь возраста
ете по частямъ и постепенно, чемъ она и сход-
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ствуетъ съ гёлеснымъ разслаблешемъ. И потому, 
какъ по частямъ принимаеть приращены, такъ по 
частямъ же требуетъ и разрушешя. Итакъ, что же 
страннаго въ томъ, что, когда одна часть болез
ни отъемлется помазашемъ одного священника, 
другая степень недуга извлекается такимъ же свя- 
щеннодЬйсшемъ другаго? Какъ въ тЬлесномъ раз- 
слабленш различныя степени и различные роды 
болезней врачуются различными лекарствами, 
такъ совершается и здесь; не по недостатку или 
малосшпю таинства, но по причине многообраз- 
наго разстройства души болящш требуетъ какъ 
разныхъ таинствъ, такъ и частаго и многократнаго 
помазашя однимъ и гЬмъ же спасительнымъ вра- 
чевствомъ духовнымъ, священнымъ елеемъ, раз
ныхъ частей и членовъ, то есть очей, ушей и проч.

§ 9 .

На главу болящаго возлагается Евангел1е.
Вземъ свято е  Еванге.йе, и разгнувъ е, 

возлагаеш ь писмены на главть больного, 
придержащимъ ветъмъ священникомъ: на- 
чальствуяй ж е  не возлагаеш ь руку. Здесь 
замечательны два дейсшя: первое -  возлагается 
св. Евангел1е письменами на главе больнаго, и 
второе -  придерживаютъ cie св. Евангел1е все свя
щенники, то есть, возлагаютъ свои руки на оное. 
Въ первомъ действш церковь въ начале подража- 
етъ примеру пророка Елисея, пославшаго свой 
жезлъ для воскрешен1я сына жены сонамитянки 
(4 Цар. гл. IV); потомъ свидетельствуетъ, что какъ 
1исусъ Христосъ во время исцелешя больныхъ тво- 
рилъ мнопя чудеса, описанныя въ Евангелш, для 
того, чтобы похвалить и утвердить веру предсто- 
ящихъ и поселить въ нихъ уважеше къ Своимъ 
словамъ написаннымъ: такъ и здесь то же Еван- 
renie, какъ исполненное теми же чудесами, воз
лагается на больнаго въ той надежде, что и 
онъ получить подобное исцелеше душевное и те
лесное. Что касается до втораго дейсшя, то при
чину онаго читатель ясно увидитъ въ последую
щей за симъ дЬйсшемъ молитве.

Возлагаются руки на Евангел1е.

Какъ Христосъ возлагалъ на больныхъ все
могущую Свою руку, какъ значится въ Евангелш, 
возвещающемъ о Его чудесныхъ делахъ: такъ и 
здесь священники въ лице того же Спасителя, какъ 
Его служители, возлагаютъ на Евангел1е свои руки 
или придерживаютъ оное. И какъ Христосъ очи- 
щалъ грехи молящихся больныхъ и подавалъ имъ 
прощеше, такъ и здесь возложешемъ рукъ, какъ 
знамешемъ примирен1я, изображается то же про
щеше. Ибо это таинство представляетъ образъ 
покаян1я, какъ и самое возложеше рукъ есть зна
меше примирегая. Сверхъ того и самое дейсше 
помазашя располагаетъ больнаго къ покаяшю. Въ 
томъ же смысле эти два действ1я описываетъ и 
Симеонъ Солунскш (въ гл. 290): «положивъ руку 
на главе кающагося, священникъ произносить 
молитву, показуя темъ, что онъ совершаетъ вра- 
чеваше по подражашю Владыки, Который возла
галъ на немощныхъ руки и врачевалъ ихъ при- 
косновен1емъ -  и что онъ, будучи самъ освященъ 
посредствомъ рукоположешя, и священнодейст- 
вуетъ прикосновен!емъ руки, очищая и освящая 
благодаыю Божественною при семъ видимомъ 
действ1и».

§ ю.
Велегласно гл аго л етъ  м о л и тв у  ciio: 

Ц арю святы й. Эту молитву: Ц арю святы й , 
какъ окончательную, хотя произносить одинъ 
iepefi, но въ ней, согласно съ нимъ, принимаютъ 
молитвенное учаспе и все священники; для того 
при сей молитве все они придерживаютъ руками 
св. Евангел1е, обращенное письменами на главу 
больнаго. Симеонъ Солунскш (въ гл. 290) гово
рить: «по окончанш всего обычнаго (то есть все
го последовашя помазашя больнаго елеемъ), пер
вый iepefi читаеть окончательную молитву про- 
щешя надъ главою пр1емлющаго таинство; въ то 
же время все nponie iepen, какъ сослужители и 
сомолитвенники его, касаются руками главы npi- 
емлющаго разрешеше».



ГЛАВА XV.

ПослЪдоваше малаго освящешя воды.

§ 1.
Водоосвященю малое 

въ начале каждаго месяца.
Освящеше воды есть двоякое: м алое , кото

рое у восточныхъ совершается въ начале каждаго 
месяца и въ некоторыя друпя времена, и вели
кое , которое бываетъ только въ праздникъ Бо- 
гоявлешя Господня и при крещенш оглашенныхъ. 
Что великое освящеше воды установлено апосто
лами, этого никто не отвергаетъ; что же касается 
до малаго освящешя, то древность сего обряда, 
ведущаго свое начало также отъ временъ апос- 
тольскихъ, подтвердилъ Александръ, епископъ 
римскш, пострадавшш при кесаре Адр1ане, какъ 
значится у Барошя (въ лёт. 132): «древнее обык- 
новеше освящешя воды въ церкви утвердилъ Алек
сандръ въ своихъ сочинешяхъ, сказавъ, что этою 
водою расторгаются сети чародейства и прого
няются демоны». Первоначальное установлеше 
освящать воду Климентъ (въ Постановлешяхъ 
апостольскихъ, кн. 3, гл. 28) приписываетъ соб
ственно апостолу Матвею: «о воде и елее я, Ма
твей, повелеваю, да благословить», то есть, да 
освятить епископъ воду и елей, а если епископъ 
находится въ отсутствш, да благословить пресви
теръ вместе съ д1акономъ. Восточная церковь вве
ла въ обыкновеше совершать малое освящеше 
воды при наступленш каждаго месяца по следу
ющей причине (Вальсамонъ на 65 правило шес- 
таго Вселенскаго собора): «у 1удеевъ былъ неког
да обычай въ начале каждаго месяца совершать 
праздникъ съ коленопреклоненною молитвою, да
бы Господь благословилъ счаспемъ препровож- 
деше всего месяца, по каковому обстоятельству и 
сказалъ Господь чрезъ пророка: новомгьсячш ва- 
шихъ и еубботъ  иенавидитъ душа Моя. 
Они же Оудеи) разжигали костры предъ лавками 
своими, где покупаютъ и продаютъ, и предъ во
ротами домовъ, въ которыхъ живутъ, и переска
кивали чрезъ огонь, въ надежде истребить огнемъ 
все несчаста, приключивнняся съ ними предъ

темъ временемъ, и получить друга блага. Сооб
разно съ ними поступали и хриспане въ те време
на, въ которыя былъ шестый соборъ въ Трулле. 
Почему отцы, бывнпе на семь соборе, повелели 
упразднить и совершенно прекратить это обыкно
веше. Въ 56 правиле сего собора сказано: «въ 
новомесяч1я, возжигаше некоторыми предъ сво
ими лавками или домами костровъ, чрезъ кои, по 
некоему старинному обычаю, безумно скачутъ, 
повелеваемъ отныне упразднить». Когда симъ 
святейшимъ правиломъ утверждено прекращеше 
языческаго обряда, тогда и праздникъ новомеся- 
ч1я, введенный со временъ незапамятныхъ, пре- 
сталъ, -  а вместо его, дабы умилостивить Бога, 
по благодати Бож1ей, въ начале каждаго месяца 
совершается всенародно въ церкви молебсше и 
освящеше воды, -  и мы окропляемся водою бла
гословенною, а не запрещенною. Для сего повсе- 
месячнаго освящешя воды въ греческихъ монас- 
тыряхъ и церквахъ до ныне имеются особые кла
дези, которые везде именуются водоевятили- 
щ ами  или креетильницами. Вода изъ этихъ 
кладезей хотя хранилась и для всеобщаго (домаш- 
няго) употреблешя, но чтобы сообщить благодат
ную силу исцелешя и предохранешя отъ наветовъ 
вражшхъ, греки освящали ее, какъ въ день Бо- 
гоявлешя Господня освящешемъ великимъ, такъ 
и въ начале каждаго месяца симъ малымъ освя
щешемъ, для котораго тогда же вновь было со

ставлено и самое поелгьдоваше. Такимъ обра
зомъ, по сходству съ древнимъ, принять и утвер- 
жденъ обычай новый. Где нетъ кладезей, тамъ 
употреблялась полукруглая чаша, по-гречески
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ф/'алъ, которая всегда имеется въ готовности и 
ныне при нашихъ церквахъ. Щль, для которой 
освящается эта вода, довольно объяснена въ сло- 
вахъ молитвы, произносимой при ея освященш. 
Но сверхъ того и апостолъ Матвей, преподавши 
первую заповедь объ освященш сей воды (у того 
же Климента въ Постановл. апост.), исчисляетъ 
благодатныя ея дЪйсшя и вместе указуетъ цЪль 
ея освящешя въ следующихъ словахъ: «Дабы силу, 
здрав1е подкрепляющую, болезни исцеляющую, 
демоновъ прогоняющую и все враж1я наветы от
вращающую, возмогли мы получить отъ Бога».

§ 2 .

При маломъ водоосвященш 
воспевается одна Богородица.

Е ж е  радуйся ангеловъ. Тропари, сле- 
дуюпце после перваго: Е ж е радуйся , -  числомъ 
24, начинаются буквами по порядку греческаго 
алфавита. Напримеръ, первый стихъ начинается 
словомъ: dvupv& pev -  воспеваемъ, вторый -  
PaaiAecov -  царемъ, третш -  yAxoaaa -  языкъ, 
четвертый -  8о<; -  даждь, далее -  г т  сте -  на Тя, 
СфЬа ov -  оживи, последнш -  со П ар  Эе vs -  о 
Дево и такъ далее. Посему, сколько въ греческой 
азбуке считается буквъ, столько же здесь имеется 
и тропарей. Одинъ только первый тропарь, Е ж е  
радуйся , не состоитъ въ порядке алфавита, но 
онъ полагается напереди, вместо ирмоса, и пото
му поется дважды. По внутреннему своему со- 
держанто все era тропари или молитвы, какъ 
предначинательный, такъ и следуюпце за нимъ, 
расположенные по порядку буквъ греческой аз
буки, воспеваютъ и умоляютъ одну Богородицу 
Деву. Вальсамонъ на то же правило продолжа
ете. «въ двадцать третш день тоня, ввечеру соби
рались мужчины и женщины на берегахъ рекъ и 
въ некоторыхъ домахъ и украшали перворожден
ную деву на подоб1е невёсты. Потомъ начинали 
пиръ и пляски, подобныя темъ, кагая употребля
лись во время праздновашя Бахусу, ходили въ 
кругъ и пёли песни, употребляемыя на праздне- 
ствахъ. Между темъ они вливали морскую воду 
въ некоторый сосудъ, имеющш узкое отверспе, и 
каждый влагалъ туда же некоторыя изъ своихъ 
вещей. Тогда эта дева получала власть -  безъ 
сомнешя отъ демона -  предсказывать будущее, а

все nponie вопрошали ее о своемъ счастш, требу- 
ющемъ какой-либо предосторожности, или о сред- 
ствахъ къ избежанто несчастныхъ случаевъ. Дева 
вынимала изъ урны вложенныя туда вещи -  по 
одной, -  и раздавала вопрошающимъ. Принявъ 
вещь изъ рукъ ея, язычникъ по беземыелто свое
му веровалъ въ нее, какъ въ нечто божественное 
и ожидалъ отъ нея себе счасш или несчаспя въ 
будущемъ. На другой день при той же музыке и 
пляске и съ тою же девою они опять приходили 
къ темъ же берегамъ и, почерпнувъ морской воды 
безъ всякаго произношен1я словъ, окропляли ею 
свои домы; потомъ въ продолжеше целой ночи 
разжигали костры сухихъ веществъ, перескакива
ли черезъ огонь, -  вопрошали опять о своемъ 
счастш или несчастш, гадали и о другихъ собы- 
пяхъ, -  видимо демонскимъ образомъ. Дорогу къ 
этимъ кострамъ и обратно, равно какъ и самый 
домъ, въ которомъ производили гадаше, они ук
рашали всячески, устилали и увенчивали древес
ными листьями, вероятно для почтешя и для 
угощен1я сатаны, который поработилъ ихъ своей 
власти». Для пресечешя всего этого суевер1я, 
хриспане, почитая более всехъ святыхъ Матерь 
Божто и Приснодеву, какъ Невесту Духа Свята
го, преисполненную всякихъ даровъ и небесной 
благодати, возносятъ къ Ней при семь водоос
вященш свои молешя съ того времени, съ котора
го начали по настоящему чинопоследованто ос
вящать воду въ кладезяхъ или въ чаше въ начале 
каждаго месяца, дабы посредствомъ сей воды, 
помощто и заступлешемъ небесной Владычицы, 
прюбрести благш успехъ въ делахъ и начинашяхъ, 
благополуч1е въ жизни временной и самое блажен
ство въ вечности. Отсюда во всехъ тропаряхъ сего 
последовашя содержатся молитвенныя воззвашя 
ко Пресвятой Богородице Деве, исполненныя то- 
ликими похвалами; отсюда на техъ же тропаряхъ 
живая уверенность и уповаше хриспанъ на Ея 
заступлеше; по сей же причине возносятся къ Ней 
усердныя молешя, да отвратить отъ насъ всякое 
зло, и на Нее возлагается вся надежда. Когда ос
вященная таковымъ благословешемъ вода окроп- 
ляетъ насъ, наши домы, поля и все, что имеемъ, 
тогда она действительно можетъ отогнать отъ 
насъ все вражесюя действ1я и низвести небесное 
покровительство на насъ и все места и вещи, ею 
освященныя.
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§ з .

Отшедшю благословною виною.
Благословною виною отш едш ихъ. От- 

шедипе благословною виною, должно думать, суть 
оглашенные и каюпцеся двухъ среднихъ степеней 
то есть, послу tu ню mi с и припадающ1е, кото
рые не только выходили и выводимы были изъ 
храма и притвора во время литургш, -  при воз- 
гласЬ: елицы оглашенши, изыдите, но не были 
и допускаемы къ вечернему и утреннему бого- 
служешю; -  и потому -  суть отшеднпе благослов
ною виною. А состояние на прочихъ степеняхъ 
покаяшя, какъ то: на первой -  стояние съ верны
ми, и на последней -плачупце, не могутъ быть въ 
числЪ сихъ отшедшихъ. Ибо стояние стоятъ съ 
верными въ храмЪ, участвуютъ во всЬхъ молень 
яхъ, а плачупие никогда и въ церковь вводимы не 
были. -  Следовательно, отшедшими благослов
ною виною почитаются одни каюпцеся и оглашен
ные второй и третьей степеней, которыхъ церковь, 
кроме стоящихъ и плачущихъ, по известнымъ 
причинамъ, выводить изъ храма чрезъ д1аконовъ. 
Въ числе отшедшихъ благословною виною могутъ 
быть также и те, которые не могутъ иногда прид

ти въ церковь по причинамъ извинительнымъ. 
Впрочемъ, эти слова здесь не новыя: ихъ въ пер
вый разъ употребилъ Василш Великш въ своей 
литурпи, где въ молитве, читаемой во время за- 
достойника, упоминаются те же благословною  
виною omuieduiie.

§ 4 .
Освященная вода 

и антидоръ даются непричастившимся.
Исполнитися освящешя Твоего воды сея 

причащешемъ. Причащешемъ сея воды поис- 
тине исполняются освящешя Божчя. Ибо древ- 
Hie хриспане, когда по некоторымъ обстоятель- 
ствамъ не могли причаститься Св. Таинъ, вместо 
Крови Христовой причащались этой освященной 
воды, а вместо Тела Христова принимали хлебъ, 
благословленный на всенощномъ бдЬнш, или ан
тидоръ, надеясь, что стя вода и благословенный 
хлебъ или антидоръ произведутъ въ душахъ ихъ 
некоторое освящеше и угЬшеше. Посему, какъ 
благословенный хлебъ и антидоръ, такъ и cia ос
вященная вода, сохраняются у православныхъ 
хриспанъ въ великомъ почете и пр1емлются съ 
особеннымъ благоговЪшемъ.

ГЛАВА XVI.

ПослЪдоваше великаго освящены святыхъ Богоявленш.

§ 1.
Великое водоосвящеже совершается 

въ день Богоявленн и для крещающихся.
По сему послЪдованго, съ большимъ обря- 

домъ, чемъ въ маломъ водоосвященш, освящает
ся вода сначала въ навечерш Богоявлешя Господ
ня, а потомъ -  во второй разъ -  и въ самый празд
никъ, после литургш. Первую употребляютъ для 
раздаяшя народу -  въ пипе и окроплеше домовъ; 
вторая -  освященная въ самый праздникъ после 
литургш, съ великимъ благоговешемъ сохраняет
ся въ церкви въ продолжеше всего года и упот
ребляется для причащешя кающихся, состоящихъ 
подъ запрещешемъ, и для освящешя новыхъ иконъ 
и другихъ вещей, имеющихъ священное употреб- 
леше или оскверненныхъ чемъ-либо нечистымъ.

Сверхъ сего, въ навечерш того же праздника Бо
гоявлешя Господня, освящалась вода великимъ 
освящешемъ и для крещен1я оглашенныхъ. Св. 
Григорш Наз1анзинъ (въ сл. 39) въ день просве- 
щешя говорить: «время возрожден1я, да родимся 
свыше! время возсоздашя: облечемся въ перваго 
Адама, да не пребудемъ тГмъ, чЪмъ теперь, но 
чГмъ были, да будемъ!» -  Въ слГдующемъ (40) 
слов^ говорить: «итакъ, спогребемся Христу въ 
крещенш, да съ Нимъ и совозстанемъ; -  низой- 
демъ съ Нимъ, да съ Нимъ и воздвижемся, взой- 
демъ съ Нимъ, да съ Нимъ и прославимся». И ни
же: «ты извиняешься и тЪмъ и другимъ и пред
ставляешь мнопя извинешя во грЬхахъ своихъ, 
говоря: жду дня свЪтовъ (т.е. Богоявлешя); для 
меня честнее Пасха; подожду Пятидесятницы;
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лучше просветиться вместЬ со Христомъ; лучше 
вместе со Христомъ воскреснуть въ воскресный 
день; хочу почтить npniuecTBie Духа» и т. д. Та 
же вода (т.е. освященная послфцовашемъ велика
го освящешя), кроме потребности крещающихся, 
освящаема была въ день Богоявлешя Господня и 
для воспоминашя крещешя Христова. Св. Злато- 
устъ въ беседе на день того же Богоявлешя гово
ритъ: «почему Богоявлешемъ называется не тотъ 
день, въ который Христосъ родился, а тотъ въ 
который крестился? -  Потому что въ этотъ день 
освятились воды. И явственное бываетъ чудо (надъ 
освященною въ сей день водою): она не повреж
дается въ своемъ естестве продолжешемъ време
ни, но почерпнутая сего дня вода въ течете цЬла- 
го года, часто въ продолжеше двухъ и даже трехъ 
летъ, пребываетъ въ своемъ неповрежденномъ 
цвете и после столь долгаго времени равняется 
воде, только что почерпнутой изъ источниковъ».

§ 2 .
Литургга въ навечерм.

По еж е рещи священнику заамвонную  
м оли тву . Великое водоосвящеше въ навечерш 
бываетъ по прочтенш заамвонной м ол и твы  
после литургш, которая по причине поста предъ 
Богоявлешемъ, совершается также вечеромъ. А 
если навечер1е сего праздника случится въ суббо
ту или въ день воскресный: то для чести сихъ дней 
литурга совершается не вечеромъ, но въ свое вре
мя и постъ отчасти разрешается, но тогда водо
освящеше исполняется уже не на литургш, бывае- 
мой поутру, и не по заамвонной молитвГ, но въ 
вечеру, послГ великой вечерни. Матвей Властарь 
(подъ буквою К, въ гл. 37) пишетъ: «веофшгь 
Александршскш по случаю стечешя праздника 
святыхъ Богоявленш, въ который мы обыкновен
но постимся до вечера, со днемъ воскреснымъ, 
повелГваетъ отдавать каждому празднику подо
бающее. Ибо, онъ говоритъ, что и долгъ и обы
чай обязуютъ насъ чествовать всякш воскресный 
день и торжествовать оный: потому что Господь 
нашъ 1исусъ Христосъ даровалъ намъ въ этотъ 
день воскресеше изъ мертвыхъ. Почему и въ Свя- 
щенномъ Писанш онъ названъ первымъ (днемъ), 
какъ начало нашей безсмертной жизни, и ось- 
мымъ , какъ день, превосходящш 1удейскую суб
боту. Но если день этотъ, въ который случился

праздникъ Богоявлешя, будетъ постный, то упот- 
ребимъ искусство -  сохранить честь и святость 
того и другаго праздника: вкусивъ немного фи- 
никовъ -  послГ литургш, мы уклонимся и отъ тЬхъ 
ересей, которыя не почитаютъ дня воскреснаго, и 
вмГсгЬ отдадимъ должное дню постному, ожидая 
вечерняго собрашя и богослужешя, которое со
вершается здЬсь отъ девятаго (третьяго по полу
дни) часа». Во всЬ проч1е и простые дни -  не толь
ко предъ Рождествомъ, предъ Богоявлешемъ и 
предъ СвГтлымъ Воскресешемъ Христовымъ въ 
субботу, но и въ самый праздникъ БлаговГщешя 
и въ самый Четвертокъ великш, литургш всегда 
переносятся на вечеръ. Матвей Властарь (подъ 
буквою Т, въ гл. 5) всю причину сего перенесешя 
литургш на вечеръ приписываетъ сокровеннымъ 
таинствамъ, совершившимся въ эти дни и вновь 
открывшимся для насъ не во дни, но въ нощи и 
какъ бы въ нГкоемъ примракЬ. Онъ говоритъ: «во 
Bet вышесказанные знаменитые праздники темно 
и какъ бы на планГ (чертежГ) открываются и 
предъизображаются оныя таинства, сокрытыя во 
глубинГ премудрости Бож1ей, превосходящей на
ше познаше, -  такъ впрочемъ, что изъ таковаго 
начальнаго откровешя дано намъ, сколько воз
можно для насъ, вознестись и возвыситься къ Бо
жественной любви. Но какъ скоро явился совер
шенный и полный свГтъ на земли человЪкамъ какъ 
бы въ вечеру, то есть въ концГ вГковъ: тогда, какъ 
говорятъ, течете законнаго вЪка окончилось, а 
воспр!яло свое начало аяше новаго завГта и ста
ло разгонять мрачныя тЬни многобож!я, которыя 
сЬновный законъ долженствовалъ терпФть (сно
сить) столь долгое время. Почему Спаситель со- 
общилъ оное Таинство (причащешя) ученикамъ, 
имЪющимъ въ то время принять, а въ послГдствш 
-  совершать оное, не во дни, но въ глубокш ве
черъ Великаго четвертка, возбуждая ихъ къ свя- 
щеннымъ подвигамъ, равно увфщавая ихъ уда
ляться отъ порока съ совершеннымъ спокойсга- 
емъ духа и съ твердымъ нам1Ьрен1емъ во глубинЬ 
сердца, а не предъ очами другихъ: ибо въ ново
благодатной церкви надлежало быть лучшимъ 
дЪламъ, нежели каковы были по ветхому завГту. 
Посему хотя въ nponie дни года совершается Бо
жественное священнодМегае, -  сколько намъ 
дозволяется знать, -  въ трет1й часъ дня (девятый 
по полуночи): однако въ показанные знаменитые
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праздники, -  и только въ одни эти праздники, -  
по установленпо св. отцевъ, сохраняется вечернее 
время. Ибо св. отцы обыкли почасту переменять 
служеше Божественнаго священнодейсшя, что
бы посредствомъ таковаго разнообраз1я снисхо
дительно открывать намъ непостижимость та
инствъ и чуднымъ образомъ показывать путь къ 
единому, неизреченному и верховному познашю. 
Впрочемъ и исторически известно, что Пресвятая 
Дева въ нощи родила Господа, какъ явствуетъ изъ 
словъ евангелиста: и пастыр/'с белу  стр е /у -  
ще с т р а ж у  нощную (Лук. гл. II, ст. 8). Также 
во время ночи крестился и Господь отъ 1оанна, 
дабы Духъ Божш, сходящш на Него въ виде го- 
лубине, озаряя ночь довольнымъ светомъ и пора
жая людей необычайнымъ зрелищемъ, склонилъ 
ихъ къ познашю Бога Спасителя свидетельствомъ 
Своего coiuecTBia. Сверхъ того въ нощи Господь 
преподалъ Тайную вечерю ученикамъ; въ нощи 
совершилось спасительное Его воскресеше; въ 
нощи же наконецъ и Пресвятая Дева Mapia при
няла дивное приветсше и благовесте отъ архан
гела Гавршла».

МноголЬтств1е въ навечер1е Богоявлежя.
Д он деж е о с в я т я т с я  вся брат1я. По 

окончанш водоосвящен!я въ навечерш Богоявле- 
шя предстоящ!е мно голп>тcm в у ю т  », то есть 
изъявляютъ взаимно другъ другу желаше многихъ 
летъ. Несмотря на то, что -  по прошествш уже 
одного или двухъ часовъ после вечера -  темная и 
мрачная ночь покрываетъ небо облаками и тьмою, 
они желаютъ взаимно другъ другу не доброй ночи, 
по обыкновешю (да отъидетъ отъ пресветлаго 
праздника эта густая тьма), но торжественно при- 
вётствуютъ другъ друга съ добрымъ днемъ и съ 
добрымъ утромъ, какъ бы уже насталъ день: по
тому что праздникъ уже насталъ и заря новаго 
завета начала прогонять тьму ветхаго многобо- 
ж!я. Въ то же время они именуютъ себя и п р осве
щенными, -  по причине окроплешя и причаще- 
н1я своего священною водою: ибо когда священ
никъ окропляетъ ихъ настоящею освященною 
водою, тогда они веруютъ и говорятъ, что онъ 
ихъ освящаетъ или просвещаетъ.

§3 .

ГЛАВА XVII.
ПослЪдоваше въ одЪяше рясы и камилавки.

§ 1.
Монахи раздЬляются на три чина.

Въ о д е я те . Монахи по одному наружному 
своему виду или одеяшю разделяются на новона- 
чальныхъ, малосхимниковъ и великосхимниковъ. 
Такое разделеше достойно похвалы: ибо конецъ 
совершенства, до котораго иноки восходятъ опы
тами благочесЛя, достигается тремя степенями, -  
то есть начинающихъ, совершенныхъ и совершен- 
нейшихъ. Новоначальные, по своему имени, по- 
ставляютъ себя въ числе начинающихъ; малосхим- 
ники, превзошедши новоначальныхъ, преуспева- 
ютъ въ исполненш добродетелей всякаго рода, и 
потому суть совершенные; изъ нихъ состоить боль
шая часть монашествующихъ; а великосхимники, 
какъ пребываюнце въ ангельскомъ жительстве, 
стараются достигнуть самой высокой степени со
вершенства подвигами богомысл!я и продолже- 
шемъ строжайшей жизни, и потому суть совершен
нейшие. Первые изъ нихъ, въ обыкновенныхъ раз-

говорахъ, именуются простыми монахами, а тре
тьи -  схимниками.

§ 2 .
Ряса монашеская.

Рясы. Ряса, по-гречески р а а а  или ра%о<;, 
значить одежда презренная, опущенная, не стя
нутая и не опоясываемая; происходить отъ гла
гола раскно растерзываю, сморщиваю. Отсюда 
монахи первой степени въ некоторыхъ местахъ 
называются растскрбрсп рясоносители и 
p axev Su xa i одеянные въ рясу (paacxpopeiv и 
рахрфореГу имеютъ одно значен1е). Почему и 
священническая верхняя одежда, какъ опущен
ная, нестянутая и неопоясываемая, есть ряса.

§ 3 .
Монашесш чинъ есть чинъ ангельскм.

Во ангельскомъ семъ ж и т е л ь с т в е .  Bet 
три степени монаховъ называются именемъ ан-
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кое». Василш Великш въ словЕ о подвигахъ ино- 
ческихъ (листъ 164): «ты же небесныхъ жи- 
тельствъ любителю, ангельскаго жита купецъ» и 
проч. -  Вальсамонъ на послаше Васил1я въ Ам- 
филохго: «должно опасаться, чтобы кто, принявъ 
ангельское жите поневолЕ, не обратилъ въ пос- 
мЕяше сего страшнаго и святаго образа».

§ 4 .
Камилавка.

И  к а м и л а в к и . Камилавка (по-греч. 
Хацг|А,аи%юу) происходить отъ х а б р а  жаръ 
непомЕрный, и 6A,auvto укрощаю, -  и есть шап
ка, укрощающая жаръ или защищающая отъ 
жара. НЕкоторые напротивъ производятъ слово 
cie отъ %apr|Xoc; -  верблюдъ и a6%r|v -  шея; по 
сему словопроизводству камилавка есть шапка, 
сваляная изъ верблюжьей шерсти или волосъ и 
простирающаяся до шеи; -  отъ чего иные и вся- 

гельскаго жительства. Аеанасш въ письмЕ къ кую шапку камлотовую, то есть сваленную изъ
Аммону говоритъ: «два суть чина и состояшя въ шерсти, именуютъ камилавкою. Вышеозначенная
жизни: одно -  обыкновенное и свойственное че- ряса и эта камилавка, какъ предварительные об-
ловЕческой жизни, то есть супружество; другое -  разы послЕдующей малой схимы, собственно да-
ангельское и апостольское, выше котораго быть ются новоначальнымъ и вступающимъ въ искусъ
не можетъ, то есть дЕвство или состояше иночес- для достижешя малой схимы.

 - о -------------

ГЛАВА XVIII.

Последоваше малыя схимы, сир^чь мантш.
§ 1.

Монахи по своимъ чинамъ 
имЕютъ особенный одежды.

М алая схима. Для трехъ степеней монашес
кой жизни имЕются трояюя и особенныя, т.е. от- 
личительныя одежды, изъ которыхъ каждая при- 
свояется монаху съ особеннымъ послЕдован1емъ 
молитвъ и обрядовъ. Такъ новоначальнымъ мо- 
нахамъ дается ряса и камилавка, монахамъ со- 
вершеннымъ -  манш , достигшимъ высшей сте
пени монашества, или монахамъ совершеннЕй- 
шимъ, присвояется кукуль и аналавъ.

§ 2 .
Схима.

Схима. Схима есть образъ, или одЕяше двухъ 
послЕднихъ степеней монашескихъ.
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§ з .

По еж е уд ари ти  въ малое. Ударити въ 
малое, то есть било', объ этомъ показано будетъ 
ниже (гл. 21, § 3).

§ 4 .
Монахъ стоитъ предъ царскими вратами.

С т о и т ь  предъ царскими вр аты  не опо- 
ясанъ, не обувенъ и откровененъ. Стоитъ 
предъ царскими враты, то есть предъ средними 
западными дверями, ведущими изъ притвора въ 
храмъ; ибо и эти средшя двери и врата называют
ся царскими по отношенпо ихъ къ боковымъ две- 
рямъ храма (о семъ показано въ 1 части, гл. 10). 
Поелику монашескш образъ есть знакъ покаяшя, 
то вступающш въ него, въ виде кающагося, сто
итъ въ притвор1>, какъ въ м'ЬстЬ, опредЪленномъ 
для покаяшя. Симеонъ Солунскш (въ гл. 267) го
ворить: «а самъ себя удаляя отъ Mipa, (монахъ) 
приносится подобно дару, и стоитъ предъ дверь
ми, какъ еще не принадлежащш къ ангеламъ и 
людямъ равноангельнымъ, но какъ кающшся сто
итъ предъ раемъ и небомъ, умоляя о входе. И когда 
начнется священное таиноводство (литурпя), тог
да после перваго входа во святое, который ука- 
зываетъ на приведете нашего естества къ горне
му Mipy, приводится и онъ, какъ обретенное овча 
погибшее, воспринятое и принесенное на раменахъ 
обретшаго его Господа. Посему онъ -  и обнаженъ 
отъ м1рскихъ одеждъ, боеъ и непокровенъ. Пер
вое потому, что онъ отвергъ все излишнее и 
MipcKoe; а второе -  потому, что онъ бЪденъ и 
нищъ, какъ лишенный богатства разбойниками, 
страшно избитый и израненный, оставленный 
нагимъ и лежащш полумертвымъ».

§ 5 .
Въ трехъ мЬстахъ 

творить колЪнопреклонемя.
Творя въ т р е х ъ  м гьстахъ  колгънопре- 

клонен1я. Въ трехъ мЪстахъ творитъ кол4но- 
преклонешя: 1) пройдя средшя, западныя или 
царсюя двери, 2) въ средине храма, и 3) предъ 
святыми дверями, то есть предъ алтаремъ. Симе
онъ Солунскш (въ гл. 269) говорить: «и приво
димый припадаеть трижды, въ честь Троицы, и 
три раза возстаетъ; приблизившись къ священ-

нымъ дверямъ, какъ къ небу, онъ припадаетъ 
предъ настоятелемъ, какъ предъ Отцемъ Небес- 
нымъ, и ласково пр1емлется имъ, какъ сынъ за- 
блудшш, возвратившшся изъ далекихъ странъ. 
Потомъ онъ припадаетъ къ братамъ, какъ старей
шему сыну, испрашивая прощеше и умоляя не 
гн4ваться на него за то, что онъ оскорбилъ ихъ 
своею безсловесною жизнпо. Затемъ вместе съ 
ними онъ обращается къ Отцу Небесному».

§ 6 .
Постригается у царскихъ дверей.

Д аж е  до святы хъ  дверей. Постригаемый 
творитъ коленопреклонеше даж е до святы хъ  
дверей, то есть до святыхъ, -  царскихъ дверей: 
ибо монахи, по свидетельству 45 правила шеста- 
го Вселенскаго собора, постригаются у алтаря.

§ 7 .
Люди разделяются на три чина.

Ч то  пришелъ ecu, б р а т е ? Древнее объ- 
яснеше сего вопроса со стороны настоятеля и от
вета на оный отъ вступающаго въ чинъ мона
шескш находимъ у св. Дюнишя (стр. 111): «свя
щенникъ, пришедши къ совершаемому, сперва 
вопрошаетъ его: отрицается ли онъ отъ всехъ стра
стей и благъ м1рскихъ, то есть не только отъ жиз
ни MipCKofl, но и отъ самаго воображешя оной? -  
Потомъ изображаетъ ему совершеннейшую жизнь, 
свидетельствуя, что среднюю жизнь ему должно 
превзойти святостш». Прежде этого св. Дюнисш 
разделяетъ всехъ людей на три чина, то есть на 
оглашенныхъ, верныхъ и священныхъ; посему и 
говорить, что среднюю, то есть общественную 
жизнь верныхъ ему должно превзойти.

§ 8 .
Монашескш чинъ есть постническм.
Ж елая жиппя поетническаго. Монахи у 

св. Дюниш (стр. 110) и у другихъ древнихъ пи
сателей называются еерап евтам и , то есть вра
чами и служителями (о чемъ пространнее изоб
ражено у Кедрина въ 1 сголет., листъ 19). А у свя
тыхъ отцевъ: Аеанаш, Васшпя, Епифашя и др., 
по многоразличной борьбе ихъ духа съ плотго, 
они наименованы постникам и. Почему и об
разъ жизни ихъ есть ж и /nie постническое, со
стоящее въ безпрестанномъ боренш или сопро-
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тивленш врагамъ спасены. Тогда какъ некоторые 
проводятъ жизнь свою на войне, друпе -  въ купе
чества, иные въ землед'Ьлга, монахъ, какъ подвиж- 
никъ и борецъ, есть постникъ, безпрестанною 
суровостпо жизни всего себя посвятившш подви- 
гамъ изнурен!я плоти и возведешю духа къ раз- 
мышлешямъ о Божественныхъ делахъ.

§ 9 .
Три o 6 tia  монашескихъ.

Храниши ли себе самого въ дтветвпР. 
Постригаемый монахъ произносить три обета къ 
нравственному совершенству: об4тъ девства, -  
послушашя и -  нищеты. Девство есть великая 
чистота; послушаше братству, чтобы почитать 
каждаго изъ братш старшимъ себя; нищета o6i- 
щаетъ перенесете жестокой и трудной тесноты.

§ ю.
Малая схима есть обручение великой.
Обручете великого и ангельского обра

за. ОдЪяше малой схимы и образъ жизни этого 
чина въ сравненш съ великосхимническимъ есть 
обручеше, или какъ бы некоторое начало и пред- 
двер1е великаго и ангельскаго образа, о которомъ 
после сего имеетъ быть особенное послЪдоваше.

§ и.
Монахъ трижды подаетъ ножницы.

Трижды новоначальный, вземъ ножни
цы, подаетъ  я н асто я тел ю . Новоначальный 
трижды подаетъ ножницы настоятелю -  въ честь 
Св. Троицы и въ знамеше твердости и непрелож
ности своего обета.

§ 12.
Постриженю монаха.

Тоже п о стр и гаю тъ его . Пр1емлющш мо
нашескую жизнь постригается, какъ и всякш по
ставляемый въ церковническш чинъ; но въ до
стоинстве, власти и самомъ имени ихъ находится 
не малое различ1е. Церковника постригаетъ епис
копъ, а монаха -  таковый же монахъ; то постри
жете производить въ служителя и въ клирика цер
кви, а это благословляетъ кающагося и обязуетъ 
къ подвигамъ покаяшя. То пострижете есть епис
копская печать, полагаемая епископскою же ру
кою, какъ свидЪтельствуетъ о семь Вальсамонъ

на 33 правило шестаго собора; а объ этомъ по- 
стриженш Симеонъ Солунскш (въ гл. 272) гово
ритъ: «онъ (т.е. монахъ) не имеетъ iepapiuecKoft 
руки на главе своей, потому что не пр1емлетъ 
хиротонш, а имеетъ на главе только священныя 
молитвы». И потому последнее пострижете есть 
единственно знакъ монашеской жизни, такъ что 
даже вся жизнь монашеская называется именемъ 
пострижешя: ибо не только въ древней церковной 
исторш, но и по ныне выражете -  постричься  
означаетъ то же, что и посвятить себя монашес- 
кимъ обЪтамъ. Щль, для которой постригаются 
монахи, св. Дюнисш (на стр. 113) объясняете 
«печать крестовиднаго образа, какъ уже нами ска
зано, означаетъ вообще бездМсше всехъ плот- 
скихъ похотей. А пострижете власовъ означаетъ 
чистую и непритворную жизнь, которая не укра- 
шаетъ греховное состояше души своей никакими 
вымышленными прикровами и возводить себя къ 
богоподобто не человеческими украшеншми, но 
однеми особенными добродетелями». Симеонъ 
Солунскш (въ гл. 271) говоритъ: «когда онъ ис- 
повёдуетъ все cie (т.е. обеты) въ надежде на силу 
Христову и решился пребывать въ своихъ обетахъ 
до конца жизни (ибо онъ добровольно посвяща- 
етъ себя Христу), на голове его постригаются 
крестообразно волосы во имя Св. Троицы. Трои
цею онъ посвящается, а знамеше креста являетъ 
его мертвенность для Mipa и что онъ знаменуется 
Распятымъ за насъ; чрезъ пострижете же и огы те 
волосъ онъ приносить начатокъ отъ своего тела, 
какъ жертву, потому что посвящаетъ всего себя 
Христу и отвергаетъ все излишнее и MipcKoe».

§ 13.
Риза радованп на монахе.

Въ ризу радоваш я. Получившш прежде мо
нашескую рясу новоначальныхъ, монахъ теперь npi- 
емлетъ такую же рясу или ризу, только обширнее 
и честнее прежней, а вместе съ нею онъ перехо
дить изъ новоначальнаго въ совершенный образъ.

Монашесмй чинъ состоитъ въ покаяжи.
Но какъ въ томъ, такъ и въ этомъ чине, по 

древнему обыкновенно, употребляются одежды са- 
маго чернаго, или, по крайней мере, темновата- 
го цвета. Симеонъ Солунскш (въ гл. 52) говоритъ: 
«въ этомъ же покаянш заключается и священ-
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нМшш монашескш образъ, который такъ же на
зывается и действительно есть образъ ангельскш, 
такъ какъ онъ подражаетъ служешю ангеловъ, 
обещаетъ святость, нестяжаше, псалмопеше, мо
литвы, послушаше и чистоту. Та же (монашес
кая) одежда называется и одеждою покаян1Я, по
тому что она убога и худа, лишена всего, что люди 
почитаютъ хорошимъ, -  не имеетъ ничего, что 
могло бы возбудить MipcKia помышлешя, слова и 
дМ сшя, а напротивъ, имеетъ то, что побужда- 
етъ бежать всякаго общешя съ украшеннымъ 
м1ромъ. Потому она и бываеть всегда чернаго 
цвета, что напоминаетъ монаху смерть и плачь, 
обязуетъ его обитать духомъ не въ здешней жиз
ни, а желать жизни нетленной и ускорять течете 
къ ней». Впрочемъ, хотя монахи избрали черный 
или темноватый цветъ для одеждъ своихъ въ знакъ 
всегдашняго плача, однако церковь не сомнева
ется именовать таковую одежду ихъ ризою ра-  
д о в а т я ,  бывъ уверена словомъ Божшмъ, что 
одежда плача истлеетъ, -  и небесною радоепю 
утешатся некогда те, которые носили ее здесь съ 
исполнешемъ своихъ обязанностей. Симеонъ 
Солунскш (въ гл. 273) говоритъ: «надеваетъ 
прежде хитонъ (ризу) весел1я и радовашя, вместо 
той наготы и стыда, -  той смертной тли и печа
ли, которыя последовали за преслушашемъ и 
грехомъ и которыя святый монашескш образъ 
отъемлеть силою послушан1я, ходатайствуя о жиз
ни нетленной».

§ 14.
Поясъ на монахЬ.

Препоясуетъ. Монашескому чину усвояет- 
ся кожаный илиусменныйтуясь, которымъ, какъ 
сделаннымъ изъ мертвой кожи, препоясуясь о сво
ихъ чреслахъ, они являють какъ умерщвлеше своей 
плоти и обновлеше духа, такъ и поспешность или 
готовность свою на всякое благое дело. -  Симе
онъ Солунскш (въ гл. 273) пишетъ: «потомъ онъ 
препоясуетъ чресло свое кожанымъ поясомъ въ 
умерщвлеше тёла и обновлеше духа, ради цело- 
мудр1я и чистоты; -  и въ умерщвлеше, сколько 
есть силъ, движенш плоти, и укреплеше противъ 
страстей и мужество въ исполненш заповедей». 
И далее (въ гл. 274): «вместе съ поясомъ онъ об- 
ложилъ умерщвлеше плоти и целомудр1е въ себе, 
такъ какъ препоясался по чресламъ, дабы быть

1. Поясъ.

2. Шлемъ.

мертвымъ для пожелашя и мужественнымъ въ 
добродетели». Подобное сему о монашескомъ ко- 
жаномъ поясе говоритъ авва Дороеей въ первомъ 
поученш.

§ 15.
Шлемъ на монахк

П окры вается шлемомъ. Шлемъ здесь есть 
то же, что ныне на монахахъ клобукъ. Поелику 
камилавка дана прежде въ новоначальномъ еще 
чине, то объ ней здесь уже не упоминается: она 
дается вообще съ этимъ шлемомъ. Слово шлемъ 
принято въ церковь отъ апостола Павла, сказав- 
шаго (1 Сол. гл. V, ст. 8): облекшеся въ броню 
вгьры и любве и шлемъ уповаш я спасешя , и 
въ другомъ месте (Ефес. гл. VI, ст. 17): и шлемъ 
спасешя воспрш мите. Отъ этого и въ настоя- 
щемъ последованш онъ именуется ш лем ом ъ  
надеж ды  спасеш я. Итакъ, головное одеяше 
монаховъ есть двоякое: одно нижнее, а другое вер
хнее; первое есть камилавка, а второе -  шлемъ , 
то есть клобукъ.

§ 16.
Палм или мангм на монахк

Пр1емлетъ палш. Словомъ палш , отъ ла- 
тинскаго pallium , епанча, монахи не безъ причи
ны называютъ верхнее свое одеяше. Издревле, кто 
отрекался отъ служен!я идольскаго и переходилъ 
на сторону христанства, тотъ слагалъ съ себя 
одежду, достоинство и чинъ, прюбретенныя въ 
язычестве, и, вместо прежней одежды, обыкно



Г л а ва  XVIII. ПОСЛЪДОВАШК МАЛЫЯ СХИМЫ, СИРЪЧЬ МАНТ1И. 2 4 5

венно надЪвалъ на себя отличную отъ языческихъ 
тогъ длинную епанчу, известную подъ именемъ 
пал1я и означавшую презрГше и CMHpeHie. Тер- 
тушпанъ (въ кн. о палш, гл. 5) говоритъ: «отсю
да происходитъ насмешка язычниковъ надъ хри- 
ст1анами: ел- toga in pallium, т.е. онъ изъ почет
ной одежды перешелъ въ одежду презренную». Съ 
течешемъ времени та же одежда, которая неког
да была общимъ украшешемъ всехъ христнъ, 
ныне сохранилась въ употребленш подъ темъ же 
именемъ (палш) у однихъ монаховъ. На гречес- 
комъ языке тотъ же палш именуется маипиенг. и 
какъ манта, такъ и палш имеютъ одно значеше, 
т.е. они знаменуютъ ангельское служеше или жи
тельство. Св. Германъ говоритъ: «отрешеннымъ 
(т.е. неопоясаннымъ) своимъ простертамъ ман
та  являетъ образъ ангельскихъ крилъ, почему и 
называется ангельскимъ образомъ». Симеонъ Со
лунскш (въ гл. 273) пишетъ: «напоследокъ обле
кается въ мантно, которая покрываетъ собою всего 
и все, что прежде возложено. При возложенш ея 
iepefl громогласнее говоритъ: б р атъ  нашъ прт'я 
великш и ангельски) образъъ  проч., такъ какъ 
манта есть одежда совершительная, и объемлетъ

и выражаетъ всепокрывающую силу Божпо, а так
же строгость, благоговеше и смиреше монашес
кой жизни, и что у монаха ни руки, ни друпе чле
ны не живутъ и не свободны для м1рской деятель
ности, но все мертвы: свободна у него только 
голова, устремленная къ Богу, глава всечестная, 
мудрствующая, божественная и къ Богу стремя
щаяся. Но и та покрыта кукулемъ ради смирен- 
номудр1я и не имееть открытыми находящихся въ

ней чувствилищъ». Подобное сему объяснеше ман- 
тш находится у аввы Дороеея въ томъ же первомъ 
поученш.

§ 17.
Саодалм на монахе.

Въ еандал/'я. Подъ именемъ сандалш везде 
разумеютъ одне обвязки около ногъ, думая, что 
восточные монахи ходятъ босыми ногами; но они 
обуваются совершенно. Василш Великш въ 1 пос
ланш къ Григорпо Богослову гоъощтъ.«обувь да 
будешь малоцтьнная, но безъ н е д о с т а т к а  
нужду исполняющая». И въ правилахъ мона- 
шескихъ (листъ 293): «то же правило да будетъ и 
касательно сапоговъ: то есть обувь во всякое вре
мя должно выбирать простую и удобно npio6- 
ретаемую (дешевую), достаточную только для 
удовлетворен потребностей и нужды». Но одне 
обвязки очевидно не могутъ удовлетворить всемъ 
нуждамъ ногъ. Симеонъ Солунскш (въ гл. 273) 
объясняетъ знамеше монашеской обуви следую- 
щимъ образомъ: «потомъ подаетъ сандалш въ 
у г о т о в а ш е » ,  говоритъ, «благовгьс/пвова/ия 
мира, дабы не повредилъ онъ мысленныхъ ногъ 
души, не былъ уязвленъ мысленными зм1ями въ 
пяту помысловъ, но чтобы наступалъ на нихъ и 
попиралъ льва и дракона, скрытыхъ завистливыхъ 
зверей злобы; чтобы неуклонно поспешалъ по 
пути евангельскому, какъ бы бежалъ горе, где онъ 
сподобится назначенной намъ жизни небесной».

§ 18-
Монаху дается свЬча, Евангел!е и крестъ.

Свгьча, свято е  Eвaнгeлie и к рестъ  д а
ю т с я  вместе п о с т р  иж е иному монаху-священ- 
нику; а кто не имееть священническаго сана, тотъ 
получаетъ только крестъ и возженную свечу. Си
меонъ Солунскш (въ гл. 274) говоритъ: «затемъ 
iepefi беретъ у Д1акона священное Евангел1е и со 
словами: рече Господь, аще к т о  л-ощетъ по- 
сл/ьдовати Мнть, да о т в е р ж е т с я  себе и 
да во зм етъ  крестъ  свой и да послгьдуетъ 
М нть, -  даетъ новопостриженному, если онъ име- 
етъ священный санъ, съ Евангел1емъ свечу и 
крестъ; а если не имееть этого сана, то подаетъ 
крестъ. Онъ же, принявъ, поклоняется и целуетъ 
крестъ, показуя, что ему последовалъ и долженъ 
следовать. Также даетъ ему и свечу въ знамеше
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того просвЪщешя, которое онъ принялъ, равно 
какъ и во свидетельство того, что онъ долженъ 
чисто жительствовать. Почему и произносить при 
семь слова Спасителя, восклицая: т а  ко да про- 
свгътится свгътъ вашъ предъ человгьки».

§ 19.
Новопостриженный монахъ 

чествуется фюванюмъ.
И  бываешь цгьловате. Св. Дюнисш (стр. 

144) изъясняетъ: «но что и здесь (подобно какъ и 
при рукоположенш) священникъ и все находянцеся 
при немъ священные мужи целуютъ новопостри- 
женнаго: то отсюда можешь понять священное 
общеше богоизбранныхъ мужей, сорадующихся

другъ другу въ божественномъ веселш». И Симе
онъ Солунскш (въ гл. 274) пишетъ: «въ то же вре
мя целуетъ его iepefi въ знакъ любви и единешя съ 
нимъ во Христе, являя вместе съ нимъ и то це- 
ловаше Отца Небеснаго, когда Онъ обрелъ по- 
гибшаго сына и совершилъ великое торжество; и 
наконецъ поставляетъ его близъ себя, такъ какъ 
онъ находится теперь и близъ Самого Бога. Брата 
же съ отцемъ, имея въ рукахъ свечи въ знамеше 
светлой благодати Бож1ей и ангельской радости, 
подходятъ по едину, целуютъ священное Еванге- 
л1е и iepea, имеющаго образъ Христа, крестъ въ 
рукахъ новопостриженнаго и самого его, приняв- 
шаго образъ крестоносца, и поютъ съ весел1емъ: 
познаемъ, брапйе, т а и н с т в а  силу».

ГЛАВА XIX.

ПослЪдоваше великаго ангельскаго образа.

§ 1.
Монашескт чинъ есть чинъ ангельсмй.

Великаго и ангельскаго. Хотя жиле ан
гельское принадлежитъ всемъ тремъ степенямъ 
монашества вообще, то есть степени новоначаль- 
ныхъ, совершенныхъ и техъ, для которыхъ уста
новлено cie последоваше, то есть настоящихъ ве- 
ликосхимниковъ, и хотя всякш уставъ для всехъ 
этихъ степеней въ обителяхъ называется ангело- 
подражательнымъ; однако великосхимниками или 
монахами великаго ангельскаго образа  име
нуются собственно те, которые, проведши не
сколько летъ въ обители въ чине малосхимниковъ, 
остальное время жизни желаютъ посвятить себя 
несмущаемому размышленпо о вещахъ небесныхъ, 
строжайшимъ пощешямъ, продолжительнейшимъ 
предъ всеми прочими молитвамъ, уединешю, 
молчашю, бдешю, трудамъ, подвигамъ и изну- 
peHiro, отказавшись отъ самыхъ дозволительныхъ 
пособш общественной жизни; -  словомъ те, ко
торые, воспринявъ особенное и какъ бы святей
шее прочихъ одеяше, совсемъ удалились уже отъ 
Mipa и поистине стяжали ангельскую жизнь. Глав- 
нейнпя монашеста одежды, каюя были у древ- 
нихъ великихъ подвижниковъ, кукуль и аналавъ, 
сделались собственною принадлежности этого

чина. И сами они строгостно жизни и подвиговъ 
стяжали себе такое уважеше отъ всехъ, что мона
хи, остаюнцеся на второй степени, уступивъ имъ 
наименоваше ангельскаго образа, начали имено
вать себя только совершенными старцами, и не 
более, какъ учениками и подражателями этого 
высокаго и великаго образа.

§ 2 .
Монашесюя одежды полагаются въ anrapi.

На поднож1е. Поднож1емъ называется полъ 
по всей церкви. Здесь говорится о томъ, что одеж
ды желающаго принять святый образъ съ вечера 
вносятся во святый алтарь и полагаются на под- 
нож ш , то есть на полу свя то й  тр ап езы , или 
где-либо близъ святаго престола, дабы оне вос- 
пр1яли освящеше отъ святаго места и могли быть 
приняты освященными какъ бы отъ Самого Бога, 
сёдящаго на престоле. Св. Дюнисш (стр. 113) 
говорить: «уединенные (то есть совершеннейнпе, 
-  великосхимники) должны быть соединены съ 
единымъ Богомъ, съ сею священнейшею Едини
цею, и въ житш уподобляться, сколько для нихъ 
возможно, жизни священнической, потому что они 
во многомъ подходятъ къ сему сану ближе всехъ 
прочихъ совершенныхъ хриспанъ, и по самому
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званто своему имйютъ сродство съ чиномъ свя- 
щенническимъ». Посему и одЬяшя ихъ, какъ отъ 
священнаго места воспр1емлемыя, равно священ
ны, какъ и облачен1я священничесыя.

§ 3 .
Монашеское послЪдоваже имеетъ двЬ части.

Н а у тр ен и  ж е. Посл’Ьдоваше великаго ан
гельскаго образа имеетъ две части: одна совер
шается на утрени, другая -  на литургш. Первая 
часть начинается здесь, а вторая будетъ иметь свое 
начало со словъ: на святой  ж е  ли тургш  вх о 
ду бывшу. Подобнымъ же образомъ на две час
ти разделяется и последоваше елеосвящен!я, какъ 
показано въ своемъ месте.

§ 4 .
Монашескш чинъ состоитъ въ покаянш.

Къ Твоему человп>колюб1ю{\ троп. 1 ntc- 
ни). Хотя некоторые отвергаютъ, что образъ жиз
ни монашеской есть образъ непрестаннаго про- 
извольнаго покаяшя, но въ этой истине всякш 
можетъ быть уверенъ темъ, что весьма мнопе зна
ки и опыты покаяшя, употребляемые некогда въ 
церкви видимымъ образомъ надъ многими, теперь 
остаются почти въ однихъ монастыряхъ, какъ это 
явствуетъ изъ сихъ обоихъ последованш, въ кото
рыхъ вся монашеская жизнь располагается по 
опытамъ древняго покаяшя. Но въ особенности 
настоящее последоваше во всехъ почти тропаряхъ 
упоминаетъ о покаянш, прославляетъ его, требу
етъ его, -  такъ что все вообще поюпце на обоихъ 
клиросахъ воспеваютъ подвиги покаяшя. Отсю
да Симеонъ Солунскш во всехъ местахъ, где по- 
учаетъ о таинстве покаяшя, восхваляетъ труды и 
подвиги монашества и самое монашество присо- 
единяетъ къ покаянно, какъ часть къ целому, -  
какъ показано въ предыдущемъ последованш ма- 
лыя схимы. И далее (гл. 52) говорить: «все это 
суть дела покаяшя. Всякш верующш долженъ 
подвизаться въ сихъ добродетеляхъ, кроме девства 
и того, что приличествуетъ монахамъ. Самое дев
ство должны сохранять не только исключительно 
монахи, но и те, кои пребываютъ въ Mipe въ без- 
брачномъ состоянш; ибо не одинъ тотъ, кто про- 
изнесъ обетъ, но и всякш хриспанинъ (темъ паче 
впадшш въ грехъ) обязанъ шествовать по следамъ 
Господа и творить плоды покаяшя. Это самое про-

поведывалъ и Креститель, когда училъ: с о т в о 
р и т е  плоды достой ны е покаяш я , и еще: 
п окай теея : приближи бо ея Lfapcmeie Н е
бесное, и каждому изъ приходящихъ предлагалъ 
приличные подвиги покаяшя». По наружнымъ 
знакамъ и деламъ покаяшя, выражаемымъ мона
хами, монашество также относится къ чину пока
яшя, какъ это очевидно изъ того, что монахи, по
добно кающимся, исполняютъ полунощницу, 
повечер1е, первый и девятый часъ въ притворе, 
вместе съ кающимися и оглашенными (какъ по
казано въ 1 части, гл. 10). Самое жилище мона
шеское называется обителто кающихся. Такъ, по 
крайней мере, не усумнился назвать его 1устиш- 
анъ, когда онъ (какъ значится у Барошя въ лет. 
635, подъ числомъ 15) «повелелъ создать великш 
царскш домъ въ убежище для женщинъ, кающихся 
въ прежней жизни». Этотъ домъ назывался оби
телто кающихся, былъ заключенъ со всехъ сто- 
ронъ и приспособленъ къ сохранешю чистоты и 
подвигамъ покаяшя.

§ 5 .
Н а святой  ж е  ли тургш . Это есть вторая 

часть последовашя для пр1емлющаго великую схи
му, совершаемая на литургш. Хотя здесь и не по
казано, где въ это время долженъ стоять монахъ, 
пр1емлющш схиму, но должно полагать, что онъ 
стоитъ предъ средними западными дверями, какъ 
изображено въ послед ованш малой схимы.

§ 6 .
Кукуль на монахе.

Въ кукуль беззлоб1я. Все одежды великой 
схимы, кроме двухъ здесь положенныхъ, доста
точно объяснены въ предыдущемъ последованш. 
Кукуль есть то же, что и шлемъ малой схимы, 
потому и въ настоящемъ стихе онъ называется 
темъ же шлемомъ. Кукуль происходить отъ ла- 
тинскаго слова cucullus -  капишонъ, наглавникъ 
и, по словопроизводству отъ того же cucullus, есть 
клобукъ. Шлемъ малой и кукуль великой схимы 
суть таюя одежды на голове монаха, которыя 
приспособлены не столько къ телесной пользе, 
сколько къ образу монашеской жизни и подви- 
говъ; потому что эти шлемъ и кукуль -  неболыше 
наглавники, простираюицеся съ головы до шеи и 
плечей и покрываюпце одну голову, -  монахи
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носятъ непрестанно и днемъ и ночью, для того, 
чтобы онъ каждочасно напоминалъ имъ обязан
ность хранить незлоб1е и младенческую просто
ту. Согласно съ этою цЬлго и настоящш стихъ име- 
нуетъ tty куль покрываломъ беззлоСня. Впрочемъ, 
шлемъ малой схимы, по наружному виду, не ма
лое имеетъ различ1е отъ кукуля великой схимы. 
Этотъ кукуль не только обнимаетъ голову и пле
чи со всехъ сторонъ, но имЪетъ верхъ нисколько

остроконечный и украшается пятью крестами, вы
шитыми изъ шнуровъ краснаго цвета; кресты эти 
расположены: на челе, на груди, на обоихъ пле- 
чахъ и на спине. Симеонъ Солунскш (въ гл. 273) 
говоритъ: «затЪмъ (возлагается) шлемъ спаси- 
тельнаго уповашя, кукуль незлоб1я, ради осЬнешя 
благодати Бож1ей и преобладашя, посредствомъ 
смиренномудр1я и свойственнаго невиннымъ мла
денцамъ незлоб1я, силы владычественной (т.е. 
ума), равно и въ знакъ охранешя Богомъ и сог- 
ревашя главы со всеми чувствилищами». Подоб
ное сему значеше кукулю даетъ и авва Дороеей 
въ первомъ поученш. Что же касается до крестовъ,

которыми украшается кукуль, то о нихъ Симеонъ 
Солунскш (въ той же главе) продолжаетъ: «ку
куль вешается спереди на груди ради силы мыс
ленной и сердца, и обшитъ вокругъ червленными 
крестами, чтобы царственнымъ и страшнымъ 
этимъ знамешемъ отгонять спереди и сзади напа- 
дающихъ на насъ».

§ 7 .
Аналавъ на монахЬ.

А н ал авъ . Аналавъ (отъ глагола 
dvaA ,apPdveiv, воспринимать) есть четвероу- 
гольная вещь со шнурками, пришитыми по уг- 
ламъ, объемлющая все плечи монаха; почему и 
называется у римскихъ писателей scapulare, на- 
плечникъ или нарамникъ. Въ настоящемъ же дЬй- 
ствш этотъ аналавъ или нарамникъ есть то же, 
что и на монахахъ параманъ  (rcapapdvSua), 
т.е. прибавлеше къ мантш. Таковый аналавъ или 
нарамникъ, опускаясь сверху отъ шеи на шнур- 
кахъ и разделяясь на стороны, обнимаетъ мыш
цы подъ руками и, располагаясь крестообразно 
на груди и раменахъ, тЬми же шнурками обвива- 
етъ и стягиваетъ одежду: и такимъ образомъ, опо- 
ясавъ монаха, дЪлаетъ его способнымъ ко всяко
му дйлу. Что касается духовнаго значешя, то ана-

С х

лавъ или параманъ, крестообразно обвитый на 
раменахъ монаха, есть знакъ веры во Христа. 
Симеонъ Солунскш (въ гл. 273) пишетъ: «ана-
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лавъ делается изъ кожи животнаго, -  въ знакъ 
умерщвлешя м1рскихъ привязанностей, -  спереди 
и сзади отъ плечъ крестообразно имЪетъ знамеше 
креста, или, лучше сказать, изображаетъ самый 
крестъ». Подобное же говоритъ объ аналавЪ и авва 
Дороеей въ первомъ своемъ поученш.

§ 8 .
Кукуль слагается въ осьмый день.

М оли тва во еж е сн яти  кукуль. Какъ 
новопросвещенные после крещешя въ продол- 
женш семи дней пребывали при всехъ церковныхъ 
службахъ въ белой одежде, такъ и монахи после 
пострижешя должны то же число дней молитвен

но присутствовать при всЪхъ церковныхъ служ
бахъ во всЪхъ своихъ вышеозначенныхъ одеждахъ. 
Въ осьмый день (по мнЪшю н^которыхъ, въ пя
тый) они всенародно въ церкви, съ молитвою на
стоятеля, слагаютъ съ себя кукуль, какъ отличи
тельнейшую отъ прочихъ монашескихъ степеней 
принадлежность, дабы обратиться къ телесному 
труду и повседневному рукоделто. После сего они 
уже сами безъ особеннаго благословешя со сто
роны настоятеля возлагаютъ на себя этотъ кукуль 
и слагаютъ его съ себя, смотря по надобности. 
Но первое снята его не бываетъ безъ молитвы, 
безъ новаго увещашя и безъ поучешя, произно- 
симаго настоятелемъ предъ лицемъ всей братш.

ГЛАВА XX.

ПослЪдоваше исходное и погребете мтрскихъ человекъ.

§ 1.
Послгьдоваше исходное. На греческомъ 

языке иеходнымъ назывался тотъ стихъ, кото
рый пели при выходе изъ театра. Подобно сему 
хрисыане именуютъ иеходны мъ  пешемъ по
следнее богослужеше, совершаемое въ напуте 
отходящимъ изъ сей временной жизни. Такое 
наименоваше принято и въ подражаше исхода 
Евреевъ, которые некогда прославили HciuecTBie 
свое изъ Египта и избавлеше свое отъ рабства 
многими песнями (Второз. гл. XVI, Лев. гл. XXII 
и Числ. гл. IX).

§ 2 .
Святгьйшаго nam piapxa господина 9ео- 

дора. Сей веодоръ есть тотъ самый Вальсамонъ, 
святейшш патр1архъ антюхшскш, который напи- 
салъ толковаше на мног!я правила святыхъ собо- 
ровъ. Онъ же присовокупить свои ответы къ неко- 
торымъ ответамъ древнихъ ученыхъ на вопросы 
Марка, naTpiapxa александршскаго. Къ числу сихъ 
вопросовъ и ответовъ принадлежитъ и настоящш 
вопросъ и ответь его (въ порядке его творенш 38) 
о погребенш мертвыхъ телъ въ освященной церк
ви. Въ настоящей книге этотъ веодоръ Вальса
монъ упоминается многократно.

§ 3 .

Усопине не погребаются въ церкви.
Вопросъ: о т ъ  древняго преданного обы

чая погребаю тся мощи  и проч. Переводъ сего 
вопроса и ответа. Вопросъ: «по древнему местно
му обыкновешю тела умершихъ православныхъ 
погребаются въ церквахъ, которыя находятся въ 
стране нашей. Хочу знать, не предосудительно ли 
это?» -  Ответь: «великое различ!е церквей, освя- 
щенныхъ обновлен!ями, отверстиями, воспресто- 
л!емъ, помазашемъ святаго мура и положен!емъ 
святыхъ мученическихъ мощей, отъ техъ молит- 
венныхъ храмовъ, которые не имеютъ сего осно- 
ван!я (объяснен!е всехъ сихъ выраженш см. 3 ч., 
гл. 8). Посему въ техъ церквахъ, въ которыя по
ложено сокровище мученическихъ мощей и ко
торыя запечатлены печатда помазашя святымъ 
муромъ, не должно погребать каме-либо чело- 
вечесюе трупы, по смыслу второй главы перваго 
титла пятой книги Царскихъ законовъ, въ кото
рой прямо сказано: н и кто не долженъ погре
б а т ь  м ер твого  въ церкви; и по другому древ
нему гражданскому закону, который гласить: 
неприлично погребать кого-либо въ церк
ви, если совершенно извтъстно, ч то  въ ней 
л еж и тъ  п т л о  мученика. Но въ другихъ, не

17 Новая скрижаль
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такъ освященныхъ молитвенныхъ домахъ, хотя 
они и называются святыми, безъ смущен1я можно 
и должно погребать тЬла усопшихъ». Что уза- 
конешями первыхъ хриспанскихъ царей действи
тельно запрещено было погребать усопшихъ въ 
церквахъ, освященныхъ вышеозначеннымъ об
разомъ: это, между прочимъ, доказываетъ и то 
обыкновеше, по которому никому не дозволялось 
быть погребеннымъ въ городе. Известно однако 
же и то, что хриспане никогда не сожигали телъ 
усопшихъ, по примеру язычниковъ, но, помазавъ 
ихъ мастьми, относили на общественныя кладби
ща, отведенныя на равнинахъ, полагали въ гроб- 
ницахъ въ сух!я пещеры, а иногда, по примеру 
отца верующихъ Авраама, погребали на своихъ 
поляхъ, купленныхъ местахъ и даже въ вертогра- 
дахъ, по примеру 1исуса Христа, Сына Бож1я. По 
перенесенш мученическихъ мощей въ города и 
церкви для всегдашняго благоговейнаго покло- 
нешя предъ ними, хриспане начали избирать ме
ста для своего погребешя близъ святыхъ мощей, 
дабы получить душевное спасеше молитвами и 
ходатайствомъ св. мучениковъ, которымъ въ чув
стве благоговешя, умирая, препоручали бренные 
свои останки. Но въ самой ли внутренности хра
ма, какъ ближайшемъ месте къ чтимой святыне, 
определяли они места для своего погребешя, это
го нигде не видно. Несомненно, впрочемъ, то, что 
хриспане восточной церкви первыхъ вековъ не 
имели никакого права полагать гробы въ самой 
внутренности городскихъ церквей. Ибо и самому 
царю Константину Великому довольно было ока
зано чести, когда телу его отведено было место 
предъ дверьми храма и такимъ образомъ дозво
лено было ему, какъ бы подобно привратнику, 
хранить двери или входъ церковный. Св. Злато- 
устъ (въ беседе 26 на 2 Поел, къ Корине.) гово
рить: «это всякш виделъ не только въ Риме, но и 
въ Цареградк ибо и здесь сынъ Константина Ве- 
ликаго благоразеудилъ вменить въ величайшую 
честь погребсти тёло своего отца при входе хра
ма. Что значатъ привратники для царей въ до
махъ царскихъ, то самое значатъ цари во гробе у 
святаго храма». Отсюда съ достоверностью дол
жно заключить, что это бьшъ неизменный законъ 
-  не погребать мертвыхъ не только внутри, но и 
близъ стёнъ церковныхъ; хотя изъ другихъ словъ 
того же Златоуста можемъ видеть, что вне горо

да и въ одной только церкви, можетъ быть, для 
погребешя всехъ вообще назначенной, определе
но было погребальное место и потому названо 
усыпальницею. Такъ въ первой беседе на святый 
и Великш пятокъ онъ говоритъ: «многократно раз- 
мышлялъ я о томъ, почему отцы наши установи
ли намъ, миновавъ городсюя церкви, собираться 
сегодня вне города, да еще и въ этой церкви? По
чему въ этой именно церкви -  святыхъ мучени
ковъ, а не въ другой? -  Ибо, по благодати Бож1ей, 
городъ нашъ со всехъ сторонъ огражденъ моща
ми святыхъ. Почему же, говорю, въ этомъ, а не въ 
иномъ мученическомъ храме отцы заповедали 
намъ сегодня собираться? -  Потому что на этомъ 
месте лежитъ множество усопшихъ». Метафрастъ 
свидетельствуетъ, что по кончине св. Епифашя, 
хотя некоторые противились положить тело его 
въ церкви, чтобы почтить память его, но, по по- 
велешю царя Аркад1я, онъ былъ удостоенъ этой 
чести по той причине, что прожилъ сверхъ пре- 
дктовъ обыкновенной человеческой жизни. Ибо, 
находясь въ Цареграде не задолго предъ своею 
кончиною, онъ самъ объявилъ, что ему сто пят
надцать летъ и три месяца, какъ значится и въ 
житш его; -  и потому никакъ не долженъ быть 
погребеннымъ въ общемъ, закономъ определен- 
номъ, месте. Когда правило древнихъ узаконенш, 
воспрещавшее погребать тела умершихъ подъ 
какимъ бы то ни было видомъ въ церкви, посвя
щенной святымъ, пришло въ совершенное заб- 
веше, тогда сначала дозволяли погребать въ цер
кви однихъ епископовъ; потомъ это дозволеше 
распространилось на звашя настоятелей, достой- 
нейшихъ священниковъ и только техъ верныхъ, 
которые стяжали известность особеннымъ бла- 
гочеспемъ, въ последствш же времени и все слав
ные силою, богатствомъ и почестями м1рскими, а 
за ними уже и nponie, побуждаемые явнымъ тще- 
слав1емъ, присвоили себе ту священную, посмер
тную почесть, которая должна принадлежать 
только одной святости и добродетели. Если где и 
ныне люди усиливаются такимъ образомъ быть 
погребенными въ церквахъ: то они по истине не 
могутъ представить никакого правильнаго оп- 
равдашя въ нарушенш древнихъ уставовъ и зако- 
новъ. Въ заключеше сего предложимъ мнеше св. 
Ефрема Сирина, которое онъ выразить ученикамъ 
своимъ въ завещанш предъ своею кончиною: «не
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попустите положить мое гёло въ дому Бож1емъ 
или подъ жертвенникомъ, ибо не подобаетъ чер
вю, испускающему гнилость, лежать въ xp aM i, где 
святыня Господня. Не позволяйте даже погребсти 
меня и въ другомъ какомъ-либо месте или въ углу 
храма Бож1я, ибо суетная слава неприлична и без- 
полезна душе раба неключимаго. Не ради камен- 
ныхъ храмовъ будетъ судъ и не камни будетъ су
дить Христосъ, но тЬ храмы человГческаго тела, 
въ которыхъ жила душа, предстанутъ вместе съ 
нею на судъ Его, будутъ судимы по собственнымъ 
д ёяш ям ъ , -  и каждому воздастся достойная по
честь по трудамъ и подвигамъ».

§ 4 .
Кажденю при погребежи.

И  влож ивъ вим1амъ въ кадильницу. 
Употреблеше evMiaMa при погребенш умершихъ 
есть обыкновеше древнее. Тотъ же св. Ефремъ и 
въ томъ же предсмертномъ завГщанш говоритъ: 
«молю, не погребайте меня съ ароматами». И не
много ниже: «но дайте благовоше кадильнаго ev 
MiaMa въ домъ Господень; мне сопутствуйте наи
паче съ молитвами; ароматы же вознесите Богу». 
-  Равно и Тертулл1анъ противъ язычниковъ (въ 
гл. 42) пишетъ: «evMiaMbi неужели мы вовсе не 
покупаемъ? Если они родятся въ Аравш, то зна- 
ютъ савсюе жители, что ихъ товаровъ несравнен
но более и на дражайнпя цены издерживаютъ 
xpncTiaHe на погребеше усопшихъ, нежели сколь
ко сами они употребляютъ его для курешя богамъ 
своимъ». Симеонъ Солунскш объясняетъ причи
ну каждешя надъ усопшими (въ гл. 361) слГдую- 
щимъ образомъ: «такимъ образомъ тЬло христь 
анина, какъ освященное, предается земле съ мо
литвою, трисвятою пГснго и съ кадиломъ потому, 
что онъ предалъ свою душу Богу. Кадило прино
сится Богу въ жертву умилостивлешя Его о лежа- 
щемъ, въ знамеше выражешя благочестивой и 
православной жизни почившаго, -  жизни благо
уханнейшей, какъ святой».

§ 5 .
Свеча при погребенш.

Съ лампадою . Въ числе древнихъ христь 
анскихъ обрядовъ, даже въ гЬ времена, когда по 
большей части существовали язычники, соблюдал
ся и тотъ, по которому умерппе погребаемы были

съ предшествующимъ соборомъ всего клира съ 
лампадами или свечами. Въ особенности муче- 
ничесюя мощи всегда сопровождали священники 
и д1аконы съ пешемъ и употреблешемъ возжен- 
ныхъ свечей, -  во свидетельство духовнаго ихъ 
блеска, который выражался и въ наружной ихъ 
жизни. Такъ въ житш св. священномученика 
Кипр1ана (августа 31 дня), пострадавшаго въ тре- 
тьемъ столетш, пишется: «взявъ тело св. мучени
ка, хриспане несли его съ чеетнымъ провож- 
дешемъ , со свечами, кадилами и псалмопешемъ, 
и погребли его со славою въ нарочитомъ месте, 
прославляя Христа». Подобный обрядъ, совер
шенный надъ Павлою, описываетъ 1еронимъ въ 
письме къ ея дочери Евстохш: «она перенесена 
была руками епископовъ, возложившихъ одръ ея 
на рамена свои; друпе епископы предшествовали 
съ лампадами и свечами, а иные составляли клиръ 
поющихъ». Свечи, употребляемыя при погребе
нш, имеютъ свое знаменоваше. Симеонъ Солун
скш (въ гл. 361) говоритъ: «потомъ берутъ тёло 
и несутъ въ храмъ съ лампадами, изображая тотъ 
непрестанный и Божественный светъ, которымъ 
просвещенъ хриепанинъ въ крещенш».

§ 6 .
Трисвятое при выносе умершихъ.

И  начинаемъ п т п и : Святый Бож е. При 
выносе умершихъ тТлъ поется трисвятая песнь, а 
не другая. Симеонъ Солунскш (въ гл. 363) гово
ритъ: «когда несутъ тело священныхъ лицъ и про- 
стыхъ хриспанъ къ погребенто -  поютъ протяж
но трисвятую песнь, потому что все скончава- 
кнщеся суть рабы Святыя Троицы, Ее провоз
вещали въ жизни, въ Ней скончались, къ Ней 
шествуютъ по смерти и вчинятся съ ангелами, 
непрестанно воспевающими песнь трисвятую».

§ 7 .
Дары Святые во время 

херувимской песни переносятся до притвора.
П олагаю тся  въ паперти. Поелику тела 

умершихъ м1рскихъ людей для отпевашя пола
гаются на паперти или въ притворе (о семъ см. 
ниже, гл. 21, § 2): то для освящешя оныхъ свя
щенники входятъ въ притворъ какъ во всякомъ 
богослуженш съ каждешемъ (о чемъ сказано бы
ло во 2 части гл. 1, § 18), такъ и во время литур-
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пи, совершаемой для очищешя греховъ всехъ 
живыхъ и умершихъ, со Святыми Дарами, кото
рые переносятся при великомъ входе съ особен- 
нымъ обрядомъ и преходятъ даже до притвора, 
какъ бы сообщая часть священнодМств1я живымъ 
и усопшимъ».

§ 8 .
Аллилуia при погребент.

Въ конце коегождо с т и х а  поемъ ал- 
niuyia. Симеонъ Солунскш (въ гл. 366) говоритъ: 
«и опять начинаются псалмы съ припЪвомъ после 
каждаго стиха песни: аллилу ia, что значить: гря
детъ Господь, и являетъ второе пришеств1е Его, 
при которомъ Онъ возстановитъ всЬхъ насъ умер
шихъ». И ничто такъ часто не поется при погре- 
бенш усопшихъ, какъ пГснь аллилу ia. 1еронимъ 
о кончине Фабюлы пишетъ къ Океану: «тогда 
разнесшшся слухъ, возвГстивъ такую печаль, со- 
звалъ на погребете народъ со всего города: гре
мели псалмы и позлащенные верхи храмовъ ко
лебала на вы сотГ  пГснь аллилу ia». Посему при 
погребенш усопшихъ многократно поется алли- 
.lyia. -  Въ этой песни выражается какъ привГт- 
CTBie оставшихся въ живыхъ умершему, какъ пе
ренесшему всЬ бГдств1я жизни и уже достигаю
щему участа въ пренебесномъ блаженстве, такъ 
и попечеше св. церкви о томъ, чтобы утешить 
всехъ опечалившихся о смерти ближнихъ и воз
будить ихъ къ праведному прославленпо недовГдо- 
мыхъ судебъ Божшхъ. И часто действительно бы
ваетъ, что душа, огорченная смертно ближняго и 
какъ бы пораженная ея нечаянностю, когда со- 
ображаетъ чувства и движешя свои съ судьбами 
Божественной воли, въ облегчеше своей печали, 
съ сердечнымъ желашемъ произносить эту над
гробную пЬснь: Слава Теб!, Г осподи, и aллuлyia.

§ 9 .

«Непорочны въ путь, аллилу!а» и проч.
Непорочнш въ п уть , aллuлyia: З ап о в е 

ди Твоя, помилуй раба  Твоего: Имя Твое, 
аллилу1а. Выше (2 ч., гл. 4, § 11) было показа
но, что вся 17 каеизма, отъ втораго слова: не 
порочти , называется « непорочны». Подобнымъ 
образомъ и зд^сь выражеше: непорочнш  въ 
п у т ь , которое поеть съ начала одинъ на клиросе,

и притомъ особеннымъ некоторымъ напевомъ, 
означаетъ то, что ciio же 17 каеизму, именуемую 
непорочными или непорочти въ п у ть , долж
ны начинать и все nponie т!мъ же напевомъ съ 
присоединешемъ после всякаго стиха сей первой 
статьи песни a.inu.iyia. Точно такъ же и предъ 
второю статьею и съ тою же целю одинъ изъ кли- 
риковъ начинаетъ: Заповеди Твоя, помилуй 
р аб а  Твоего, -  и предъ третьею: Имя Твое, 
аллилу ia. Все это означаетъ, что во второй ста
тье, после каждаго стиха, равно какъ и после 
словъ: заповеди Твоя (вместо сего на русскомъ 
языке стоить зап овед ем ъ  Твоимъ), должно 
присоединять слова: помилуй раба  Твоего; а 
на третьей статье после перваго же стиха и после 
словъ: имя Твое, -  должно прилагать: aллuлyia:,
-  и все последуюице стихи такъ же немедленно и 
т!ми же напевами должны петь все, какъ и окон
чательные стихи первыхъ стиховъ предначалъ 
петь одинъ. Все сш припевы здесь значатъ то же, 
что ирмосы  или подобны, и суть так1я частицы 
предъ этими тремя статьями, которыя подаютъ 
ликамъ образъ пешя для всехъ последующихъ 
стиховъ статей положенныхъ.

§ 10.
Ш е с т о е  пою, и проч. веофанъ, творецъ 

многихъ каноновъ, написалъ первый канонъ Без- 
плотны мъ\ почему въ Следованной Псалтири, 
въ понедельникъ, надъ этимъ канономъ его пока
зано: первое ангеломъ nenie', а шестой канонъ
-  (по порядку времени сочинен1я), -  составлен
ный имъ же на погребете м1рскихъ человекъ, и 
есть сей самый. Почему онъ и имеетъ надписаше: 
ш е с т о е  (т.е. шестой канонъ) пою отш едш е- 
му слад поп ен  ic .

§ П .
веоф аново. Творецъ сего канона веофанъ 

есть брат веодора. Оба они именуются начер
тан н ы м и  (о нихъ, равно какъ и о причине наиме- 
новашя ихъ начертанными, смотри въ житш ихъ 
декабря 26 дня).

§ 12.
1оанна монаха. Св. 1оаннъ, по одному уже 

имени, есть известный Дамаскинъ, который не 
только жилемъ и словомъ былъ превосходный
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учитель, исполненный всякаго познашя, -  Бо- 
жественнаго и человЪческаго, но и между ntcHo- 
писцами почитается въ числе первыхъ.

§ 13.
Почему умерине именуются усопшими.

О тъ 1оанна святаго  Еван г ел in ч т е т е .  
Надъ умершими читается часть апостольскаго 
учешя о надежде возсташя; Евангел1е, читаемое 
iepeeMb, предпоказуетъ какъ бы самое возсташе 
наше, имеющее совершиться чрезъ ангела Бож1я; 
посему покойные и не называются умершими, но 
усопшими , какъ имеющими некогда возстать 
изъ гроба.

§ 14.
Усопшю чествуются целованюмъ.

Б ы ваеш ь цгълован1е. Обрядъ целовашя 
умершаго, издревле принятый христианами, пре
имущественно соблюдается въ церкви восточной. 
Св. Дюнисш (стр. 127) говорить: «потомъ боже
ственный священноначальникъ произноситъ надъ 
усопшимъ священную молитву; а после молитвы 
сперва самъ ц^луетъ усопшаго, а потомъ и все 
присутствуюпце». Причину этого целовашя пред- 
ставляетъ св. Амвросш въ Шестодневе (въ кн. 6, 
гл. 9): «цЪловаше есть знакъ благочеста и люб
ви». -  То есть, того благочеспя и той искренней 
любви, по которымъ умершее тело хриспанина 
почитается какъ истинный храмъ Божш и все по
кланяются предъ нимъ и целуютъ уста его, какъ 
двери храма. Симеонъ Солунскш (въ гл. 367) го
ворить: «и последнее цтъловаше', это и знакъ 
того, что прешелъ отъ жизни и разлучился съ 
нами, и знакъ того, что онъ пребываетъ въ обще- 
нш и единенш съ нами: ибо и после смерти мы 
не разлучаемся другъ отъ друга. Bet пойдемъ 
тою же стезею, все соединимся вместе и никогда 
не разлучимся, потому что будемъ жить со Хри- 
стомъ, какъ и ныне соединяемся съ Нимъ, при
бегая къ Нему».

§ 15.
Употреблен» надгробнаго плача.

Зряща мя безгласна. Издревле было заме
чено, что женщины, терзаясь неразумнымъ отча- 
яшемъ, въ разодранныхъ одеждахъ и съ распущен

ными волосами, жалостными своими воскли- 
цашями при смерти ближнихъ не только не смяг- 
чаютъ болезни, но и умножаютъ ее, возбуждая 
своимъ примеромъ другихъ къ подобнымъ воскли- 
цангямъ, къ пролитпо слезъ и восхвалешю умер- 
шихъ. Но когда самые епископы начали присо
вокуплять подобныя же печальныя и надгробныя 
пен!я къ песнямъ, положеннымъ въ церковномъ 
последованш погребен1я: тогда они достойно бы
ли отъ этого удержаны 103 правиломъ святейша- 
го собора Кареагенскаго, въ которомъ сказано: 
«угодно было отцамъ, чтобы молитвы, утверж- 
денныя соборами, совершаемы были безъ из- 
менен1я». На это правило Вальсамонъ пишетъ: «на 
соборе сего первейшаго въ области города изда
ны различныя постановлешя и между прочими 
замечательно то, что подвержены были запреще
ние те епископы, которые при погребешяхъ бла- 
городныхъ и вельможъ, совершая отпеваше умер- 
шихъ, произносили похвальныя молитвы съ ям
бическими стихами или свободнымъ изложен1емъ 
собственныхъ речей. И мнопе уличены были въ 
таковыхъ поступкахъ. Равнымъ образомъ запре
щены темъ же соборнымъ узаконешемъ и те чте
цы, которые въ подобныхъ случаяхъ издавали свои 
плачевныя выдумки на нотахъ или на словахъ и 
вместо надгробнаго и церковнаго ntHia произно
сили свадебныя восклицан1я». Впрочемъ, воспре
щая все произвольное, церковь одобрила и допу
стила некоторые плачевные тропари и прилич- 
ныя надгробныя песни и присоединила ихъ къ 
молитвамъ за усопшихъ для того, чтобы возбу
дить внимаше къ мыслямъ о смерти. Таковымъ 
духомъ священнаго плача проникнуты все тро
пари, положенные въ чине погребешя; но особен
но замечателенъ тотъ, который поется при конце: 
зряще мя безгласна', онъ какъ бы отъ устъ усоп
шаго приглашаетъ всехъ друзей и сродниковъ, 
братш и знаемыхъ къ плачу и сетованпо. Следо
вательно, вышеупомянутое правило гласить толь
ко противъ техъ священноначальниковъ, которые 
сверхъ устава произносятъ надъ умершими нео- 
бычайныя молитвы и песни своего сочинен1я. Ибо 
настояице тропари, положенные по уставу, какъ 
не содержапце въ себе ничего предосудительна- 
го, -  какъ думаютъ некоторые, -  не малое воз- 
буждаютъ внимаше въ душё всякаго къ обстоя- 
тельствамъ смерти и будущей нашей жизни.
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Усопинй предается землЬ.
Вземъ п ер сть  лоп атою . Землю предаемъ 

земле, дабы то, что взято отъ земли, паки обра
тилось въ землю. Это долгъ человеколюбгя, ибо 
что можетъ быть человеколюбивее того, какъ пре
дать человеческое тело въ сродную ему стихпо, 
то есть въ землю?.. Некто, исполнивши сей долгъ 
своему брату, говоритъ: «одеявшись въ священ- 
ничесюя одежды, я совершилъ надъ нимъ обык- 
новенныя молитвы и по обычаю опустилъ свои
ми руками землю на дружеское тело, которое и 
само имееть быть землею». Симеонъ Солунскш 
(въ гл. 268): «до могилы идемъ съ останками и 
поемъ трисвятое славослов1е Бога въ Троице; по- 
лагаемъ останки въ могиле и съ молитвою преда
емъ ихъ земле, исполняя Божественное повелеше: 
земля и въ землю пойдеиш\ въ то же время 
выражаемъ и надежду воскресешя, знаменуя ос
танки крестомъ или полагая на поверхность мо
гилы некоторыя знамешя воскресешя».

§ 17.
Возливается елей на усопшихъ.

Наливаешь сверху мощей елей о тъ  кан- 
дила. На тело усопшаго издревле принято въ 
обыкновеше возливать елей или отъ св. лампады, 
или тотъ, который остается отъ таинства елеос- 
вящешя. Св. Дюнисш (стр. 136) говоритъ: «после 
целовашя священноначальникъ возливаетъ елей 
на усопшаго». И вследъ за симъ приводить при
чину: «вспомни здесь, что и при первомъ ономъ 
священномъ богоотрожденш предъ божественней- 
шимъ крещешемъ, после снята одеждъ, какъ пер
вое причаспе таинства, даруется крещаемому елей 
помазашя; такъ точно и теперь, по окончанш все
го, возливается на усопшаго елей. Тогда помазаше 
елеемъ воззывало совершаемаго къ священнымъ 
подвигамъ; а теперь возливается елей въ озна
меноваше того, что усопшш уже окончилъ и со
вершилъ священные подвиги, дабы такимъ обра
зомъ, по повелЪшю Духа Святаго, почить отъ тру- 
довъ своихъ». Симеонъ Солунскш (въ гл. 286) 
говоритъ: «впрочемъ елеемъ помазуются и мерт
вые, какъ говоритъ божественный Дюнисш, по 
примеру того помазашя елеемъ, которое совер

§ 16. шаемо было предъ св. крещешемъ; -  и причину 
сего помазангя полагаетъ въ томъ, что скончав- 
шшся доблестно во Христе окончилъ тотъ под- 
вигъ, ради котораго онъ помазывался прежде, 
помазуется и теперь. И это помазаше есть знамеше 
Христово и печать отшедшихъ во Христе, кото
рые подвизались за Христа въ освящеше гёлесъ 
своихъ и благочестно жительствовали здесь, рав
но какъ и въ знакъ чести для самыхъ подвижни- 
ковъ, пожившихъ по образу Христа, знамешемъ 
Котораго и служитъ сей священный елей помаза- 
н!я. По сему же мощи священнМшихъ мучени
ковъ, полагаемыя подъ божественнымъ жертвен- 
никомъ, какъ бы во гробе, помазуются вместо сего 
елея святымъ муромъ; ибо совершеннымъ при
лично и вещество совершеннейшее. То же со- 
вершаемъ и мы, когда на умершихъ во Христе 
братш возливаемъ елей». И въ другомъ мЪсгЬ (въ 
гл. 338): «посему, когда тЬло полагается въ гро
бе, возливается на него крестообразно елей, какъ 
предали апостолы и какъ пишетъ Дюнисш, что 
во время погребешя должно помазывать ткло 
умершаго елеемъ. -  Какъ во время крещешя упот
ребляется вода и елей, такъ и здесь благочеспемъ 
установленъ обычай приносить елей въ ознаме
новаше того, что умершш верно и благочестиво 
жилъ и скончался. Для этого сначала крестооб
разно отираютъ водою и губкою чело, очи, уста и 
перси, руки и колена умершаго, а потомъ пома
зуютъ елеемъ. Елей есть знамеше подвиговъ и 
выражеше того, что почившш скончался въ под- 
вигахъ добрыхъ и благочестивыхъ, что онъ удос
тоился милости божественной и свЪтлаго света бо
жественнаго весел ia». И еще (въ гл. 268): «не
которые изъ благочестивМшихъ мужей, находясь 
еще въ живыхъ, совершаютъ таинство елеосвя- 
щешя въ умилостивлеше своихъ греховъ и окон
чательное освящеше. И если они близки къ смер
ти, то этотъ елей соблюдается до кончины, после 
которой помазуютъ отшедшаго, полагая на немъ 
священнейшую печать и воздавая темъ честь и 
освящеше преподобнымъ его останкамъ, и по- 
мазуемые достойны чести быть умащенными свя
щенными мастьми; пожившихъ по образу Хрис
та прилично запечатлеть печатпо Христовою; да
же при самомъ погребенш возливаютъ елей на 
тело хриспанина, призывая на него божествен
ную милость».
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«вечная память».
Втьчная п ам я ть .  Симеонъ Солунскш (въ 

гл. 368) говоритъ: «после отпуста, къ прослав
ленно усопшаго возглашается вгьчная п а м я т ь , 
потому что умернйе присоединились ко святымъ 
и достойны ихъ насл4д1я, какъ достойные преем

§ 18. ники ихъ веры. Самое провожаете усопшаго къ 
Богу и молеше наше о немъ имЪютъ высокое зна- 
neHie: окончательная молитва и предпосылаетъ 
почившаго къ Богу и какъ даръ богоугодный, и 
какъ совершенное окончаше всего, предаетъ душу 
и гЬло отшедшаго Богу. Посему мы приходимъ 
съ останками до самой могилы и поемъ трисвя- 
тую песнь».

ГЛАВА XXI. 

Последоваше исходное монаховъ.

§ 1.
Yconiuie омываются.

Не подобаешь омыватися. Хотя тЬлу усоп
шаго монаха не подобаешь ом ы ватися  такъ, 
чтобы все оно бьшо обнажено, но и монахъ умер- 
шш окропляется и отирается слегка водою для 
того, чтобы тЬмъ исполнить и сохранить обрядъ, 
принятый церковто отъ временъ древнихъ. Вме
сте съ хрисыанскимъ закономъ начался и обы
чай омывать мертвыхъ, одевать ихъ, полагать въ 
гробъ и выносить всенародно: потому что еще Та- 
виеу, одну изъ первыхъ ученицъ апостоловъ (ДЪ- 
ян. гл. IX, ст. 37), по смерти омывше (а следова
тельно и наложивши одежды) положиша въ гор- 
ницгь. Укоренившись во времена апостоловъ, об
рядъ сей распространился наконецъ и по всей цер
кви. Евсевш (кн. 7, гл. 28) пишетъ: «восточные, 
обнимая тЬла святыхъ (т.е. хриепанъ) распростер
тыми руками и недрами, закрывая очи, сожимая 
уста, нося на раменахъ своихъ, обнимая ихъ въ 
продолженш долгаго времени, прикасаясь къ нимъ, 
лобызая ихъ, украшая ихъ омовешями и одежда
ми, въ свое время воспринимали и сами те же ус
луги отъ другихъ; остаюицеся въ живыхъ всегда 
следовали поведенпо своихъ предшественниковъ».

§ 2 .
Усопшю поставляются въ церкви по чинамъ.

И  аще убо священникъ е с т ь  отш еды й  
б р а т ь , во зл агаю т ся  мощи его посредтъ 
х р ам а : аще ж е  простецъ, въ притворть. О

положенш телъ умершихъ посреди храма и въ 
притворе св. Дюнисш говоритъ хотя и другими 
словами, но означающими тотъ же смыслъ, ка
кой заключается и въ приведенномъ месте. Онъ 
(на стр. 123) говоритъ: «божественный священ- 
ноначальникъ, собравъ священный ликъ, если 
усопшш будетъ священническаго чина, то, поста- 
вивъ его предъ алтаремъ, -  начинаетъ молитву и 
благодареше кь Богу; а если погребается кто-либо 
изъ благоговейныхъ монаховъ или изъ народа, то 
поставляетъ его въ честномъ святилище при входе 
священническомъ. Определяемое здесь для свя
щенника предъ ал тар ем ъ  место, по изъяснешю 
Пахимера, есть то, которое находится между кли
росами и алтаремъ; такъ чтобы умершш священ
никъ стоялъ ближе клиросовъ къ алтарю; а для 
простыхъ монаховъ  и м(рскихъ, въ честном ъ  
святи ли щ т при входгь священническомъ; 
определяемое место есть то, которое, начиная отъ 
клиросовъ, простирается къ притвору, или въ са- 
момъ притворе; чтобы, т.е. тела таковыхъ сто
яли въ церкви не выше, но ниже месть, назначен- 
ныхъ для клириковъ. Впрочемъ, ныне все гробы, 
какъ техъ, такъ и другихъ, поставляются посреди 
храма. Объ этомъ смотри ниже (гл. 22, § 1).

§ 3 .
Удареше малое, великое и железное.
Ударяешь въ т я ж т я  жел/ьза. Греки изо

брели колокола въ позднейиш времена. Баронш 
(въ лет. 865, подъ числ. 7) пишетъ: «въ этомъ году
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у грековъ вошли въ употреблеше колокола. На
чало сему обыкновенно положилъ Урсусъ, дожъ 
венещанскш, приславъ первый колоколъ кесарю 
Михаилу, вслЪдстае его прошены». Впрочемъ и 
ныне они созываютъ народъ въ церковь посред- 
ствомъ колоколовъ только въ мЪстахъ пустыхъ и 
отдаленныхъ, где турки не могутъ быть встрево
жены ихъ звономъ; а въ прочихъ мЪстахъ ударя- 
ютъ въ деревянным и железныя доски, то есть била 
и клепала, развешенныя по обЪимъ сторонамъ 
церковной паперти. Въ железным доски они уда- 
ряють въ нарочитые праздники, или во дни полу- 
елейные, -  какъ свидётельствуетъ Григоровичъ- 
Барскш (стр. 154): «въ авинскихъ монастыряхъ 
не все имеютъ кемвалы  (колокола); если где въ 
новоустроенныхъ монастыряхъ и есть колокола,

то ихъ употребляютъ только во дни воскресные и 
праздничные, а вседневный благовЪсть къ цер
ковному богослуженпо производится въ деревян
ным и железныя била: къ обыкновенной вечерни 
созываютъ посредствомъ деревяннаго била ве
ликого', а если на вечерни положено пеше псал
ма: Блаж енъ м уж ъ , то ударяютъ и въ железное 
клепало». По сему свидетельству ydapenie въ 
желгъза, бываемое при погребенш монаховъ, схо
дно съ праздничнымъ. Bet ударешя въ деревян
ным и металличесюя доски разделяются на три 
рода: удареше м алое, великое и желтъзное. 
Удареше малое, бываемое на малыхъ вечерняхъ, 
какъ малозвучное и глухое, означаетъ древнихъ 
пророковъ и только какъ бы сень и прообразовашя 
будущихъ событш; удареше великое, производи

мое на праздничныхъ утреняхъ, какъ звонкое и 
разносящееся по воздуху, знаменуетъ во всю зем
лю изшедшее вещаше Евангел1я. Вальсамонъ (кни
га 7 закон, греко-рим.) пишетъ: «для благовест 
Божественнаго Евангел1я и для чтешя прочихъ свя- 
щенныхъ книгъ при общественномъ собранш, по 
общему Уставу св. града 1ерусалима, написанно
му св. Саввою, изобретено великое удареше; а 
удареше въ железное или медное било выражаетъ 
намъ будущш судъ и знаменуетъ ту ангельскую 
трубу, которая имеетъ созвать всехъ изъ гробовъ 
къ суду общему».

§ 4 .

Превращеше Tina 
въ землю и непревращеню.

Земле зинувши, и проч. Превращеше тела 
въ землю почитается знакомь того, что умершш 
возымелъ соединеше съ церковно; для чего цер
ковь и повелеваетъ земле принять его, бывъ въ то 
же время уверена и убеждена въ спасенш его души. 
Превращеше человека въ те же вещества, изъ ко
торыхъ составился, служить какъ наказашемъ за 
трёхи, такъ и знакомь милостей Божшхъ къ греш- 
никамъ и, какъ даръ, бываетъ иногда предметомъ 
многихъ молитвъ и прошенш. Есть въ церковномъ 
употребленш даже особенная о семь молитва, на
зываемая прощальною (о которой будетъ показа
но ниже). Равнымъ образомъ и нетлеше, оказы
вающееся по смерти въ телахъ праведниковъ, есть 
доказательство прощешя и разрешешя отъ нака- 
зашя за грехи, -  а въ телахъ людей, отлученныхъ 
за грехи отъ церкви, есть знамеше великаго гнева 
Бож1я. Посему восточная церковь, если находить 
въ земле тела, непревращенныя въ землю, почи- 
таетъ ихъ или за святыя мощи, или за тела отлу
ченныхъ и проклятыхъ. Святыми мощами почи
таются тела въ томъ случае, если они издаютъ 
пр!ятный запахъ и благоухаше, если проаяваютъ 
нёкоторыми лучами красоты, -  по крайней мере 
не представляютъ въ себе ничего страшнаго; а 
неистлевнпя тела отлученныхъ грешниковъ бы
ваютъ надуты на подоб1е колокола или пузыря, 
необыкновенно черны и представляются въ безоб- 
разномъ виде. Многими доказательствами утвер
ждено, что тела отлученныхъ после смерти не 
истлеваютъ, а после разрешешя явнымъ образомъ 
обращаются въ землю. Изъ числа многихъ при-
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MtpoBb въ доказательство сей истины славнМшш 
и изв4стнЪйшш есть тотъ, который описанъ въ 
Требнике Петра Могилы и находится при той же 
прощальной молитве для разрешен1я подобныхъ 
гр^шниковь. Тамъ повествуется, что когда най
дено было въ земле неистлёвшимъ тело некото
рой женщины, отлученной отъ церкви, и внесено 
было въ церковь, тогда после прощальной молит
вы, которую прочелъ патр1архъ надъ закрытымъ 
и запечатаннымъ ея гробомъ, все кости этого тела 
съ некоторымъ трескомъ, который слышенъ былъ 
всеми предстоящими, отделились отъ тТла и ос
тались голыя и cyxia, а самое тело въ то же время 
обратилось въ прахъ. Изъ сего примера все на 
опыте дознали, что кого apxiepen или священ
ники отлучаютъ отъ священнаго общешя съ цер- 
ковго, тотъ не истлеваетъ въ земле, хотя бы ле- 
жалъ въ ней и тысячу летъ, если не получитъ 
прощен!я отъ Бога.

§ 5 .

Дванадесять поклоновъ.
Творимъ ж е  и поклоновъ дванадесять. 

Симеонъ Солунскш (въ гл. 369) говоритъ: «после 
того, какъ тело посыплется землею, еще присо
единяется молитва, которая служить съ одной сто
роны благодарешемъ и печатно того, что тело пре
дано земле, съ другой -  окончашемъ и соверше- 
шемъ всехъ священныхъ обрядовъ. Каждый изъ 
предстоящихъ творить при семь по двенадцати 
поклоновъ въ умилостивлеше Бога о скончавшемъ 
временную жизнь, которая вся исчисляется два- 
надесятымъ числомъ часовъ, какъ во дни, такъ и въ 
нощи. Некоторые творятъ эти поклоны въ чувстве 
печали о разлуке съ ближнимъ. Сотворивъ покло
ны, каждый изъ предстоящихъ отходить въ свое 
место въ размышленш о себе самомъ, то есть о томъ, 
что и надъ нимъ некогда совершится подобное».

ГЛАВА XXII.

ПослЪдоваше мертвенное надъ скончавшимся священникомъ.

§ 1.
Усопшю устрояются лицами своего чина.

Надъ скончавшимся священникомъ. Си
меонъ Солунскш (въ гл. 361) объясняетъ мнопя 
принадлежности погребенш не только священни- 
ческаго, но и прочихъ лицъ. Принадлежности эти 
суть следуюпця: «святая церковь приняла обрядъ 
погребать брата, скончавшагося въ вере, следу- 
ющимъ образомъ: apxiepea и iepea, какъ лицъ свя
щенныхъ, устрояетъ церковь руками iepeeBb и об- 
лачаетъ въ чистыя ризы, свойственныя степени его 
сана. Прежде всего омываютъ тело, отирая оное 
губкою съ водою крестообразно во образъ священ
наго крещешя, на челе, очахъ, устахъ, персяхъ, 
коленахъ и рукахъ; потомъ, препоясавъ обыкно- 
венныя одежды, сверхъ ихъ облачаютъ въ священ
ныя apxiepeftcKia или 1ерейск1я ризы и надеваютъ 
новые сапоги на ноги».

Надъ усопшими 
священниками читается Евангел1е.

«Въ руки усопшаго даютъ Священное Еванге- 
л!е, которое читается надъ нимъ и прежде, когда

онъ кончается, и после смерти, сколько позволить 
время, -  какъ потому, что онъ по-евангельски 
жилъ, такъ вместе въ умилостивлеше Бога и для 
освящешя его Божественнымъ словомъ. Ибо ка
кая другая и лучшая можеть быть жертва Богу въ 
умилостивлеше о предлежащемъ, какъ не ш , то 
есть благовествоваше о воплощенш Бож1емъ, Его 
учеши, таинствахъ, дарованщ оставлешя согре- 
шенш, спасительныхъ страдан1яхъ за насъ, живот
ворной Его смерти и воскресенш? -  Итакъ, надъ 
священными более, нежели надъ простыми, дол
жно совершать последоваше Евангел1я».

Надъ монахами и м1рянами читается Псалтирь.
Надъ монахами же читается Псалтирь, что со- 

храняютъ MHorie и исполняютъ доныне. Если 
скончавшшся есть монахъ, то после крестообраз- 
наго отрен1я тела, его одеваютъ въ одежды, при
личныя его образу, и сверхъ ихъ зашиваютъ въ 
мантш, которая и бываетъ ему какъ бы гробомъ; 
надъ машпею делаютъ изъ того же облачен1я три 
креста ради Христа, Котораго крестъ онъ несъ въ 
своемъ образе, и сверхъ всего полагаютъ икону То
го, Котораго онъ возлюбилъ, т.е. икону Христа».
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Икона при умершемъ, умершю 
покрываются покровомь.

Подобнымъ же образомъ полагается икона и 
на персяхъ скончавшихся м1рянъ. ПослЪднихъ од4- 
ваютъ въ обыкновенныя чистыя одежды, сверху 
которыхъ полагаютъ священный покровъ, въ оз- 
наменоваше того, что они, -  BtpHbie и освящен
ные таинствами, -  находятся подъ покровомъ 
Христовымъ. Икона полагается на м1рянинЬ какъ 
въ знакъ вЪры его во Христа, такъ и въ ознамено- 
ваше того, что онъ Христу предалъ свою душу. 
Съ молитвою подъемлется тЬло и съ лампадами 
относится въ божественный храмъ. Apxiepen по
лагаются въ храмй предъ святыми дверями, то есть 
ближе iepeeBb, такъ какъ и святый Дюнисш даетъ 
имъ мЪсто при жертвенник^, гдЪ они совершаютъ 
и служеше свое; тЪла монаховъ -  предъ священ
ными дверями, гдЪ обыкновенно стоятъ монаше- 
ствуюпце на молитвЪ; а тЪла М1рскихъ полагают
ся среди храма, гдЪ обыкновенно становятся въ 
храмЪ м1ряне. Впрочемъ, нынЪ бываетъ не такъ: 
теперь всЬхъ полагаютъ въ самой срединЪ храма, 
-  думаю -  потому, что это M icro  пространнЪе про
чихъ и можетъ вмЪстить болЪе народа, дабы всЬ 
видЪли усопшаго и предстояли въ молитвахъ Богу 
за него; или потому, что во время входа и кажде- 
н1я отъ жертвенника обходятъ и весь священный 
храмъ, освящая все, находящееся въ ономъ.

Умериле поставляются лицемъ къ востоку.
НЪкоторыя изъ сихъ принадлежностей объяс- 

няетъ св. Златоустъ въ МаргаритЪ (листъ 442): 
«не видишь ли, что мы творимъ надъ умершими? 
Провождаемъ ихъ пЪшемъ и священными пЪсня- 
ми, выражая тЬмъ хвалу ВладыкЪ; облачаемъ ихъ 
въ новыя одежды, проповЪдуя новую одежду на
шего нетлЪн1я, возливаемъ на нихъ муро и масло, 
ради крещешя; слЪдуемъ за ними съ еум1амомъ и 
свЪщами, показуя, что они выбыли изъ области 
темнаго сего жига и отошли къ истинному свЪту, 
полагаемъ ковчегъ (то есть гробъ) мертваго, об
ращая его лицемъ къ востоку, предзнаменуя симъ 
образомъ воскресеше усопшему».

§ 2 .
Устрояются отъ своего чина.

П ри ходятъ  т р и  священника и снем- 
л ю тъ  его. Ни мало не удивительно, что умер

шему священнику явно услуживаютъ въ должномъ 
nponie священники, особенно когда вспомнимъ, 
что и величайппе по лЬтамъ и святости жизни епис
копы не отрицались воздавать сей долгъ благоче- 
сга  и прочимъ, простымъ умершимъ людямъ. 
1еронимъ пишетъ о таковой услугЬ, оказанной 
ПавлЪ, къ дочери ея Евстохш: «она перенесена 
руками епископовъ, подложившихъ рамена свои 
подъ одръ ея; друпе епископы предшествовали съ 
лампадами и свечами, а иные составляли клиръ 
поющихъ; потомъ поставили одръ посреди церк
ви, освященной во имя гроба Спасителева».

§ 3 .
Елей наливается на умершихъ.

Съ елеемъ чистымъ. ТЪла умершихъ, по 
омытш водою, окропляемы были ароматами и 
мастьми, какъ упоминаеть въ своемъ завЪщанш 
св. Ефремъ, тщательно воспрещая совершать об- 
рядъ сей надъ собою послЪ смерти (объ этомъ было 
показано выше, гл. 20, § 4). Но восточная цер
ковь, дабы не показать, что она совсЬмъ отрину
ла священный обрядъ сей, учредила тЬло всякаго 
священника, покрытое сверху полотномъ, слегка 
окроплять губкою, напоенною чистымъ елеемъ, 
стараясь исполнить и все прочее, что должно.

§ 4 .
Умерилй священникъ 

облачается въ священническая одежды.
П о то м ъ  ж е  во всю священническую  

одежду. Священники издревле были погребае
мы облаченными, сверхъ нЪкоторыхъ собствен- 
ныхъ одеждъ, во всЬ священничесюя, a apxiepen 
въ apxiepeflcKia одежды. Доказательствомъ сего 
служатъ самые ихъ гробы, открытые по проше- 
ств1и многихъ л'Ьтъ со времени ихъ кончины. -  
Такъ Баронш (въ лЪт. 310, подъ числ. 2) о свя
томъ ПетрЪ Александршскомъ пишетъ: «люди 
сотворили ему честное погребен1е, во время кото- 
раго, облачивъ его въ епископсюя одежды, при
ложили къ тТлу его отсЬченную голову и посади
ли его на епископскомъ престол^, воздавая ему 
достойную почесть со слезами». Отсюда должно 
почитать несомнЬннымъ, что обычай погребать 
умершихъ священниковъ и apxiepeeBb въ благо- 
словенныхъ одеждахъ бьшъ позволителенъ, какъ 
согласный съ вЪрою и благочест1емъ.
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§ 5 .

Лицо священника покрывается покровомъ.
П окры ваю тъ лице его. Лице умершаго 

священника въ знакъ почета покрываютъ покро
вомъ изъ алтаря (т.е. воздухомъ). У римлянъ этотъ 
обычай воспрещенъ 3-мъ правиломъ собора, быв- 
шаго въ АвернЬ въ 541 году. Тамъ сказано: «по
кровомъ тЪла Господня никогда не должно по
крывать священническое тело, выносимое къ по- 
гребенпо; ибо употреблешемъ священнаго покрова 
на мертвыя тела оскверняются алтари». Но вос

точная церковь не можетъ быть обвиняема въ 
опасности осквернены священнаго покрова: по
тому что этотъ священный покровъ въ томъ же 
гробе, въ которомъ лежитъ мертвый, опускается 
съ нимъ въ землю, а не употребляется после на 
Святые Дары.

§ 6.
СвЬчи около гроба.

Подсвгьщники четыре', -  одинъ поставля
ется у главы, другой у ногъ, и два иные по бо- 
камъ гроба съ той и другой стороны его; а все въ 
совокупности изображаютъ крестъ.

ГЛАВА XXIII.

ПримЪчаны общи для всЪхъ погребены.

§ 1.
Усопиле поминаются.

О м о л етях ъ  и приношешяхъ за  у м ер 
шихъ. Сохраняя издревле преданный обычай, 
святая восточная церковь предала благоговЪй- 
нымъ и истиннымъ чадамъ своимъ священный 
долгъ творить поминовешя, молитвы и прино- 
шешя за православныхъ христанъ. Прежде всего 
находимъ, что и въ Ветхомъ Завете святые мужи 
молились за умершихъ и творили милостыни. Ва- 
рухъ пророкъ (гл. III, ст. 4) говоритъ: «Господи 
Вседержителю, Боже Израилевъ, услыши молит
ву умершихъ Израилевыхъ». Во Второй книге 
Маккавейской (гл. XII, ст. 40 и далее) говорится: 
«обрГтоша же у коегождо отъ умершихъ подъ 
ризами уб1енныхъ отъ даровъ идольскихъ, яже во 
1амнш, о нихъ же законъ запрещаше 1удеомъ: 
всЬмъ же явГ бысть, яко сея ради вины тш падо- 
ша. Вси убо, благословивше правый судъ Госпо
день, яко тайная сотвори явлена, къ моленпо об- 
ратишася моливше, да сотворенный rptxb весьма 
изгладится: доблестный же 1уда моляше людей, 
да сохранять себе отъ rptxa, очима видяще быв
шая, падшихъ за грГхъ. И сотворивъ отъ мужей 
co6paHie утварей, яко две тысячи драхмъ сребра, 
посла во 1ерусалимъ принести за грЪхъ (мертвыхъ) 
жертву: предобра и благочестно творя, о вос- 
кресенш помышляя. Аще бо падшимъ востати не 
чаялъ бы, всуе о мертвыхъ молитися. Ктому взи-

рающъ, яко во благочестш усопшимъ изрядней
шая уготовася благодать. Преподобное и благо
честивое помышлеше: отонудуже за умершихъ 
молеше сотвори, яко да отъ rptxa очистятся». 
(Сираха гл. VII, ст. 36: «благодать даяшя предъ 
всякимъ живымъ (да будетъ), и надъ мертвецемъ 
не возбрани благодати». Гл. XXXVIII, ст. 23: «въ 
покои мертвеца упокой память его и утешится о 
немъ во исходе духа его». Гл. X LIV , ст. 13 и 14: 
«телеса ихъ въ мире погребена быша, а имена ихъ 
живутъ въ роды: премудрость ихъ поведятъ лкще, 
и похвалу ихъ исповесть церковь».). Судей гл. XI, 
ст. 40: «отъ дней до дней восхождаху дщери Из
раилевы плаката о дщери 1ефеая Галаадитянина 
четыре дни въ лете». Товита гл. IV, ст. 17: «иж- 
дивай хлебы твоя при гробе праведныхъ». Посе
му и святые апостолы Петръ и Павелъ (въ 14 пра
виле своемъ) повелели: «творити усопшимъ тре- 
тины во псалмехъ и молитвахъ Воскресшаго ради 
тридневно; а девятины на воспоминаше сущихъ 
зде усопшихъ; и четыредесять дней по ветхому 
закону, якоже и жидовстш лкдае плакахуся Mov- 
сея ради, и на всякое лето память имъ творите, и 
отъ имешя ихъ раздавайте нищимъ, на воспо
минаше ихъ». И св. апостолъ 1аковъ, научившись 
у Христа, при составленга литургш включилъ въ 
нее молитвы за умершихъ, какъ необходимую 
принадлежность оной. Отсюда всякъ можетъ быть 
уверенъ, что приношен1я за умершихъ узаконены
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самими апостолами. Принявъ литурпю сего свя
таго апостола во всей целости ея чинопослЪдова- 
шя, божественный Василш Великш сократилъ ее 
только въ словахъ, сколько того требовали обсто
ятельства верующихъ. Воспринявъ ту же литурпю, 
св. 1оаннъ Златоустъ расположить въ несколькихъ 
местахъ ея молитвы за умершихъ. Св. Дюнисш 
Ареопагитъ (въ гл. VII, ст. 127) говорить: «свя- 
щенноначальникъ творить надъ усопшимъ свя
щенную молитву. Сею молитвою онъ просить 
богоначальную благость оставить усопшему всЪ 
согрешешя, содЬянныя по человеческой слабос
ти, и вчинить его въ свете и въ стране живыхъ: въ 
недрахъ Авраама, Исаака, 1акова; въ месте, ото- 
нудуже отбеже болезнь, печаль и воздыхаше». Св. 
Аеанасш Великш на вопросъ 34: «итакъ, что же, 
не ощущаютъ ли некотораго благодеян!я и души 
грешныхъ, когда въ память ихъ совершаются соб- 
рашя, благотворен!я и приношен!я?» Онъ же къ 
Антюху отвечаетъ: «если бы yconinie не были 
причастны некоторымъ благодеян!ямъ отъ него 
(поминовешя), то они не были бы поминаемы во 
время приношен!я безкровной жертвы. Но какъ 
лоза, когда цвететь вне дома, среди поля, запахъ 
ея ощущаетъ и заключенное вино и начинаетъ 
цвести въ одно время съ лозою: такъ разумевай и 
о душахъ грешныхъ: и оне причащаются некоего 
благодеяшя отъ безкровной жертвы и благотворе- 
нш, которыя творятъ въ память ихъ, -  причаща
ются такъ, какъ ведаетъ и повелеваетъ Самъ об
ладатель живыхъ и мертвыхъ, Господь и Богъ 
нашъ». Св. Григорш Наз1анзинъ (въ 10 надгроб- 
номъ слове Kecapiio) говорить: «и ныне для насъ 
спасся великш Кесарш, котораго и самый прахъ 
честенъ, восхваляемый будучи мертвымъ, пере
сылаемый отъ песней къ песнямъ, препровожда
емый къ мученическимъ алтарямъ, чествуемый 
преподобными руками родителей; теперь, когда 
мать, побеждая слезы целомудр!емъ и утоляя 
плачъ псалмопешями, светло и торжественно со- 
вноситъ съ нимъ (съ теломъ сына) благочеспе 
вместо печали; -  и такимъ образомъ душа усоп- 
шаго достойную пр1емлетъ честь отъ новосоздан- 
ной души, которую Духъ возобразилъ водою». 
Таковъ былъ древнш обычай, совершаемый надъ 
усопшими. Св. 1оаннъ Златоустъ въ 21 нравоуче- 
нш на Деян1я св. апостоловъ описываетъ и по
требность и всю пользу поминовен!я: «есть, есть,

6paTie, средства облегчить мучен!я души грешни
ка, если захотимъ. Если мы будемъ творить час- 
тыя молитвы о немъ, если будемъ раздавать ми
лостыню, то хотя бы онъ и не достоинъ былъ ми
лостей Божшхъ, но нами Богъ умоленъ будетъ. 
Если Онъ ради Павла другихъ спасъ, если и ради 
другихъ пощадилъ многихъ: какъ же ради насъ 
Онъ не сделаетъ того же? -  Отъ именш его, отъ 
собственныхъ стяжанш, откуда восхощешь, -  по
моги. Чемъ болыпимъ грехамъ повиненъ брать 
твой: темъ больше требуеть милостыни за себя. 
Подавай не для него только, но и для себя, -  такъ 
какъ не одну и ту же силу имееть милостыня, по
даваемая самимъ, какую имееть она отъ рукъ 
другихъ. Ибо не все равно, что самому подать 
милостыню кому-либо, что другому о немъ. Такъ 
какъ милостыня изъ чужихъ рукъ имееть мень
шее достоинство предъ тою, которая подается отъ 
себя, то мы и должны увеличить ея достоинство 
множествомъ дара. Не о гробахъ и не о торже- 
ствахъ погребальныхъ должны пещись мы, но о 
душе усопшаго. Поставимъ окресть гроба вдовицъ 
и сиротъ: вотъ величайшее торжество погребен!я! 
-  поведай имя преставльшагося, попроси всехъ 
творить молитвы и прошен!я: -  это умилостивить 
Бога, хотя это и не отъ него лично возносится, но 
друга для него испрашиваютъ милости Бож1ей: 
таковъ законъ человеколюб1я Бож1я! -  Вдовицы, 
обстояпщ благотворителя и слезянщ о милосер- 
домъ, могутъ исхитить его не только отъ настоя
щей, но и отъ будущей смерти. Мнопе получили 
пользу и отъ другихъ, которые за нихъ подавали 
милостыню, и обрели, если не совершенное, то 
хотя некоторое утешеше. Не напрасно бываютъ 
приношен!я объ усопшихъ, не тщетны мольбы, не 
всуе милостыни! Все это завещалъ Духъ Святый, 
хотящш того, чтобы мы другъ другу приносили 
пользу. Ибо смотри: онъ получаеть пользу отъ те
бя, а ты -  отъ него. Не напрасно д!аконъ вошетъ: 
о иж е о Христгь усопшихъ, о иж е п ам яти  
о нихъ совершающихъ : это не д!аконовъ го- 
лосъ, -  это гласъ Духа Святаго, потому что это 
даръ Его! Ведая cie, будемъ, сколько можемъ, по
давать утешеше душамъ отшедшихъ, вместо 
слезъ, вместо рыданш, вместо надгробныхъ укра- 
шенш, милостынями, молитвами, приношенгями, 
дабы и они и мы получили обещанныя блага, бла
годатно и человеколюб1емъ Единороднаго Сына».



Г л а в а  XXIII. П рИМЪЧАНШ 0БЩ1Я ДЛЯ всЬхъ ПОГРЕБЕН 1Й. 2 6 1

Древность сего предашя довольно утверждаютъ 
пространныя свидетельства и многихъ другихъ 
писателей, -  учете и примеры жига и кончины 
многихъ святыхъ, которые не только сами твори
ли поминовеше объ усопшихъ, но въ писашяхъ 
своихъ завещали непременно творить все cie на 
предбудуиця времена въ память ихъ. Сохраняя все 
cie во благой памяти, святая церковь, мать наша, 
никогда не отлагаетъ сего долга.

§ 2 .
Третины, девятины, сорокоусты и годовины.

О т р е т и н а х ъ , девятинахъ, сорокоус- 
т а х ъ  и годовинахъ. Если кто спросить: для чего 
творимъ по умершимъ третины -  въ третш, девя
тины -  въ девятый и сорокоусты -  въ сороковый 
день? -  Отвечаемъ, что какъ друга дейсшя свя
той церкви Бож1ей, такъ и эти дни, установлен
ные для памяти усопшихъ, имГютъ свои мнопя 
причины и тайны, изъ которыхъ мы приведемъ 
зд^сь некоторыя. Иные говорятъ, что третины 
церковь совершаетъ потому, что въ третш день 
по смерти человекъ изменяетъ свой видъ; девяти
ны -  потому, что тело не прежде, какъ въ девя
тый день превращается въ тлеше и остается неис- 
тленнымъ одно только сердце, и сорокоусты -  
потому, что къ сороковому дню разседается и 
истлеваетъ самое сердце. Но эти причины не все
гда согласны съ опытами. Неофитъ Родшскш въ 
своемъ сокращенш апостольскихъ постановленш, 
преданныхъ Климентомъ (кн. 8, гл. 42), где упо
минаются третины,- сорокоусты и годины объ 
усопшихъ, предлагаетъ друга причины, соглас- 
нейиш съ разумомъ, и говоритъ: «третины, со- 
вершаемыя въ третш день по смерти, означаютъ 
тридневное воскресеше Христово; девятины умо- 
ляютъ Господа о причисленш умершаго къ девя
ти чинамъ ангеловъ; сорокоусты приносимыми къ 
Богу молитвами изображаютъ плачь израильска- 
го народа о смерти Моусея, продолжавшшся до 
четыредесятаго дня». -  Друг4е разсуждаютъ обо 
всемъ этомъ еще иначе и присоединяютъ въ изъ- 
яснеше сего друга причины. Третины, говорятъ 
они, мы творимъ, во-первыхъ, потому, что пре- 
ставлыпшся крещенъ во имя Отца и Сына и Свя
таго Духа, -  и что iepen и ближше умоляютъ еди
наго Бога въ Троице за преставльшагося. Во-вто- 
рыхъ, поминовешемъ въ третш день показываемъ,

что отшедшш изъ сего Mipa хранилъ три богослов- 
сюя добродетели, отъ которыхъ зависитъ все спа
сете, то есть веру, когда онъ благообразно и тер
пеливо пребывалъ до конца своей жизни во еди
ной, святой, соборной и апостольской церкви; -  
надежду, когда онъ въ жизни и въ молитвахъ сво
ихъ полагалъ все уповаше свое на Бога; -  любовь, 
когда онъ любилъ ближняго своего, какъ самого 
себя, ради единаго Бога. Въ семъ намеренш и мы 
въ третины умоляемъ Бога, да воздастъ мзду пре- 
ставлынемуся въ вере, да удостоить его техъ 
благъ, на которыя онъ возлагалъ свое уповаше, и 
да будетъ возлюбленна Богомъ душа его. Третья 
причина совершаемаго въ третш день поминове- 
Hia состоитъ въ томъ, чтобы ради сихъ молитвъ 
живущихъ Господь очистилъ троякое дейсше че
ловека отшедшаго, -  то есть телесное, душевное 
и духовное. Поелику тело, душа и духъ согреша
ли вместе, то все сш три части после исхода сво
его изъ настоящей жизни требуютъ и очищешя отъ 
греховъ, котораго самъ человекъ конечно не могъ 
сотворить въ Mipe семъ по обычной немощи; по
сему необходимо после исшеств1я его души, -  
когда сами собою отстаютъ отъ ней все страсти 
душевныя (то есть три сш: яростн ое, п о хо т-  
ное и словесное) -  намъ оставшимся въ жи
выхъ просить и умолять за него Всемилостиваго 
Бога, дабы Онъ ради щедротъ и милосердгя Свое
го простиль все грехи его. Совершая девятины, 
мы сохраняемъ таинственный смыслъ въ этомъ съ 
известнымъ и разумнымъ внимашемъ; то есть, 
просимъ Господа Бога, дабы Онъ молитвами и 
ходатайствомъ девяти ангельскихъ чиновъ все- 
лилъ и упокоилъ душу преставльшагося въ лике 
святыхъ Божшхъ, а по воскресенш сподобилъ его 
и блаженнаго сожительства вместе съ ангелами. 
Что касается до сорокоуста или четыредесятнаго 
числа, то въ Священномъ Писанш это число име
етъ великш почеть и обширное употреблеше. Такъ 
израильтяне насыщались небесною манною въ 
продолженш четыредесяти летъ въ пустыне. Mov- 
сей постился четыредесять дней и нощей и, пpieмля 
законъ два раза, пребылъ на горе предъ Госпо- 
домъ Богомъ. Народъ израильскш по кончине 
Моусея четыредесять дней совершалъ по немъ 
плачъ свой, какъ выше сказано. Шля, путешествуя 
къ горе Бoжieй Хориву, четыредесять дней и но
чей провелъ въ пути. Господь нашъ 1исусъ Хрис-
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тосъ четыредесять дней и ночей постился въ пус
тыне, -  и опять, -  по воскресенш пребылъ четы
редесять дней съ апостолами, уверяя ихъ въ ис
тине Своего воскресешя. Вотъ сколько разъ освя
щено четыредесятное число въ Божественномъ 
Писанш! -  Посему справедливо и благочестиво 
восточная церковь съ древнихъ временъ постано
вила правиломъ творить память по усопшимъ въ 
сорокоусты, т.е. какъ въ четыредесять дней, такъ 
и особенно въ сороковый день, -  во свидетель
ство того, что каждодневно въ продолженш че- 
тыредесяти дней совершаемыя молитвы и Боже- 
ственныя литургш о упокоенш преставльшагося 
напоминаютъ знаменательное четыредесятное 
число, освященное въ слове Бож1емъ. Эти молит
вы и милостыни весьма во многомъ вспомоще- 
ствуютъ душе преставльшагося. Само милосерд1е 
Бож1е даруетъ прощеше и прохладу душе усоп
шаго ради молитвъ церкви. Йекоторыя изъ этихъ 
причинъ объясняетъ, а друпя приводить Симеонъ 
Солунскш (въ гл. 372): «третины совершаются 
потому, что Святая Троица даровала воспомина
емое быпе умершаго, которое и после престав- 
лешя явится въ лучшемъ виде, изменившись въ 
состояше лучшее того, какое было въ начале. 
Девятины совершаются для того, чтобы духъ 
умершаго, будучи невещественъ по естеству и 
подобенъ девятичисленнымъ чинамъ, соединился 
со святыми духами ангельскими, дабы ходатай- 
ствомъ сихъ духовъ, соединенныхъ въ три лика, 
умилостивленъ былъ Трмюстасный Богъ и умо- 
ленъ о соединенш души человеческой съ духами 
всехъ святыхъ. Сорокоусты совершаются въ вос- 
поминаше вознесешя Господня, случившагося въ 
четыредесятый день после воскресешя, -  и съ этою 
целпо, дабы и онъ (умершш), возставъ изъ гроба, 
вознесся въ срп >тете  Судш, бывъ восхищенъ 
на облацтъхъ, и т а к о  былъ всегда съ Госпо- 
домъ. Потомъ память скончавшагося сродники 
совершаютъ каждый годъ, показуя темъ, что онъ 
живетъ съ ними душою, что онъ безсмертенъ, что 
онъ обновится, когда восхощетъ Создатель и воз- 
двигнетъ его тело. Приносимыя сродниками къ 
поминовенто семена представляютъ и самый об
разъ воскресешя во свидетельство веры и уповашя 
молящихся. Посему во все сш дни совершать 
поминовешя потребно всемъ и со всякимъ тщаш- 
емъ, въ особенности же должно соединять сш по

мин овен :я съ приношешемъ страшнейшей и жи
вотворящей жертвы, которая для сего и дарова
на: потому что посредствомъ совершаемыхъ про- 
шенш, молитвъ, священныхъ жертвъ и благотво
рительности къ убогимъ, не только согрешив- 
шимъ, но отшедшимъ въ покаянш, даруется ос- 
тавлеше греховъ, ослаба и изменеше муки, но и 
пожившимъ праведно и достигшимъ доброй и 
боголюбезной кончины, какъ думаеть Златоустъ 
въ толкованш Деянш, подается большее очищеше, 
высшгя степени приближешя къ Богу, особенное 
дерзновеше на судё Христовомъ и преимуществен
но светлыя области святыхъ Божшхъ. Да будетъ 
известно всякому верующему, что если онъ лю
бить отшедшаго отсюда сродника, то онъ можетъ 
исходатайствовать ему велиюя блага, если будетъ 
приносить о немъ жертвы: подавая убогимъ, ис
купая пленныхъ и совершая друпе подвиги ми- 
лосерд1я, коими благоугождается Богъ, онъ ста
новится ходатаемъ высокаго блаженства скончав
шемуся. Въ особенности должно стараться со
вершать о немъ безкровную жертву: потому что 
частица, изъятая въ воспоминаше усопшаго и со
единенная съ кровто сей жертвы, соединяетъ вос- 
поминаемаго съ Богомъ, невидимо творитъ его 
причастникомъ всеочистительной Крови Искупи
теля и делаетъ его общникомъ Христовымъ. По
сему не только пользуюицеся сею жертвою, то есть 
брата, скончавипеся въ Btpt и покаянш, утеша
ются и спасаются, но и священныя божественныя 
души святыхъ обретаютъ въ нихъ и за нихъ но
вую величайшую радость; соединяясь и сообща
ясь со Христомъ чрезъ ciio священнейшую жерт
ву, они снова торжествуютъ Его побёду надъ 
грехомъ и чище и светлее и искреннее прюбща
ются Его дарованш, и умоляютъ Его за нихъ. Для 
того Христосъ и установить сто жертву, для того 
и предалъ ее во освящеше и спасеше всехъ, да 
ecu едино съ Нимъ будутъ , какъ и Самъ Онъ 
объ этомъ молился. Посему святые присно молят
ся какъ о техъ, кои поминаютъ усопшихъ, такъ и 
о техъ, которые, поминая ихъ, вместе съ темъ со
вершаютъ священную жертву въ честь и память 
святыхъ,- и такимъ образомъ для всехъ и о всехъ 
насъ бывають ходатаями и молитвенниками, ис
прашивая милости, чтобы все достигли подобна- 
го общешя со Христомъ. Отсюда же понятно, что 
и отшедшихъ братш мы должны поминать какъ
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можно усерднее для того, чтобы они, торжествуя 
во Христе, сподобились благодати быть ходатая
ми о насъ предъ лицемъ Его, дабы и намъ спас
тись молитвами святыхъ Его».

§ 3 .
Куш .

О Kymiu при погребети и поминовенш  
усопшихъ приносимой. Когда совершаемъ по
гребете усопшихъ и творимъ поминовеше о нихъ, 
тогда поставляемъ коливо или купю, то есть сва
ренную пшеницу, приправленную медомъ. Зна- 
меноваше сего дЪйств!я есть следующее: пшени
ца означаеть, что умершш человекъ опять воис- 
тинну возстанетъ изъ гроба: ибо пшеница, посЬ- 
еваемая въ земле, сперва истлЬваетъ, а потомъ 
возрастаетъ и приносить плодъ; посему и Г осподь 
1исусъ Христосъ -  воскресеше наше -  сказалъ: 
аминь, аминь , глаголю вам ъ: аще зерно 
пшенично падъ на землю не у м р е тъ , т о  
едино пребываешь: аще ж е  у м р е тъ , многъ 
плодъ с о т в о р и т ь  (1оан. гл. XII, ст. 24). Изъ 
этихъ словъ мы узнаемъ, что умерппе не погиба- 
ютъ и не обращаются въ небыпе, но возстанутъ 
некогда въ животъ вечный. Медъ, употребляемый 
въ кутш, означаеть то, что после воскресешя ожи- 
даеть православныхъ и праведныхъ не горькая и 
прискорбная, но сладкая, благопргятная и блажен
ная жизнь въ Небесномъ Царствш. Посему мы не 
должны прилепляться къ горькой и многоболез
ненной жизни настоящаго века, но стараться воз
любить и обрести жиле лучшее, грядущее, -  въ 
Небесномъ Царствш. То же самое объясняетъ и 
Симеонъ Солунскш (въ гл. 371), присоединяя впро- 
чемъ къ сему и друга объяснешя: «въ третш день 
по смерти совершаются третины съ приношешемъ 
Богу пшеничныхъ семянъ, соединенныхъ съ дру
гими различными плодами. Ибо и человекъ какъ 
семя, какъ плодъ изъ земли, полагаемый въ зем
лю, какъ пшеница, опять возстанетъ Божествен
ною силою и, какъ бы прозябшш, приведенъ бу- 
детъ ко Христу живымъ и совершеннымъ. Какъ 
малейшее семя, погребенное въ земле, возраста
етъ впоследствш и приносить обильный, зрелый 
и совершенный плодъ: такъ и человекъ, предава
емый смертно земле, опять возстанетъ. Это самое 
говоритъ и святый Павелъ, явственно изображая 
воскресеше тела, посредствомъ уподоблешя его

семени. Некоторые говорятъ, что приношеше пло- 
довъ мы совершаемъ въ воспоминаше чуда доб- 
ропобеднаго великомученика веодора. Но это 
объяснеше показываетъ только, что и воскресеше 
наше есть непосредственное дело и чудо Божге. 
Но лучшее изъяснеше то, которое ближе къ сло- 
вамъ ап. Павла, уподобляющаго семена, какъ мы 
сказали, теламъ нашимъ, которыя погребаются 
въ земле и потомъ возстаютъ изъ земли въ луч- 
шемъ и чистейшемъ виде. Посему-то мы прино- 
симъ не одну пшеницу, но и мнопя друга сёмена 
и даже вино отъ гроздь виноградныхъ: ибо и оно 
есть плодъ древа и вместе съ пшеницею избрано 
въ жертву Христову. Эти же дары и жертвы при- 
носимъ и въ память святыхъ, потому что и свя
тые, какъ плодъ святый, предаются земле своими 
божественными останками и некогда во Христе 
возстанутъ. Но самое лучшее семя изъ всего рас- 
тительнаго царства есть пшеница; почему и Спа
ситель уподобилъ всесвятое Тело Свое пшенице. 
Видишь-ли, почему мы предлагаемъ пшеницу? 
Всякш истинный хлебъ производится изъ одного 
зерна -  изъ пшеницы. Посему и Христосъ, еди
ный, истинный и живый Хлебъ, Который и Самъ 
наименовалъ Себя Хлебомъ животнымъ, уподо
билъ Себя пшенице. По сей-то, какъ думаю, при
чине и отъ самаго начала дана пшеница въ пищу 
человека. И еще лучше: не потому-ли и самое спа
сительное таинство Евхаристш имело быть даро
вано подъ видомъ хлеба -  изъ пшеницы?» -  Ав- 
густинъ противъ Фавста пишетъ: «древше хрисп
ане имели обыкновеше приносить на могилы 
умершихъ хлебы, мясо и вино, не для того, чтобы 
умилостивить Бога или насытить души усопшихъ, 
какъ манихеи ложно злословятъ, но чтобы сею 
жертвою удовлетворить церковнослужителей и 
нищихъ и темъ возбудить въ нихъ ycepflie къ 
принесешю молитвъ за усопшихъ. Тотъ же обы
чай соблюдается и до ныне въ церкви восточной». 
-  О семь смотри ниже, о коливе, въ гл. 24, § 11.

§ 4 .
Панихида.

О панихидгь, поемой за  усопшихъ. Па
нихидою съ греческаго на россшскомъ языке на
зывается одно то молеше, которое поютъ объ усоп
шихъ. Но по словопроизводству (отъ nav  все и 
vo£, ночь) панихида собственно есть всякое все



2 6 4 Н о ва я  С к р и ж а л ь . Ч а с т ь  4 .

нощное бдЪше. Посему панихида есть, во-пер
выхъ, всенощное бдЪше, совершаемое предъ праз
дниками отъ захождены солнца до утра; во-вто- 
рыхъ, панихидою же можетъ быть названо и вся
кое частное молеше, которое содержитъ все или 
некоторыя части того же всенощнаго бдЬшя; такъ 
что всякое послГдоваше, содержащее каеизму, -  
или вместо кавизмы одинъ или два псалма, -  
ектенпо великую и сугубую, Богъ Господь или ал- 
nnnyia, стихиры, сЬдальны, канонъ, ексапости- 
ларш и хвалитны, -  есть собственно панихида.

Въ семъ смысле панихидами могутъ быть назва
ны последовашя елеосвящешя и всехъ погребенш: 
потому что они по частямъ содержать почти все 
то же, что составляеть принадлежность всенощ
наго бдЬн1я. Посему все молебны и последовашя, 
которыя по содержашю своему могли бы быть 
названы панихидами, приняли свои особенныя 
наименовашя; а одно то молебное пЬше, которое 
всегда и везде поется за усопшихъ, не имея осо- 
беннаго наименован1я, удерживаетъ при себе гре
ческое имя панихиды.

ГЛАВА XXIV.

§ 1.
Чинъ, бываемый, 

аще случится чесому скверному яковому 
либо власти въ кладязь водный.

Апостолъ Павелъ въ первомъ Посланш къ 
Тимовею (гл. IV, ст. 4 и 5) сказалъ: зане всякое 
создаш е Божзе добро, и н и чтож е о т м е т -  
но, со благодаретемъ пргемлемо: освящ а
е т с я  бо словомъ Б ож ш м ъ и м олитвою . 
Посему хотя нЬть ничего нечистаго и сквернаго 
въ тЬхъ вещахъ, которыя Господь создалъ весьма 
добрыми: однако, когда оне возмущаютъ нашу 
совесть и помышлешя, какъ вещи, къ которымъ 
прикасались животныя нечистыя, и потому почи
таются нечистыми и оскверненными, тогда свя
тая церковь, желая пособить несоверш енней  
мысли нашей и немощи помышлешй, какъ 
сказано въ молитве, положенной на сей случай, и 
устранить подозрЬше скверны и нечистоты, вну
шаемое к о зтю  diaeo.ibc/coio, -  какъ показано 
въ следующей молитве надъ оскверненною пше
ницею, -  творитъ очищеше оскверненнаго ве
щества различнымъ образомъ: вычерпывашемъ 
оскверненной воды изъ кладязя, омовешемъ со
суда и наконецъ освящешемъ и молитвами; -  и 
потомъ, чтобы устранить всякое зазрГше совести 
отъ прочихъ, самъ священникъ, который благо- 
словилъ и освятилъ вещество святою водою и воз- 
женнымъ evMiaMOMb, первый вкушаеть нисколь
ко изъ освященнаго сосуда, утверждая своимъ 
примГромъ, что благословеше церкви очистило 
скверну извГстнаго вещества и освободило его отъ 
вреда и порчи.

§ 2 .

Молитва надъ пшеницею осквернившеюся и проч.
Въ Требнике на «чинъ, бываемый, аще слу

чится скверному чесому впасти въ сосудъ вина и 
елея», показано: «аще же случится впадшему не
чистому закосневшему въ сосуде вина или елея 
согнити, подобаеть изл!яти сш вино и елей, и ни- 
чесому же сихъ прикасатися». Здесь должно ра
зуметь жидкости, вино и елей. Но если то же мас
ло будетъ въ сгущенномъ виде, или какая-либо 
другая сухая снедь, какъ, напримеръ, пшеница, 
то должно поступить по следующему Уставу Гри- 
гор1я Великаго (кн. 3, гл. 40): «если въ пшенице 
или другой какой-либо сухой снеди, напримеръ, 
въ меду, масле и сгущенномъ молоке найдется 
мышь или другое какое-либо нечистое животное 
мертвымъ: то вещество, находящееся около са- 
мыхъ животныхъ, должно быть выброшено, а все 
остальное должно быть окроплено святою водою 
и употребляемо въ пищу безъ смущешя».

§ 3 .
Молитва на основаше дому.

Эта молитва, равно какъ и следующая за нею, 
читается или при маломъ освященш воды, или при 
молебне, избираемомъ по желашю священника 
или хозяина дома.

§ 4 .
Молитва, егда кто имать внити въ домъ новъ.

Въ Ветхомъ Завете Самъ Богъ дозволилъ Сво
ему народу освящать новыя ихъ храмины или 
домы, когда сказалъ (Второз. гл. X X , ст. 5): кш
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челов/ькъ, создавый храмину нову, и не 
обнови (то есть, освяти) ея. Такъ и всякш хри- 
спанинъ, надеясь прюбрести ce6t небесную бла
годать и желая обратить къ себе вождел'Ьнн'Ьйция 
слова, изреченныя некогда Моусеемъ: благосло- 
венъ т ы  во градть и благословенъ т ы  на 
селп> (Второз. гл. XXVIII, ст. 3), старается воз
нести къ Богу свое молеше объ изл1янш благо- 
словен!я Бож1я на новое свое жилище. Итакъ, до
стоинъ особенной похвалы тотъ обычай, по ко
торому церковь благословляетъ новые домы, 
освящаетъ и проч!я места, обитаемыя верующи
ми, и для освящен!я ихъ имеетъ особыя молитвы.

§ 5 .
Молитва на отверзете церкве, 

отъ еретиковъ осквернится.
Н а о т в е р зе т е  церкве. Выражеше о т в е р 

з а т ь  церковь значитъ дозволить въ ней священ
нодействовать; а церкви, въ которыхъ запрещено 
служить, называются заключенными. Никифоръ 
(въ кн. 7, гл. 39) говоритъ: «повелешемъ 1овиша- 
на церкви Бож1я снова отверсты, а капища елли- 
новъ (идолопоклонниковъ) заключены». То есть, 
въ этихъ капищахъ воспрещено идольское служе
ше, а церкви христнсмя разрешены на благоче
стивое священнодейсше.

§ 6 .
Осквернеше церкви еретиками.

О тъ еретиковъ осквернш/яся. Отъ ере
тиковъ церкви оскверняются не только тогда, ког
да они, вторгаясь насшпемъ, совершаютъ въ нихъ 
свои беззаконные обряды, но и тогда, когда они 
вносятъ въ нихъ мертвецовъ своихъ. Посему свя- 
тейшш патр1архъ Тарасш (память его февраля 25), 
увидевъ церковь, оскверненную и поврежденную 
таковымъ нечесыемъ современныхъ ему ерети
ковъ, въ словахъ молитвы: аще к/и о т ъ  ере
тического начин аш я при р ази т ся  укоръ свя
т о м у  Твоему ж ертвеннику , выражаетъ сом
нете касательно сохранешя святости жертвен
ника, къ которому имели доступъ еретики. Для 
отвращен!я сего страха, поселившагося въ мыс- 
ляхъ по случаю непрямыхъ еретическихъ начина- 
нш, настоящею молитвою освящаются и обнов
ляются все церковные сосуды и утвари, осквер
ненные дыхашемъ еретическимъ.

18 Новая скрижаль

§ 7 .

Молитва, глаголемая по входе во храмъ, 
въ немъ же случится человеку умрети нуждно.

Чело в п> к у  у. и реши нуждно. Подъ именемъ 
нуждной  смерти человека разумеется смерть 
насильственная или нанесенная какимъ-либо вне- 
запнымъ случаемъ, какъ показываютъ это и сле- 
дуюнда слова молитвы: и о т ъ  нападен1я нуж- 
дныя см ерти .

§ 8 .
Осквернеше церкви нечистыми животными.

Или ум ре или роди. Всегдашнее мнеше 
восточныхъ таково, что та церковь почитается 
оскверненною, по древнему закону, въ которой 
умретъ или родитъ нечистое животное. Потому и 
въ настоящей молитве означено: по древнему 
Твоему закону неж ертвеннаго и н ечи сто
го. Дабы отразить такой неприличный и отвра
тительный случай, настоящая молитва умоляетъ 
Бога о ч и сти ти  храмъ сей и проч. Впрочемъ, 
древше отцы никогда не почитали осквернешемъ 
для церкви случая, последовавшаго отъ рождешя 
или смерти животныхъ чистыхъ: потому что чис- 
тыхъ животныхъ въ ветхомъ завете приводили во 
святая и въ томъ же самомъ храме закалали и при
носили Богу въ жертву. По уважешю къ Бого- 
предписаннымъ законамъ обрядовъ ветхозавет- 
ныхъ, св. церковь хриепанская, памятуя свое 
прежнее состояше, могла снести рождеше или не
предвиденную смерть чистыхъ животныхъ въ 
храме Бож1емъ.

§ 9 .
Молитва о приносящихъ начатки овощей.

Великш пророкъ Movcefi и преемникъ его 
1исусъ Навинъ разделили евреямъ землю; но ле- 
витамъ или священно- и церковно-служителямъ 
не дали никакого жреб!я или участковъ земли, 
кроме местъ для жительства ихъ въ каждомъ 
колене и неболынихъ полей близъ городовъ, по- 
требныхъ для прокормлен!я самыхъ необходимыхъ 
животныхъ. Левиты упражнялись въ Премудрос
ти Бож1ей и прюбретали только истины богопоз- 
нан!я; имъ вверенъ былъ законъ Божш, который 
и составлялъ главное ихъ достояше. Но дабы они 
безпрестанно и тщательно исполняли свое слу-
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жеше, не имЪя никакихъ другихъ заботъ, чтобы 
не пренебрегали и не оставляли обязанностей 
богопочиташя по причине недостатка въ пропи- 
танш, для сего необходимо было, чтобы народъ 
содержалъ ихъ своимъ обществомъ. «Ибо если 
народъ, какъ справедливо говоритъ Оригенъ, не 
будетъ доставлять священникамъ и левитамъ не- 
обходимаго потребнаго содержашя, то они, за
нявшись домашними делами и попечешями, не 
могутъ прилежно заниматься закономъ Божшмъ. 
А когда они не въ силахъ будутъ упражняться въ 
законе и прилагать должнаго къ нему старашя: 
тогда и ты будешь находиться въ бЪдственномъ 
состоянш. СвЪтъ в'ЬдЪшя, находящшся въ нихъ, 
по необходимости помрачится, если не будешь 
подливать елея къ светильнику». -  Чтобы не слу
чилось подобнаго несчас™, Movcefi, богодухно- 
венный начальникъ, предписалъ законъ, по кото
рому, какъ видно изъ книгъ Исхода, Числъ, Вто- 
розакошя и какъ изъясняетъ 1осифъ Флавш, вме
нялось въ непременную обязанность каждому 
iyaeio приносить начатки и десятины всехъ житъ 
и всехъ животныхъ священникамъ и левитамъ; 
такъ, чтобы всякъ, владеющш полями, виноград
никами, масличными деревами, или садами, или 
занимающшся другимъ какимъ-либо промысл омъ 
по части земледел1я и скотоводства, приносилъ 
Богу начатки (то есть все первое) плодовъ своей 
промышленности и десятину (то есть десятую до
лю годоваго дохода) и отдавалъ священникамъ. 
Ибо законъ говоритъ, что все то приносится Богу, 
что даруется священникамъ. Это есть то самое, 
что повелеваетъ и намъ законъ, то есть, чтобы ни 
одинъ человекъ не употреблялъ въ свою пользу 
никакихъ плодовъ, произрастающихъ изъ земли 
и приносимыхъ животными, и никакихъ припло- 
довъ скотоводства или другой промышленности, 
прежде -  нежели даетъ начатки и десятины сво- 
ихъ прюбрЪтенш Богу: то есть священникамъ. 
Таковые начатки и десятины повелЪлъ приносить 
и Самъ Христосъ въ слЪдующихъ словахъ Еванге- 
aia: горе вамъ, книжницы и фарисеи, лице
меры, яко о д е с я т с т в у е т е  мя77гву, и копръ, 
и киминъ, и о с т а в и с т е  вящшая закона, 
судъ и м и лость, и веру : т я  ж е  подобаше 
т в о р и т и  и онехъ не о с т а в л я т и  (Мате. гл. 
XXIII, ст. 23). Последуя сему Божественному 
повелЪшю, и 4-е правило апостольское предпи-

сываетъ: «всякаго инаго плода начатки (кроме 
хлеба, вина, елея и evMiaMa) да посылаются въ 
домъ епископу и пресвитерамъ, но не къ алтарю. 
Разумеется же, яко епископъ и пресвитеры раз
делять съ д!аконами и прочими причетниками». 
Сш начатки, приносимые по обыкновенно для свя- 
щенниковъ ли, или и для кого-либо кроме ихъ, 
благословляются настоящею молитвою. Баронш 
(годъ 283, подъ числомъ 15) приписываетъ вве
дете обыкновешя освящать такимъ образомъ пло
ды Евтих1ану, епископу римскому, который бла- 
гословешемъ церкви старался доказать манихе- 
ямъ, что все вещи, которыя они почитали проис
ходящими отъ злаго начала, сами въ себе суть 
добры. Впрочемъ, основателемъ сего обряда дол
жно почитать не другаго кого-либо, какъ св. апо
стола Павла, который (1 Тим. гл. IV, ст. 4 и 5) 
прежде Евтих1ана сказалъ: н и ч то ж е  (есть) о т -  
м е т н о  со благодарен1емъ пр1емлемо: ибо 
освящ ается словомъ Бож ш мъ и молитвою .

§ 10.
Молитва надъ гумномъ.

Хотя намереше церкви, съ которымъ она бла- 
гословляетъ гумно, довольно объяснено въ самой 
молитве надъ гумномъ: но дополнеше сему объ
яснена можно видеть и въ нижеследующей мо
литве надъ пищею.

§  11-
Молитва надъ коливомъ.

Восточные христане варятъ иногда пшени
цу, приправленную какимъ-либо сладкимъ веще- 
ствомъ; раскладываютъ ее на несколько блюдъ, 
облагаютъ плодами, то есть орехами, черносли- 
вомъ, изюмомъ, миндалями и коринками и сверхъ 
сего украшаютъ лавровыми ветками. Приготов
ленную такимъ образомъ на блюдахъ пшеницу 
называютъ коливомъ. Когда это коливо прино
сится въ церковь или въ честь некотораго свята
го, или въ память усопшихъ, и поставляется на 
могилы умершихъ, тогда надъ нимъ совершают
ся и те молешя, кои положены церковго въ честь 
святаго или въ память усопшаго (т.е. молебны и 
панихиды); -  и потомъ приносяпце почитаютъ 
своею обязанное™ уступить часть сего колива 
въ употреблеше священниковъ, церковнослужи
телей и нищихъ. Вальсамонъ (на 4 прав, апос-
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тольск.) пишетъ: «какимъ образомъ приносится 
къ алтарю приготовляемое на памяти святыхъ и 
умершихъ и украшаемое плодами всякаго рода, 
ты узнаешь это изъ молитвы Великаго Аеанашя, 
читаемой за усопшихъ». Но какъ до насъ не дош
ло этой молитвы Аеанаш Великаго: то мы выво- 
димъ обыкновеше приносить коливо и начало сего 
обыкновешя изъ того предашя, о которыхъ упо- 
минаетъ Никифоръ Калистъ (кн. 10, гл. 12). «Ког
да въ царствоваше Юл1ана вероотступника (на 
востоке) последовало повелеше не выносить на 
торжище для продажи ни одного хлеба, ни одно
го плода и ничего съестнаго, что не было бы пред
варительно осквернено или кров1ю идольскихъ 
жертвъ или служешемъ языческимъ, дабы такимъ 
образомъ хрисыане, не зная сего языческаго 
осквернен1я, по необходимости покупали и упот
ребляли въ пищу идоложертвенное: тогда св. ве- 
ликомученикъ веодоръ, называемый Тиронъ, 
явился Евдокию, епископу евхаитскому, на яву, а 
не во сне и увещевалъ его заповедать народу, что
бы никто не покупалъ ничего изъ предложенныхъ 
на торжище брашенъ и питш: потому что все это, 
по повелешю царя, осквернено кров1ю жертвъ 
идольскихъ: а для употреблен1я въ пищу, въ слу
чае нужды и голода, вместо хлеба и другихъ 
яствъ, повелелъ варить пшеницу и овощи. Сто-то 
вареную пшеницу, которою питались хриспане въ 
городе Евхаитахъ, называли обыкновенно коли- 
вомъ. Съ течешемъ времени то же самое коливо, 
выдуманное похвальнымъ благочеспемъ христь 
анъ по увещашю веодора въ пищу во время Че- 
тыредесятницы, еще благочестивее обраще
но въ память и молитвенное noco6ie умершихъ». 
Подобное предаше о семь сохраняется въ житш 
св. великомученика веодора Тирона (февраля 17). 
Въ доказательство сего же смотри выше о кутш. 
Коливо есть пшеница, сваренная съ медомъ, какъ 
въ томъ житш упоминается.

§ 12.
Молитва о сущихъ въ запрещемяхъ 

и себе клятвою связующихъ.
Наказаше или покаяше, которое по силе пра- 

вилъ каноновъ обязуются понести осуждаемые 
церковпо за грехи свои, древше писатели называ- 
ютъ эпитим1ею  или запрещешемъ, а новейпне

канономъ (см. выше, гл. 9, § 6). Но поелику отъ 
разума человеческаго зависитъ хорошо жить и 
хорошо действовать: то всякш, по побуждешю 
собственнаго разума, избираетъ образъ не только 
того, какъ хорошо жить и действовать, но въ слу
чае греха, и способъ наказашя за свое престу- 
плеше, то есть самъ на себя добровольно налага- 
етъ эпитимто или запрещеше. Отсюда, если кто 
часть своего имешя проигралъ въ какую-либо 
игру, тотъ обещается во сто кратъ более того раз
дать милостыни нищимъ. Другой, освободившись 
отъ болезни, предпринимаетъ на себя далечайшее 
странствоваше для богомол1я. Иной пр1емлетъ на 
себя обетъ строгаго поста, доколе не заключить 
союза примирешя съ своимъ недругомъ. Сверхъ 
того, чтобы все это исполнить на самомъ деле, 
онъ налагаетъ самъ на себя некоторую клятву и 
такимъ образомъ связуетъ себя ею. Почему эта 
милостыня, благочестивое путешеств1е и постъ 
суть так1я эпитимш или запрещешя, которыя иног
да влекутъ за собою нарушеше обетовъ и клятвы, 
когда, то есть, кто или по собственному небре- 
жешю, или по некоторымъ постороннимъ причи
намъ, не въ состоянш бываетъ въ точности и со
вершенно исполнить того, что предприняли Сюда 
же принадлежать и те запрещешя, которыми, какъ 
союзомъ неправды, связываютъ себя те, которые 
въ минуты величайшаго гнева предаютъ себя во 
власть д1авола (т.е. проклинаютъ себя), если не
намеренно сделаютъ врагу своему какое-либо 
благодеяше, или если простятъ раскаявшемуся 
сыну и потомъ желаютъ и просятъ себе нелепыхъ 
событш или и прямыхъ бедствш. Все сш и подоб
ные имъ грешники, добровольно возложивппе на 
себя таковыя запрещен1я, именуются еущЬи въ 
запрещ еш яхъ ; и поелику они къ своимъ о&Ьтамъ 
нередко присоединяють и клятву, то называются 
связующими себе клятвою . Но чтобы тако
вая клятва не была союзомъ неправды и не нала
гала на слабые умы неудобоносимаго ига; для сего 
святая церковь старается о томъ, чтобы ослабить 
своимъ разрешешемъ строгость союза неправды, 
а самое иго объявить тщетнымъ, мнимымъ и не- 
достойнымъ никакого уважешя. Посему для устра- 
нен1я всякаго сомнен1я и для утолен 1я смущаю- 
щихъ помысловъ, она присоединяеть и настоящую 
молитву, какъ действительнейшее духовное вра- 
чевство для души страждущей. Это мнеше утвер-
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ждаютъ и самыя слова молитвы, въ которой цер
ковь обещается о т н я т ь  союзъ неправды и 
союзъ гргьховный, то есть тотъ союзъ, которымъ 
связало недоразумЪше или небрежете клянуща- 
гося. Сему же мнЬшю подаегь не малое объяснеше 
Матвей Властарь (подъ буквою Е, въ гл. 82), и, 
объясняя таковыя запрещешя и клятву тЬми же и 
другими некоторыми примерами, подобными вы- 
шеозначеннымъ, заключаетъ: «если же клятва 
незаконна, то есть, если кто клянется сделать ко
му-либо зло, или лишить кого блага, или если кто 
клянется такою веццю, которая сама недостойна 
того, чтобы вменить ее въ клятву, тогда нарушеше 
этой клятвы не подходить подъ наказаше; но 
клянущшся принимаетъ отъ епископа запрещеше, 
соразмерное съ грехомъ». Кедринъ (въ 13 стол.) 
описываетъ покаяше Михаила Палеолога, нару- 
шившаго клятву, следующимъ образомъ: «Импе- 
раторъ Михаилъ всенародно и съ коленопрекло- 
нешемъ исповедалъ naTpiapxy Арсешю после 
литургш два греха, которые преимущественно 
обременяли его совесть, -  нарушеше клятвы или 
присяги и приказаше выколоть глаза у наследна- 
го государя, юнаго Ласкариса. Разрешительную 
молитву прочелъ надъ нимъ сперва самъ naTpi- 
архъ, а потомъ и друпе apxiepen, которые служи
ли вместе съ патр1архомъ». Впрочемъ, кто нару- 
шаетъ законную клятву или присягу, или кто от
рекается отъ собственной подписи, тотъ подвер
гается такому роду клятвопреступлешя, которое 
остается у людей въ общественномъ презренш и 
подвергается наказашю, положенному закономъ 
и никакимъ образомъ не подходить подъ настоя
щее разрешеше по описываемой здесь молитве.

§ 13.
Молитва о искушающемся во снЬ.

Подъ именемъ искушающегося  церковь ра- 
зумеетъ здесь преимущественно того, кто осквер
няется во сне сладострастнымъ извержешемъ, -  
что некоторые называютъ ночнымъ оскверне- 
шемы Когда кто, подвергнувшись сему осквер
нение, по суду даже собственной совести, призна- 
етъ себя нечистымъ и недостойнымъ принята 
Святыхъ Таинъ, тогда, исповедуя свой грехъ 
предъ священникомъ и получая разрешеше, по- 
средствомъ сей молитвы возвращаетъ спасеше 
души и чистоту тела.

Молитва надъ разрешаемыми отъ запрещение
Каюицеся разделяются на четыре степени: 

плачупце, послушаюице, припадаюице и столице 
съ верными; на четыре рода разделяются и зап
рещены, которыя совершаются надъ ними различ- 
нымъ образомъ (какъ показано въ 1 части, гл. 10). 
Почему здесь необходимо представляется вопросы 
надъ какимъ изъ сихъ четырехъ родовъ запреще- 
нш совершается эта разрешительная м о л и т в а ? 
Отвечаемы такъ какъ въ заглавномъ надписанш 
сей молитвы показаны запрещешя во множествен- 
номъ числе безъ всякаго различ1я степеней по
каяшя: то и молитва эта служить для снята всехъ 
четырехъ запрещение Но когда обычай всенарод
но совершаемаго покаяшя большею часпю вы- 
шелъ изъ употреблешя и изъ всехъ четырехъ по- 
казанныхъ степеней остается только последняя 
степень, на которой кающийся, то есть стоящш 
съ верными, становится ближе къ принятго Св. 
Таинъ: то дабы возвратить право къ принятто сего 
Таинства, должно сказать, что эта молитва въ семъ 
последнемъ разряде кающихся доселе сохраняетъ 
всю свою важность и имеетъ всю свою силу, -  
такъ что запрещенный посредствомъ ея совершен
но примиряется съ церковью и присоединяется къ 
ней. И св. церковь действительно подаетъ это раз
решеше симъ последнимъ, то есть стоящимъ съ 
верными. Но и въ прочихъ трехъ первыхъ степе- 
няхъ исполняюпце покаяше въ случае смерти не 
лишаются сего дара разрешешя, по смыслу седь- 
маго правила собора Кареагенскаго: «аще кто, 
находясь въ опасности жизни, будетъ просити о 
примиренш себя со святымъ алтаремъ въ отсутст- 
вш епископа: то пресвитеръ по приличто долженъ 
вопросити епископа, и тако, по его разрешешю, 
примирити находящагося въ опасности», -  то есть 
разрешить его отъ запрещены и причастить Св. 
Таинъ: ибо это и есть примиреше съ алтаремъ. 
Какимъ образомъ всенародно происходило въ 
древшя времена cie примиреше съ церковно, это 
описываетъ 1еронимъ въ разговоре христианина съ 
люцифер1аниномъ въ слёдующихъ словахъ: «свя
щенникъ совершаетъ о М1рянине молитву, нала
гаете руку свою на припадшемъ; умоляете Гос
пода о возвращенш ему благодати Святаго Духа, 
дабы спасенъ былъ духъ того, кто преданъ былъ

§ 14.
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сатане во измождеше плоти и, повелевая и наро
ду молиться о немъ, примиряетъ его съ алтаремъ; 
и не прежде одинъ сей больной членъ приводится 
въ состояше здрав1я, какъ въ то время, когда все 
члены церкви обратятся въ слезы».

§ 15.
Молитва о скверноядшихъ.

О скверноядшихъ. Всякое создаше, опреде
ленное и дозволенное для употреблешя въ пищу 
человека, после того, какъ божественное слово 
апостола Павла устранило сомнеше, никто не дол
женъ почитать сквернымъ и от.четны .иъ. Впро
чемъ, при первоначальномъ основанш церкви 
угодно было Святому Духу и апостоламъ предать 
язычникамъ, обращеннымъ въ христианскую веру, 
н^которыя заповеди касательно употреблешя пи
щи, сходныя съ закономъ Моусеевымъ, дабы 1удеи 
не укоряли ихъ въ языческихъ обычаяхъ, какъ 
было прежде, и дабы сами они, согласуясь въ пра- 
вилахъ жизни более съ гудеями, удобнее уклоня
лись отъ идольскаго служешя. Главнейшая изъ 
таковыхъ заповедей была та, чтобы принявипе изъ 
язычниковъ хрисыанскую веру воздерживались 
отъ употреблешя въ пищу мясъ идоложертвен- 
ныхъ, крови и удавленины (Деян. гл. X V , ст. 20). 
-  Сохраняя cie апостольское правило ненаруши
мо, церковь предписываетъ и своими правилами, 
напечатанными въ Номоканоне при Требнике 
(Прав. 133): «аще кто пойдетъ на праздникъ вар- 
варскш или еретическш и снестъ въ той день съ 
ними жремая за душу ихъ, или спразднуетъ имъ, 
лета два да не причастится», (Прав. 131): «иже 
ястъ мертвечину или зверохищное, сиречь вол- 
комъ снедомое, или птицею пораженное, или 
кровь, или удавленину, обретаемая въ тенетахъ, 
священникъ извергается, MipcKifi отлучается». Сш 
правила Номоканона основываются на правилахъ 
65 апостольскомъ и 2 Гангрскаго собора. -  Вос
точные не по одной этой причине воздерживают
ся отъ крови, но и потому, чтобы то, что отъ зем
ли взято, паки возвращено было въ землю, и по
елику кровь животнаго родилась отъ земли, то 
она, въ уплату долга, и должна быть излита въ 
землю. Что же касается до снедей идоложертвен- 
ныхъ, то Матвей Властарь (подъ буквою М, въ 
гл. 10) предлагаетъ о нихъ особенное мнеше: «св. 
Григорш чудотворецъ въ первомъ правиле за не

важное преступлеше почитаетъ, когда плененные 
варварами вкусили запрещенныхъ или идоложер- 
твенныхъ снедей по причине крайней необходи
мости, бывъ вынуждены естествомъ, которое тре- 
буетъ пищи для поддержашя жизни. Ибо Самъ 
Спаситель сказалъ, что не входящая во у с т а  
сквер н ятъ  человгька. но исходящ ая. За 
скверноядеше также небольшему подлежать зап- 
рещешю те, кои, бывъ удручаемы тяжестю ра- 
ботъ, коснулись запрещенныхъ снедей по причине 
недостатка пищи узаконенной. Но если они удов
летворены и даже пресыщены пищею узаконен
ною и при всемъ томъ не воздержались отъ оск- 
верненныхъ снедей, то они непростительно винов
ны, и потому подлежать строжайшему запре- 
щешю». Настоящею молитвою разрешаются 
сквернояднне, после исполнешя ими указанной 
эпитимш.

§ 16.
СнЪди запрещенныя.

Ихъ ж е сн/ъди отреклъ ecu вь закоип>. 
Къ вышеозначенному апостольскому правилу 
Анкирскш соборъ прибавилъ, чтобы и собствен
ная, дозволенная хриспанамъ пища не была упот
ребляема ими при языческихъ праздникахъ; -  и 
въ седьмомъ правиле предписалъ: «аще кто свое 
брашно имый ястъ съ погаными въ праздники ихъ, 
два лета да не причастится». И потому церковь 
Христова, сохраняя свои предашя, далеко чужда 
отъ соблюдешя 1удейскаго обычая.

§ 17.
Молитва о кающихся.

Выше (2 часть, гл. 7, въ лит. Златоуста, § 25) 
показано, что после сугубой ектенш предъ херу
вимскою песню, вместё съ оглашенными были 
изводимы изъ церкви и каюнцеся, о которыхъ въ 
то же время возсылались и молитвы. Но после 
упразднешя этихъ молитвъ, читавшихся некогда 
на литургш, оне имеются теперь въ настоящемъ 
месте и читаются надъ кающимися тогда, когда 
они сами востребуютъ сихъ моленш.

§ 18.
Молитва по смерти прощальная.

Кто имеетъ ложное понята о восточной цер
кви и при всякомъ сомнительномъ для себя об-
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стоятельствЪ не сомневается приписывать ей нЪко- 
торыя погрешности, тотъ, прочитавъ надписаше 
сей молитвы, легко можетъ придти къ той мысли, 
что какъ некогда осьмымъ правиломъ Кареаген- 
скаго собора воспрещено сообщать умершимъ 
таинства крещешя и Евхаристш, такъ и теперь 
употреблеше сей прощальной молитвы, подающей 
отпущеше гр^ховъ умершему гЬмъ же порядкомъ, 
какъ бываетъ и въ таинстве исповеди, не должно 
быть дозволено. Напротивъ, друпе, вникая въ 
сущность дМств1я и не находя здёсь никакой фор
мы таинства, оставляютъ всякое ложное подо- 
зрЪше объ усопшихъ, которымъ, какъ и всякою 
церковною молитвою, испрашивается только 
ослаблеше однихъ наказанш и запрещенш или 
эпитимш. Ибо, если восточные хриспане много
различными молитвами стараются испросить у 
Бога помощь и облегчеше, и если притомъ из
вестно имъ, что (по словамъ Вальсамона на 20 
правило того же Кареагенскаго собора) умернпе 
не могутъ пользоваться никакимъ общешемъ та
инствъ: то, чтобы явственна была причина того 
благочестиваго ихъ обряда, по которому они не 
отвергаютъ благодати разрешешя, надлежитъ 
привести сюда те роды запрещенш, которыя на- 
лагаеть церковь на согрешающихъ по различнымъ 
степенямъ ихъ отлучешя, и которыя показаны 
выше въ молитве для разрешешя запрещаемыхъ. 
Итакъ, представивъ сей древнш образъ исполняе- 
мыхъ запрещенш или эпитимш, утверждаемъ, что 
кто отходитъ изъ сей жизни, не свергнувъ съ себя 
бремени временныхъ запрещенш или эпитимш, 
тотъ остается виновнымъ въ неисполненш ихъ во 
всей полноте и силе, то есть не примиреннымъ съ 
церковго, -  следовательно никакимъ образомъ не 
заслуживаетъ молитвъ о себе, со внесешемъ свое
го имени въ поминальную книгу или въ диптихъ, 
и церковь не удостоиваетъ его блага -  совершать 
его память изъяпемъ частицы за его душу. Посе
му если церковь заблагоразсудитъ наконецъ при
нять его въ общеше молитвъ и прошенш после 
смерти: то должно быть допущено чтете надъ 
нимъ и сей прощальной молитвы , какъ насле- 
д1е древности, для того, чтобы npo4ie верные при
няли въ свои благочестивыя объяпя того умер- 
шаго, котораго, какъ запрещеннаго, отвращались 
при жизни, и потщились посредствомъ своихъ мо
литвъ отвратить наказаше, имеющее последовать

въ будущемъ веке. Ибо кто, бывъ предускоренъ 
смертно, не могъ достигнуть дара разрешен1я въ 
какомъ-либо запрещенш: тотъ хотя и бываетъ 
разрешеннымъ у Бога, но не почитается таковымъ 
у церкви; между темъ какъ можно и должно спо
добить его сего благодеяшя, состоящаго въ распо- 
ряженш церкви, наипаче въ томъ случае, когда 
онъ, находясь еще въ живыхъ, известными знака
ми выражалъ свое сокрушеше и раскаяше. Здесь 
подается умершему прощеше и окончательное раз- 
решеше только въ томъ запрещенш, въ которомъ 
онъ находился. Итакъ, что осуждаютъ некоторые 
по недоразуменпо или вражде къ восточной цер
кви, то не напрасно и не незаконно учинилъ им- 
ператоръ Александръ, братъ Льва Премудраго, 
когда испросилъ прощеше отцу своему после его 
смерти у общаго собрашя всехъ верующихъ, ибо 
это прощеше относилось только къ церковному 
запрещешю, которое было на него наложено, а 
не касалось самаго греха, отъ котораго разреша
ете таинство покаяшя. Такимъ образомъ и все 
умершие прощаются сею молитвою только въ на- 
ложенныхъ запрещешяхъ или эпитим1яхъ за преж- 
Hie ихъ грехи, въ которыхъ они раскаялись, а не 
въ самыхъ техъ грехахъ, въ которыхъ они не кая
лись. Подробнее о семъ предмете смотри въ книге 
«Камень веры», въ догмате о благотворенш пре- 
ставльшимся.

§ 19.
Молитва на всякую немощь.

З ап р е ти  духъ немощи. Некоторые отвер
гаютъ, что сила и злодейство демоновъ наводятъ 
на людей болезни; но благочестивые люди не со
мневаются въ этой истине. Впрочемъ, эта истина 
утверждается не на мнкгахъ людскихъ, а на яс- 
ныхъ свидетельствахъ слова Бож1я, изъ которыхъ 
достаточно указать на одно свидетельство Само
го Ходатая нашего спасен1я, приведенное въ Еван
гелш (Лук. гл. XIII), где сказано, что жена, кото
рую евяза с а т а н а  оемьнадесять лгьтъ, бп> 
сляка и немо/у щи военлонитиея отню дь.

§ 20.
Молитва о копами кладязя.

Потребность сей молитвы о к опаши кладя
зя  доказываютъ слова и дела св. священномуче-



Г л а ва  XX IV . РаЗНЫЯ МОЛИТВЫ и ПОСЛГДОВАШЯ, СОДЕРЖАЩ1ЯСЯ ВЪ Т PEBHUk't. 2 7 1

ника Климента. Ибо онъ, бывъ некогда сосланъ 
въ Херсонъ на каменныя работы и узнавъ отъ за- 
точенныхъ, что они не имЪютъ воды, совершилъ 
съ ними сперва общественную молитву; потомъ 
увидЬлъ не въ дальнемъ разстоянш агнца, воздвиг- 
шаго правую ногу и какъ бы указующаго ею 
мГсто. Климентъ понялъ, что въ видГ агнца явил
ся Господь, Котораго кромГ его никто не видГлъ; 
пошелъ туда и небольшимъ заступомъ началъ 
копать то мГсто, на которомъ стоялъ агнецъ. Тот- 
часъ открылся источникъ воды весьма чистой и 
вкусной; -  и отъ сего источника образовалась 
рЪка. Bet возрадовались, -  и возблагодарили 
Господа. Пространнее смотри о семъ чудесномъ 
дЬйствш молитвы въ житш св. Климента, ноября 
25 дня.

§ 21 .
Молитва въ насаждеже винограда.

И  принести Тебгъ о т ъ  него. Когда начи- 
наюгь насаждать виноградъ, тогда же обГщаютъ 
принести  некогда Богу  плодъ, то есть грозд1е 
о т ъ  него. Такое обГщаше предлагается для 
двухъ цГлей: во-первыхъ, для того, чтобы чрезъ 
это приношеше воздать благодареше Подателю 
веЬхъ благъ Богу; во-вторыхъ, -  чтобы явить 
предъ высочайшимъ Господомъ Богомъ свое бла- 
гоговГше. Ибо то же приносимое грозд1е имГетъ 
быть употреблено для производства вина, кото
рое послужить при священнодЬйствш для Св. Хри
стовыхъ Таинъ. На это указуеть и самая молитва 
въ словахъ: во еж е п р етвор и ти ся  въ Еровь  
и проч. Посему и священникъ при совершенш 
проскомидш молится о принесшихъ и и хж е  
ради принесоша. Объ исполненш таковаго при- 
ношешя смотри ниже (§ 67).

§ 22.
Молитва на обымаже винограда.

Оя молитва на обымаше винограда чита
ется тогда, когда начинаютъ собирать грозд1я (то 
есть кисти плода) съ лозъ виноградныхъ.

§ 2 3 .
Молитва на благословеже вина.

Вино, выжатое изъ виноградныхъ ягодъ, бла
гословляется этою молитвою.

§ 24 .
Чинъ, бываемый на нивахъ, или виноградЬ, 

или вертоградЬ, аще случится вредитися 
отъ гадовъ, или иныхъ видовъ.

Чинъ, бываемый на нивахъ. Св. церковь 
приняла благочестивое обыкновеше предотвра
щать молитвами и отгонять заклинашемъ тЬхъ 
пресмыкающихся и летающихъ насГкомыхъ, ко
торыя наносятъ вредъ полямъ, виноградникамъ и 
прочимъ растешямъ. Она вГруетъ, что эти хищ- 
ныя животныя къ явному вреду нашему насыла
ются или вслГдсше попущешя Бож1я для наказашя 
насъ за грГхи, или по ненависти бГсовской, для 
испыташя нашей вГры и упован1я. Если по изво- 
лен!ю и попущенш Бож1ю они причиняютъ вредъ 
намъ, то св. церковь усердными молитвами къ 
Богу старается отвратить отъ насъ находящш на 
насъ бичъ сей; а если они, бывъ воздвигнуты де- 
мономъ, угрожаютъ пагубою растешямъ: тогда 
церковная власть отгоняетъ виновника этого зла 
-  демона не молитвами, но силою заклинашя, 
дабы онъ пересталъ наносить людямъ бЪдсшя 
посредствомъ разсГяшя безсловесныхъ тварей. Въ 
настоящемъ чинопослГдованш содержатся какъ 
молитвы къ Богу, такъ и заклинаше, силою кото
раго демонская власть отдаляется отъ бехловес- 
ныхъ тварей.

§ 25 .
Въ чинЬ противъ гадовъ воспоминаются 

св. Трифонъ, Евстаем и 1улюнъ.
В зя т и  елей о т ъ  кандилъ. Кандила зд4сь 

полагаются во множественномъ числ'Ь: потому 
что, какъ въ последней молитв^ упоминаются име
на трехъ святыхъ -  Трифона, Евстае1я и 1ул1ана, 
то слГдуетъ в зя ти  и елей о т ъ  кандилъ сихъ 
трехъ святыхъ. Эти святые призываются зд^сь 
преимущественно предъ другими въ молитвенную 
помощь потому, что св. Трифонъ (февраля 1) на- 
училъ прогонять насГкомыхъ своимъ заклина
шемъ; Евстаеш (сентября 20) преданъ былъ на 
съГдеше звГрямъ; а 1ул1анъ (1юня 21), бывъ зак- 
люченъ во вретище съ пескомъ и съ ядовитыми 
пресмыкающимися гадами и вверженъ въ море, 
стяжалъ славу мученическою кончиною. Уставъ 
настоящаго чина показываетъ, что не только св. 
мощи и св. иконы мучениковъ, но и всЬ тГ вещи,
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которыя приносятся въ честь ихъ, пр1емлютъ отъ 
Бога ту же чудодейственную силу, которою ис
полнены святые, какъ напр., и настоящш елей, 
приношешемъ и возжешемъ котораго издревле 
чествуются гробницы и иконы св. мучениковъ. 
9еодоритъ, будучи некогда окруженъ демонами, 
по кознямъ волшебства, не опасался отъ нихъ ни
какого вреда и не ощущалъ страха, имея при себе 
соборъ мучениковъ, которыхъ боялся злобный 
изобретатель и производитель всякихъ волшеб- 
ныхъ действш. Этотъ соборъ былъ именно елей, 
собранный  отъ лампадъ мученическихъ и го- 
ревшш въ его лампадке, которая висела предъ св. 
иконами надъ его постелью, какъ самъ онъ объяв- 
ляетъ въ своей исторш (въ гл. 21).

§ 2 6 .
Повреждаемыя места окропляются св. водою.

И  водою святы хъ  бо/оявле/н'й. При за- 
клинанш вредоносныхъ гадовъ употребляются не 
только елей, но и святая богоявленская вода, ко
торою окропляются повреждаемыя места для 
прогнан1я демоновъ.

§ 27 .
Заклинаше демоновъ ведетъ свое 

начало отъ временъ апостольскихъ.
З акл и н ате  ев. мученика Трифона. За- 

клинаше демоновъ, обладающихъ тварями, нача
ли употреблять со временъ апостольскихъ. Такъ 
воздушные демоны, запрещенные словами апос
тола Петра, оставили Симона волхва и отбегли 
отъ него. Евангелистъ 1оаннъ, именемъ Отца и 
Сына и Святаго Духа, повелелъ пытливому духу, 
жившему въ Аполлониде, изыти отъ создашя 
Бож1я. Св. вома въ жизни своей изгналъ множе
ство бесовъ изъ людей, одержимыхъ ими, и проч. 
Равнымъ образомъ и св. мученикъ Трифонъ по
велелъ бесу выйти изъ дочери кесаря Горд1ана. 
Посему не безъ основашя св. церковь приняла 
обрядъ заклинан1я для изгнашя изъ вредоносныхъ 
тварей нечистыхъ духовъ, силою которыхъ оне 
опустошають поля и вертограды.

§ 28 .
Молитва святыхъ седми отроковъ 

на немощнаго и не спящаго.
Какъ врачи для различныхъ болезней состав-

ляютъ различныя лекарства, такъ и церковь для 
исцелен1я и укрощен1я техъ же болезней или не
мощей и другихъ мученш не довольствуется од
нимъ родомъ молитвъ. Отсюда, поелику седмь 
отроковъ ефесскихъ (празднуемые августа 4 дня) 
воспр1яли во время гонешя даръ продолжитель- 
нейшаго здраваго сна, и потому названы усоп
шими: то св. церковь, приводя ихъ на память и 
призывая въ молитвенную помощь, въ настоящей 
молитве испрашиваетъ покой и врачевство сна 
больнымъ, изнуреннымъ отъ продолжительнаго 
отсутств1я онаго, то есть страдавшимъ отъ поте
ри и лишен1я сна.

§ 2 9 .
Молитва надъ солю.

Для совершен1я Св. Таинъ церковь употреб- 
ляетъ хлебъ совершенный, то есть заквашенный 
квасомъ или дрожжами и потомъ приправленный 
солю (какъ показано во 2 части, гл. 6, § 33). 
Итакъ, соль, какъ необходимая приправа хлеба, 
съ темъ же самымъ хлебомъ переходить въ ж е р 
т в у  радован/я, какъ показано и въ настоящей 
молитве. Но дабы священнодейсше, установлен
ное Христомъ, совершилось изъ хлеба, проник- 
нутаго именно предложенною солю, и чтобы ока
зались на самомъ деле дейсгая, производимыя 
обыкновенно солю, -  объ этомъ церковь умоля- 
етъ Господа въ настоящей молитве.

§ 30 .
ПослЪдоваме въ сыноположеше.

Послгьдоваше въ сын он о. южснйс. Св. цер
ковь не безъ основан1я учредила богослужебный 
обрядъ для совершешя сыноположешя или усы- 
новлен1я. Вальсамонъ на 53 правило шестаго Все- 
ленскаго собора говоритъ: «ныне усыновлеше 
совершается правильнымъ и приличнымъ обра
зомъ, то есть съ употреблешемъ священныхъ цер- 
ковныхъ молитвъ, посредствомъ которыхъ одни 
вступаютъ въ право зван1я отцовскаго, а друпе 
пр1емлютъ обязанности сыновн1я». Матвей Влас
тарь (подъ буквою В, въ гл. 50) пишетъ: «свя
щенныя правила и благочестивые законы научи
ли насъ соблюдать усыновлеше, бываемое по пре
емству, точно такъ, какъ и сыновство кровное, 
какъ въ разсужденш брачныхъ степеней, такъ и 
въ разсужденш вступлен1я въ отцовское наслед
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ство». И далйе: «уложеше Льва (новелла) царя 
премудраго возбраняетъ сочетать бракомъ усы- 
новленныхъ съ родными детьми усыновившаго 
отца. Въ древности это родство не имйло уважешя, 
а нынй усыновлеше совершается приличнымъ об
разомъ и съ подобающимъ торжествомъ; оно уст- 
рояется чрезъ священный обрядъ, посредствомъ 
котораго одни производятся въ зваше отца, а 
друпе возводятся на степень дйтей. Ибо нйтъ дру
гого препятств1я ко вступленш въ супружество 
усыновленныхъ дйтей съ родными усыновивша
го, кромй того, что въ семъ случай братское имя 
обращается въ зваше супруга и вмйсто брата усы
новленный нарицается зятемъ».

§ 31 .
Усыновленный пр1емлется у алтаря.

О тъ вн утрь дверей свя таго  ж е р т в е н 
ника, то есть сынъ стоить внутри, а npieMHbift его 
отецъ -  внй алтаря. Потомъ сынъ, вышедшш изъ 
алтаря, какъ бы отъ Бога посланный и богодаро- 
ванный, пр1емлется отцемъ, дабы такимъ обра
зомъ тйснййшгй союзъ любви со стороны одного 
и сыновняго почтешя со стороны другого, какъ 
утвержденный Самимъ Богомъ, заключенъ былъ 
между ними на вйки.

§ 32 .
Падаетъ къ ногамъ отца.

Сынъ ж е п ад аетъ  къ ногамъ о тц а . По 
выходй изъ алтаря сынъ п ад ае тъ  къ ногамъ 
о т ц а , дабы позналъ, что онъ какъ бы собствен
но рожденъ отъ него, какъ бы произошелъ изъ его 
чрева.

§ 33 .
Отецъ попираетъ усыновленнаго.

П опираетъ его отецъ. Пр1емлющш отецъ  
попи раетъ  выю пр1емлемаго сына въ доказа
тельство своей надъ нимъ власти, а его подчинен
ности. При семъ же случай отецъ произносить 
слова: днесь сынъ мой ecu т ы , авъ днесь 
родихъ т я .

§ 3 4 .
Молитва во еже благословити брашно отъ 
мясъ во святую и великую нед1лю Пасхи.

Совершая благочестно память Христа Агнца

Бож1я, страдальчески закланнаго за очищеше 
грйховъ всего M ip a , христтане, въ доказательство 
духовнаго веселы, въ день святыя Пасхи приго- 
товляютъ пищу изъ мясъ бехловеснаго агнца, ос- 
вященнаго благословешемъ церковнымъ. И цер
ковь Христова издревле дозволяетъ употреблять 
хриепанамъ сей обрядъ не для сохранешя древ- 
няго [удейскаго закона, но для выражешя христг- 
анскаго благочеспя. Для сего, по окончанш дней 
поста, при наступленш святой Пасхи Господней, 
напитавъ души верующихъ славословыми, какъ 
духовною пищею и небеснымъ хлйбомъ отъ тра
пезы благости Бож1ей, для нйкотораго тйлеснаго 
утйшены и подкрйплены она приносить Богу и 
tie  для нашей пользы дарованное создаше, то есть 
агнца, умоляя Бога благословить его для насъ и 
сотворить полезнымъ и прытнымъ, дабы, вкусивъ 
его съ благодарешемъ, болйе и болйе съ духов
ною алчбою и жаждою искали Самого Бога, Ко
торый есть Пища душъ и тйлесъ нашихъ и нас
лаждались Имъ непрестанно. Притомъ, во из- 
бйжаше древняго 1удейскаго закона, шестый 
Вселенскш соборъ 99 правиломъ своимъ вос- 
прещаетъ хриепанамъ не только йсть по обычаю 
1удейскому, но и варить мясо въ церквахъ или 
храмахъ Божшхъ.

§ 35 .
Молитва во еже благословити сыръ и яйца.

Сей обрядъ болйе принадлежитъ монахамъ, 
которые послй совершены литург1и въ праздникъ 
св. Пасхи благословляютъ въ церкви сыръ и яйца 
и потомъ предлагаютъ на трапезй эту пищу какъ 
благословенную прежде вейхъ другихъ снйдей. 
Посему, когда люди принимаютъ эту пасхальную 
благословенную пищу, -  монахи отъ сыра и яицъ, 
a MipcKie люди отъ мяса, -  тогда вей обыкновен
но говорятъ, что они разгавливаются: первое 
вкушеше сыра, яицъ и мяса послй поста извйстно 
подъ именемъ разгавливаны.

§ 36 .
Молитва о храминЬ, стужаемЪй отъ злыхъ духовъ.

Силу и потребность настоящей молитвы до- 
казываетъ самая надпись оной. И весьма похваль
но святое обыкновеше очищать сею святййшею 
молитвою тй домы, которые терпятъ козни и на
пасти злыхъ духовъ. Желательно, чтобы попече-
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шемъ епископовъ возобновленъ былъ этотъ древ- 
нЪйшш обычай тамъ, где онъ забыть, -  и чтобы 
священникъ совершалъ молитвы, псалмы и про
шешя во освящеше тЬхъ домовъ, которые пора
жены кознями духа злобы.

§ 37 .
ПослЪдованю надъ пещно.

Надъ пещ1ю. Некоторые вмйняютъ восточ- 
нымъ въ cyeetpie то, что они употребляютъ эту 
молитву надъ новою пепцю; но несправедливо. -  
Ибо сами же они при другихъ новыхъ и опасныхъ 
случаяхъ употребляютъ всевозможную предосто
рожность отъ непредвидЪнныхъ нападенш вреда 
и ворожбы; когда, напр., дЬлаютъ новое гумно, 
насаждаютъ виноградъ, выжимаютъ вино, начи- 
наютъ топить новую печь, устрояютъ мрежи и 
корабли и проч., -  и все это именно для того, что
бы изъ новыхъ вещей тогда же или и впредь не 
последовало некоторое зло ко вреду ихъ. Итакъ, 
похвально обыкновеше техъ, которые на все это 
требуютъ вспомогательныхъ молитвъ отъ святой 
церкви.

§ 38 .
Въ молитве надъ пещйо 

воспоминается священномученикъ Кипр1анъ.
Священномученика Hunpiana. Въ насто

ящей молитве призываются на помощь не только 
ангелы, какъ обице хранители всехъ, но и свя
щенномученикъ Нипр/'анъ, которому бесы слу
жили и повиновались некогда въ искусстве вол- 
шебныхъ козней и который, уверовавъ во Хрис
та, самъ началъ наконецъ возставать противъ 
всехъ ихъ, побеждать ихъ. Объ этомъ показано 
въ житш его (октября 2 дня).

§ 3 9 .
ПослЪдоваме, егда приходить 

отроча учитися священнымъ писажямъ.
Священныя писашя, къ которымъ приходя- 

щш учи ти ся  отрокъ благословляется сею мо
литвою для совершеннейшаго успеха, во-первыхъ, 
суть те начала и основашя, которыя заимствуют
ся изъ Часослова и Псалтири и изучаются детьми 
после азбуки: ибо отъ этихъ началъ дети получа- 
ютъ способность къ чтешю и всехъ прочихъ книгь.

Во-вторыхъ, подъ именемъ священныхъ писанш 
разумеются здесь и те первыя основашя веры и 
хриспанскаго богопознашя, которыя составляютъ 
предметъ катихизиса, и самыя заповеди, какъ ска
зано въ молитве следующаго за симъ чинопосле- 
довашя о о тр о ц тх ъ  неудобоучащихея: яж е  
рука Твоя пречистая на скрижалехъ п а
че р т а  законоположнику Move ею. Въ-треть- 
ихъ, наконецъ, священныя писашя суть и те вы- 
сочайиня и глубочайпия истины богослов1я, ко
торыя преподаются толкователями, по мере по
нята слушателей. Это высочайшее преподаваше 
и изучеше богословскихъ истинъ въ древности 
пользовалось великимъ уважешемъ. Кедринъ (въ 
осьмомъ столетш) говоритъ: «близъ такъ назы
ваемая императорская студенца находилась зна
менитая палата, въ которой, по древнему обыкно- 
вешю, сиделъ вселенск1й учитель, имевш1й две
надцать учениковъ, славныхъ словомъ и жипемъ. 
Они, достигнувъ высокихъ познанш светлымъ и 
обширнымъ умомъ своимъ, упражнялись потомъ 
въ церковномъ бояслуженш. Делать что-нибудь 
безъ совета и соглаая ихъ почиталось за неприс
тойное даже и самимъ императорамъ».

§ 4 0 .
Последован1е объ отроц^хъ неудобоучащихея.

О неудобоучащихея. Подъ именемъ неудо- 
боучащихся разумеются здесь преимущественно 
те отроки, которые, последуя своеволго и развра- 
щеннымъ нравамъ другихъ и закосневая въ нихъ, 
не являютъ никакой наклонности къ наукамъ и 
деламъ честнымъ. TaKie отроки, огорчаюнце ро
дителей, для исправленш ихъ нравовъ и для воз- 
буждешя въ нихъ наклонности къ полезнейшимъ 
познан1ямъ, приводятся въ церковь, и настоящею 
молитвою испрашивается имъ благодатная по
мощь къ раскрьтю ихъ способностей и любви къ 
благочестнымъ занятамъ.

§ 41 .
Въ молитве 

о неудобоучащихея воспоминаются свв. 
Стефанъ, Матвей, Агапш, Прокопт и Филитъ.

Вселивыйся и просв/ътивый сердца. Для 
просвещешя умовъ и исправленгя сердецъ развра- 
щенныхъ и неудобоучащихея отроковъ въ насто-
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ящемъ послЕдованш особенно призываются въ 
молитвенную помощь и ходатайство предъ Бо
гомъ, кромЕ другихъ святыхъ, святые первомуче- 
никъ Стефанъ, апостолъ Матвей, мученики: Ага- 
гай, Прокогай и Филитъ. Стефанъ -  потому, что 
на него в о с таш а  нгъцыи о т ъ  сонма и не мо- 
ж аху  противуспгати премудрости и Духу, 
имж е глаголаш е (ДЕян. гл. VI, ст. 9, 10). -  
Апостол Матвей (память 9 августа) потому, что 
онъ издЕтства учился книгамъ въ 1ерусалимЕ у св. 
Симеона Богопршмца и отлично преуспЕвалъ въ 
уразумЕнш закона. Св. Агапш (марта 15), Про- 
копш Оюля 8) и Филитъ (марта 23) -  потому, что 
они въ младости просветились богопознашемъ въ 
такой мере и степени, что въ юныхъ же летахъ 
способны были воспр1ять и воспр1яли мученичес
кую смерть за веру и благочеспе.

§ 4 2 .
ПослЪдоваже молебное 

о немощныхъ, обуреваемыхъ отъ духовъ 
нечистыхъ и стужаемыхъ.

О немощныхъ, обуреваемыхъ  и проч. Это 
молебное последоваше касается тЕхъ немощныхъ, 
которые, будучи подвержены нападен1ямъ нечис
тыхъ духовъ, -  по злому дЕйствто волшебнаго ис
кусства обуреваю тся  душевно и телесно, и по
тому непрестанно подвергаются страдальческимъ 
припадкамъ различныхъ немощей и страстей.

§ 43 .
Елеопомазаню бываетъ четырехъ родовъ.

Е м л етъ  о т ъ  кандила, и п ом азуетъ  не
мощного. Учеше веры, основанное на Священ- 
номъ Писанш, принятыя отъ древнихъ предашя и 
повседневное употреблеше церкви доказываютъ, 
что надъ больнымъ совершается не одно таин
ственное только елеопомазаше. Первое извест
нейшее елеопомазаше есть то, которое соверша
ется посредствомъ елея, освященнаго седмью свя
щенниками: оно, какъ таинство, силою своего 
дейсшя подаетъ больному благодатную пользу 
и врачевство во всехъ немощахъ. Второе препо
дается елеемъ, какъ темъ, который берутъ отъ 
кандиль, поставленныхъ предъ гробницами му
чениковъ и предъ иконами некоторыхъ святыхъ, 
такъ и темъ, который вместе съ хлёбами освяща

ется на всенощномъ бдЕнш. Третье производится 
крестообразно, то есть со знамешемъ креста еле
емъ простымъ и неосвященнымъ съ произноше- 
шемъ однихъ словъ достопокланяемаго имени 
Бож1я: во имя О тц а и Сына и С вятаго  Д у х а-. 
это елеопомазаше установилъ Самъ Христосъ Гос- 
подь, когда даровалъ Своимъ ученикамъ власть 
исцелять всякш недугъ и всякую язву, какъ сказа
но: м а за х у  м аслом ъ многи недужныя и 
изц/ьл/ъваху (Марк. гл. VI, ст. 13). Впрочемъ, 
польза сего последняго елеопомазашя не зависитъ 
непосредственно отъ самаго обряда, но происхо
дить или отъ заслугъ действующаго, или отъ веры 
пр1емлющаго: ибо въ семъ случае хотя дЕйству- 
етъ и священникъ, но действуетъ простымъ еле
емъ, не освященнымъ особенною молитвою. Это 
елеопомазаше можетъ быть преподаваемо и не- 
вернымъ. Баронш (въ лет. 193) пишетъ: «импе- 
раторъ Северъ милостивъ былъ къ хриспанамъ; 
онъ имелъ при дворе своемъ Прокула хриспанина, 
который исцелилъ его святымъ елеемъ въ тяжкой 
болезни и былъ при немъ до своей смерти». По- 
мазаше простымъ елеемъ совершали иногда и не
посвященные люди, какъ, напр., Симеонъ Столп- 
никъ и друпе ему подобные, не имевнйе пре- 
свитерскаго сана, какъ упоминается въ жипяхъ 
святыхъ. Наконецъ, четвертое елеопомазаше про
изводится посредствомъ того елея или мура, ко
торый чудесно источается изъ мощей или изъ гроб- 
ницъ нЕкоторыхъ святыхъ чудотворцевъ, извЕст- 
ныхъ подъ именемъ муроточивыхъ; помазаше раз- 
ныхъ немощныхъ частей тЕла этимъ муромъ по
даетъ скорое и чудесное исцЪлеше отъ болезней.

§ 44 .
Чинъ, бываемый на разлучен1е души отъ тЬла.

Хотя страждущ1й въ предсмертныхъ мучен1- 
яхъ последняго часа иногда не понимаетъ всЬхъ 
словъ сего молен1я, когда всЬ чувства его лиша
ются своихъ дЬйствш; но оно полезно какъ для 
больнаго, такъ и для предстоящихъ. Внимая сему 
моленпо, они исполняются чувствами умилешя, 
сокрушешя, благогов^н!я и собол'Ьзновашя о ду- 
шЕ, разлучающейся отъ тЕла, источаютъ слезы изъ 
очей и сердецъ и какъ бы устами самого разлуча- 
ющагося съ ними сродника возносятъ сердечное 
молеше ко Пресвятой ДЕвЕ БогородицЕ, твердой 
помощницЕ всЕхъ страждущихъ.
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ПослЪдоваше 
Божественнаго и священнаго умовежя.
Бож ественного и священного умовен1я. 

Это умовеше ногъ есть по истинЪ умовеше Б о 
ж ествен н ое, которое Сынъ Божш совершилъ 
Своими Божественными руками и предалъ вЪр- 
нымъ во всегдашнее подражаше; оно есть у м о 
веше священное, потому что должно быть ис
полняемо людьми, посвященными служешю Бо- 
жго и въ священномъ xpaMt. Сверхъ того и вообще 
B et христане B tp y io rb , что Христосъ Господь 
предъ наступлешемъ страданш, смиряя гЬло Свое 
предъ человГками, совершилъ и оставилъ намъ 
Божественное и священное умовеше ногъ для 
умножешя братской любви, въ примГръ смирешя, 
во очищеше грГховъ и во освящеше душъ и гЬлесъ 
нашихъ.

§ 4 6 .
Совершается внЪ великихъ врать.

Внть великихъ вр атъ  хром а. Въ первой 
части (въ гл. 8, § 3) показано, что великими вр а
т а м и  храма называются rt , которыя заключа- 
ютъ внутреннш притворъ отъ внГ, или изъ папер
ти. Следовательно, въ древшя времена это умовеше 
ногъ происходило внгъ великихъ вр атъ , то есть 
въ паперти или во внГшнемъ притворГ. Но Hbrnt 
это дМ еш е совершается въ xpaM t и близъ вратъ 
западныхъ или такъ называемыхъ красныхъ.

§ 47 .
Брат1ямь двунадесятимь.

Брапйямъ двунадееятимъ. Умываемыхъ 
братш должно быть числомъ дв^адцать во об
разъ дв^адцати апостоловъ: потому и вЕруетъ 
народъ, что каждый изъ умываемыхъ принима
ете имя одного изъ лика дв^адцати апостоловъ.

§ 48 .
Вратарь и икономъ.

Н уж да е с т ь  бы ти вр атар ю  и иконо- 
му. Изображая апостольскш ликъ, умываемые 
брата назначаюте первое MtcTO в р а т а р ю , а по
следнее иконому, который въ этотъ день пред
ставляете образъ св. апостола Петра.

§45.

Чтеже Евангел1я на умовежи.
И  начинаетъ д1аконъ чести первое Еван

гелие умовения. Умовеше ногъ производится по 
словамъ Евангел1я, rflt действуюпщ лица обра- 
щаютъ къ ce6t Bet дГйствгя Евангел1я и свои 
дМств1я соединяютъ съ тЕми же самыми словами, 
въ которыхъ пов^твуетъ о семъ Евангел1е, и та
кимъ образомъ совершаютъ весь обрядъ умовешя.

§ 50 .
Наченъ о т ъ  вр атар я . Вратарь, какъ са

мый послГднш и простМшш изъ братш, пред- 
ставляющш здЕсь лице 1уды, для выражен1я свое
го жестокосерд1я, первый дерзновенно, или какъ 
показано въ СунаксарЕ на Великш четвертокъ, 
безстудн/ъ  простеръ свою ногу на умовеше.

§ 51 .
Умовеже совершается иконому.

Егда ж е пргидепгъ до иконома. Когда 
apxiepeft приходите къ иконому, чтобы умыть его 
ноги, тогда сей, въ nnnt апостола Петра, сперва 
съ благогов^емъ не допускаетъ умовешя своихъ 
ногъ rtMH пречистыми руками, которыми созданъ 
Адамъ; но потомъ услышавъ: аще не умыю т е 
бгь, не имаши ч а е т  и со Мною, одержимый 
великимъ трепетомъ, вошетъ Христу: не нозгь 
мои то к м о  (умыеиги), но и руцгь и главу.

§ 52 .
Оставшеюся отъ умовен1я водою окропляются.

К р о п ятся  брапйя вся. Оставшеюся отъ 
умовешя водою окропляются Bet брата, намачи
вая платки водою изъ умывальницы, отираютъ ею 
свои руки и лица, и вообще почитаютъ эту воду 
священною.

§ 53 .
ПослЪдоваже святыя Пентекостм.

П е н те к о с тш .  Въ 90 правилЕ шестаго Все- 
ленскаго собора показано: «въ субботу, по вечер- 
немъ Bxoflt священнослужителей въ алтарь, по 
принятому обычаю, никто не преклоняете Kontm> 
до слГдующаго въ воскресный день вечера, въ ко
торый по Bxoflt, въ св^ильничное время, паки 
преклоняя m atH O , возсылаемъ молитвы ко Гос

§49.
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поду». -  «Да целую нощь и день», какъ сказано 
въ толкованш, «торжествуемъ Господне воскресе- 
Hie». Таинственную причину таковаго непоклоне- 
шя колЪнъ во весь недельный или воскресный день 
объясняетъ Василш Великш (въ гл. 27, о Св. Духе, 
листъ 42): «такъ же все мы совершаемъ молитву 
въ недельный или воскресный день, стоя прямо, 
но не все знаемъ причину сего обыкновешя. Какъ 
BOCKpecmie со Христомъ и долженствуюнце искать 
горнихъ благъ, моляся въ воскресный день стоя, 
мы тЪмъ самымъ не только напоминаемъ себе о 
дарованной намъ благодати, но познаемъ еще и 
то, что этотъ день прообразуетъ будущш вГкъ 
некоторыми видимыми дМствшми. Почему, бу
дучи началомъ дней, онъ и названъ у Моусея не 
первымъ, но единымъ: бы сть , говоритъ Писа- 
Hie, вечеръ и бы сть у т р о , день единъ, какъ 
бы такой, который многократно возвращается. 
Единъ есть тотъ же и осьмый, онъ поистинГ 
единъ и по истине осьмый , -  о которомъ упо- 
минаетъ и псалмопевецъ въ надписанш некото- 
рыхъ псалмовъ, -  который самъ собою означаетъ 
будущее состояше наше после настоящаго века, 
-  означаетъ день непрестающш, невечернш, без- 
преемственный, векъ нестареющшся и несконча
емый. Итакъ, по необходимости святая церковь 
учитъ своихъ питомцевъ исполнять, въ этотъ день 
свои молитвы стоя, дабы мы имели безпрестан- 
ное напоминаше о безконечной жизни, не возне- 
радели о напутств1яхъ, потребныхъ для перехода 
въ вечность. Посему въ этотъ день и молимся мы 
въ прямомъ положенш тела: церковные законы 
научили насъ уважать это обыкновеше, явно вос
поминая, что мы переносимъ умъ свой отъ насто- 
ящихъ благъ къ будущимъ». По сей причине и 
при настоящемъ торжестве, для недельнаго или 
воскреснаго дня, и вместе для торжественнаго вос- 
поминашя св. П е н те к о с тш  или Пятидесятни
цы, верные предаются молешямъ и коленопре- 
клонешямъ, соединеннымъ съ постомъ, не на са
мой литургш, бываемой въ этотъ день, но на 
следующемъ за нею вечернемъ богослуженш, по 
совершенш вечерняго входа. Тотъ же Василш 
Великш, составившш настоящее последоваше и 
написавшш молитвы на Пятидесятницу, выше
приведенную же причину для воскреснаго дня (въ 
той же 27 гл., листъ 42) соединяетъ съ Пятиде
сятницею: «самая Пятидесятница служить напо-

минашемъ воскресешя, котораго ожидаемъ въ бу- 
дущемъ веке. Ибо этотъ единъ и первый день, 
умноженный седмижды, составляеть семь седмицъ 
святыя Пятидесятницы: потому что, начинаясь отъ 
перваго и обращаясь пятьдесятъ разъ чрезъ те дни, 
кои бываютъ между первымъ и осьмымъ, Пяти
десятница оканчивается темъ же днемъ, которымъ 
началась. Почему она и изображаетъ вечность, 
чрезъ подоб1е, когда, какъ бы въ круговомъ дви- 
женш, начинаясь отъ техъ же знаковъ, теми же 
знаками и оканчивается». Потому и Матвей Вла- 
старь (подъ буквою Е, гл. 2) описываетъ то же 
дейсше: «вся Пятидесятница есть напоминаше 
возсташя, ожидаемаго въ будущемъ веке. Ибо 
этотъ единый и первый день воскресный, умно
женный семь разъ съ семью седмерицами, состав
ляете семь седмицъ священной Пятидесятницы. 
Посему-то Василш Великш, сочинившш умили- 
тельныя молитвы о пришествш Св. Духа изящнее 
всехъ, какъ приличествовало богослову, повеле- 
вавшш народу рабскимъ образомъ преклонять 
колена въ то время, когда возглашаются сш мо
литвы въ церкви, свидетельствуя темъ власть Бо- 
жественнаго естества Святаго Духа, и не устано- 
вилъ читать эти молитвы въ третш часъ (девятый 
по полуночи) воскреснаго и пятидесятаго отъ 
Пасхи дня, т.е. въ тотъ часъ, въ который Всесвя- 
тый Духъ снисшелъ на апостоловъ. Ибо непри
лично думать, чтобы тотъ, кто изобразилъ таин
ства Духа и предалъ обрядъ сей церкви, нарушилъ 
преимущества воскреснаго и пятидесятаго отъ 
Пасхи дня, преисполненныя великихъ таинствъ. 
Для того онъ и установилъ читать сш молитвы 
подъ вечеръ того же дня, въ такое время, когда 
оканчивается этотъ изящнейшш изъ всехъ день, 
то есть Пятидесятница, и начинается второй день 
(понедельники), ибо начало всякаго дня считает
ся съ седьмаго часа (перваго по полудни). Это 
принято не только церков1ю и законами граждан
скими, но и учеными, имеющими астрономичесюя 
познашя; -  хотя чтеше молитвъ Пятидесятницы, 
отложенное на вечеръ, приводите многихъ къ 
сомнешю темъ, что это священнодейсше припи
сываете сошесше Святаго Духа какъ бы второму 
дню (понедельнику), который собственно есть 
день попразднственный, какъ и nponie дни всей 
этой седмицы. Въ тотъ же день данъ и древнш за- 
конъ (чрезъ Моусея), и у самихъ 1удеевъ называ
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ется Пятидесятницею тотъ день, въ который по
следовало сошееше Утешителя. Изъ сего позна- 
емъ, что единъ и тотъ же есть Законодатель какъ 
Ветхаго, такъ и Новаго Завета». Отсюда науча
емся, что Василш Великш, сочинитель сего уми- 
лительнаго последовашя, пространнейшихъ мо
литвъ и коленопреклонешя, не разсудилъ за бла
го, чтобы все cie последоваше совершаемо было 
въ третш часъ дня (т.е. въ девятый по полуночи), 
въ который сошелъ Духъ Святый, дабы не раз- 
строить некоторымъ образомъ торжества Пяти
десятницы такимъ умилительнымъ обрядомъ, въ 
которомъ церковь свидетельствуетъ о господстве 
и Божественной власти Святаго Духа, соестествен- 
наго Отцу и Сыну; но отложилъ оное по вышеиз
ложенной имъ причине на вечеръ, -  отнесъ къ 
тому времени, которое почитается уже началомъ 
следующаго дня, то есть понедельника.

§ 54 .
Съ колЪнопреклонемемъ и постомъ.
Прсклоншимъ колгьна на земли. После

доваше Пятидесятницы мы должны исполнить не 
только съ коленопреклонешемъ, но и съ постомъ 
и прочими телесными изнурешями до самаго ве
чера. Василш Великш, желая удержать хриспанъ 
отъ пьянства и роскоши, которымъ предавались 
въ вечеръ Пятидесятницы, и обратить всехъ къ 
покаяшю и трезвенному сокрушешю (въ беседе 
14, говоренной въ день Пятидесятницы) предска- 
зываетъ казнь и гневъ Божш, грядущш на про- 
тивниковъ: «привелъ ты на себя клятву пророка, 
сказавшаго отъ лица Бож1я: превращу п р азд 
ники ваши въ ж а л о с т ь  и вся пгьсни ваши 
въ плачъ» (Амос. гл. VIII, ст. 10). И ниже: «постъ 
да исцелить пьянство, псаломъ -  срамныя песни, 
слезы да будутъ врачевствомъ противъ постыд- 
наго смеха, вместо плясашя, да преклонятся ко
лена, вместо рукоплесканш, да бпотся перси, вме
сто украшешя одеждами покажите смиреше».

§ 55 .
КолЬнопреклонеме.

Паки и паки преклоншс колп>на. Зна- 
меноваше всякаго колёнопреклонен1я св. Василш 
Великш (въ той же 27 гл., листъ 42) изъясняетъ: 
«даже и во всякомъ коленопреклоненш и возстанш 
после онаго самымъ деломъ показываемъ, что мы,

поверженные грехомъ, ниспали на землю, а чело- 
веколюб[емъ сотворшаго насъ воззваны на небо». 
И Матвей Властарь въ вышеупомянутомъ же мес
те пишетъ: «и каждодневное наше коленопрекло- 
неше и возсташе, сопровождающее молитвенные 
наши подвиги, показываетъ самымъ деломъ, что 
за грехи мы низвержены въ землю, и человеко- 
люб!емъ создавшаго насъ опять воззываемся на 
небо».

§ 56 .
ПослЬдоваше въ 

различныя литт и бдЪжя молебновъ.
Въ различныя л и тш . Колеблемая всена

родными бедств1ями и возмущешями обществен- 
ныхъ скорбей, св. церковь имеетъ святое обыкно- 
BeHie умилостивлять отвращенную отъ людей бла
гость Божго общественными и всенародными 
молитвами. Но такъ какъ виды всехъ бедствш 
многоразличны, напр., бездожд1е, землетрясеше, 
язва, громы, безведр1е, брани и проч., то все сш 
случаи она старается отвратить и отъ всехъ мно- 
горазличныхъ бедствш подать избавлеше особен
ными на каждый случай службами, молитвами и 
канонами, которыя здесь же после сего следуютъ. 
Впрочемъ, есть одна служба, общая для всехъ, 
приличная всякой нужде и прилагаемая ко всяко
му молешю. Она заключается въ настоящемъ 
последованш, соединенномъ съ липею и бдешемъ, 
и отправляемомъ всегда для испрошешя благъ, 
общихъ всемъ и необходимыхъ для каждаго. По
чему въ надписанш сего последовангя и сказано: 
въ различныя л и т ш  и бдгьшя молебновъ, 
равно какъ и въ конце сего последовашя означе
но: «Евангел1е по литш, и канонъ по литш, сиречь 
о чемъ прошеше будетъ, сицево и Евангел1е, и 
канонъ, и молитва».

§ 57 .
Литм или крестные ходы внЬ града.
Линия. Лит1я означаеть выходъ въ притворъ 

съ молешемъ и всяк1й крестный ходъ, производи
мый вне церкви для того же молешя. Кодинъ въ 
книге о деяшяхъ цареградскихъ (въ гл. 11) пи
шетъ: «после утрени бываетъ выходъ въ притворъ 
для литш, на которую выходить императоръ». По- 
добнымъ образомъ значится въ уставе на празд- 
никъ Благовещешя: «въ третш часъ дня выходимъ



со крестами липею внй монастыря». Литы 
и литашя означаютъ одно и то же. Кедринъ въ одиннадцатом! 
столйтш, въ житш Михаила Пафлагонянина, пишетъ: «когда на
ступила засуха и въ продолжеше шести мйсяцевъ не было совет- 
шенно дождя: тогда братья императора совершали крестный ходт 

(литашю), въ которомъ 1оаннъ несъ святый убрусъ Нерукот- 
вореннаго образа Христова, великш доместикъ -  послан: 
Христово къ Авгарю, а провеспарш -  святыя пелены Хри

стовы, и пйшешествовали отъ великой палаты вс
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Влахернскш храмъ Пресвятыя Бого
родицы; naipiapxb съ причтомъ совер- 
шалъ также вторый крестный ходъ (ли- 
тпо)». Симеонъ Солунскш (въ гл. 339) 
объясняетъ самое знаменоваше литш, 
бываемой вне града: «когда съ моле- 
шемъ идемъ среди града и вогаемъ пла
чевно, то это значить, что мы грехами 
осквернили градъ и все, что въ немъ.
А когда вне града вогаемъ и молебст- 
вуемъ, то этимъ выражаемъ свое сми- 
реше, объявляемъ себя недостойными 
вопЫть изъ града, въ которомъ осквер
нились и прогневали Г оспода и изъ ко
тораго, какъ изъ Божественнаго оте
чества, переселились чрезъ преступ- 
леше: исповедуемъ, что въ томъ граде, 
въ которомъ мы созданы и возсозда- 
ны, въ которомъ удостоены были Бо
жественныхъ даровъ, прельстившись 
3MieMb греха, безумно развратились, 
сотворили себя непотребными, осквер
нили священное место; почему и вод
воряемся въ пустыняхъ, исходимъ въ неогражден- 
ныя места, покорствуя праведному гневу Промыс
лителя».

Въ крестныхъ ходахъ носятся хоругви и кресты.
При сихъ лит!яхъ или крестныхъ ходахъ но

сятся святыя иконы и кресты. Тотъ же Симеонъ 
Солунскш (въ гл. 353) говоритъ: «на путяхъ и пе- 
рекресткахъ творимъ молеше для того, чтобы очи
стить все пути и распуИя, оскверненныя нашими 
грехами. Подъемлемъ изъ храмовъ священныя 
иконы, износимъ честные кресты, а иногда, где 
есть, и священнейппя мощи святыхъ для того, 
чтобы освятить и людей и все, что потребно имъ 
для жизни, -  т.е. домы, пути, воды, воздухъ и са
мую землю, какъ попираемую и оскверняемую 
стопами грешниковъ. Все это для того, чтобы оби
таемый градъ и вся страна соделались причаст
ными Божественной благодати, отвергнувъ отъ 
себя все губительное и тлетворное; молимся, да 
будетъ милостивъ намъ Тотъ, Кто воплотился для 
насъ и принялъ зракъ раба, Кого представляютъ 
Божественные иконы и образы святыхъ Его, чис
то жительствовавшихъ на земле, Кто, будучи Богъ 
во плоти, ходилъ некогда для насъ по земле и рас-

пялся для спасегая нашего: -  молимъ 
Его, да спасетъ и теперь насъ, испове- 
дующихъ дело крайней Его любви и 
благости, то есть то, что Онъ излгялъ 
за насъ кровь Свою на кресте и умеръ 
на немъ. Для сего-то износятся и пока- 
зуются самыя знамешя Его страданш, 
то есть честные образы креста, посред- 
ствомъ котораго Онъ низложилъ вра
га, умертвившаго насъ древомъ, и из- 
бавилъ отъ смерти».

§ 58 .
E fliH ifl.

Бдгьния. Здесь под именемъ бдгь - 
ния разумеются не праздничныя все- 
нощныя, положенныя по уставу, но 
друга чрезвычайныя и нарочитыя все- 
дневныя и всенощныя молен1я, кото
рыя учреждаются не по уставу, но по 
усмотрешю епископа для отвращешя 
наступающаго или уже постигшаго об- 
щественнаго бедсшя. Сократь ( Ист. 

гл. 25) о цареградскомъ naTpiapxe Александре 
пишетъ: «Александръ не столько печалился о сво
емъ заточенш, сколько объ ученш Никейскаго со
бора, которое apiaHe и евсев1ане со всякимъ тща- 
н1емъ и рвешемъ покушались ниспровергнуть. Ибо 
когда онъ поставлялъ себя защитникомъ правилъ 
этого собора, то всеми силами старался достиг
нуть того, чтобы изречешя и правила, установ- 
ленныя на немъ, никакимъ образомъ не были на
рушены. Итакъ, оставивъ безпрестанныя слово- 
прегая и д1алектическ1я доказательства, онъ при- 
бёгнулъ къ помощи Бож1ей, прилежно содержалъ 
себя въ безпрестанныхъ постническихъ подвигахъ 
и не оставилъ ни одного рода моленш. Заключив
шись одинъ въ храме св. Ирины, онъ исполнилъ 
все то, что было прилично обстоятельствамъ: во- 
шедши въ алтарь, онъ повергся лицемъ предъ св. 
престоломъ, со слезами молилъ Господа и прово- 
дилъ мнопе дни и ночи въ безпрерывныхъ молит- 
венныхъ бдЬшяхъ. Отъ Бога просилъ онъ помо
щи, -  и сподобился принять исполнеше своего 
прошенгя». О таковыхъ же бденгяхъ упоминаетъ 
св. Амвросш въ толкованш на Псалтирь: «пости
лись седмицу, совершали бдешя и во все ночи сто
яли на молитвахъ».
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§ 59 .
ПослЬдоваже въ бездожд1е 

и послЪдоваме о сухости бездожд1я.
Послгьдоваше. ЗдЪсь полагаются два послЪ- 

довашя: первое, содержащее Апостолъ, Евангел1е 
и канонъ, есть средина, а второе служить оконча- 
шемъ прежде показаннаго нослтьдовашя въ р а з 
личный линии и бдтьшя молебновъ, изъ ко- 
тораго, по произволешю настоятеля и по нуждЪ 
предстоящихъ и молящихся, дополняется все по
требное и благоприличное какъ къ той срединЪ, 
такъ и къ сему окончанш.

§ 60 .
Испрашивается дождь.

О су х ости  бездождгя. Всенародныя мо- 
лен1я, творимыя во время бездождгя, много похва- 
ляетъ Василш Великш въ бесЪдЪ, произнесенной 
во время засухи и глада, хотя въ ней же и оплаки- 
ваетъ, что Богъ, во гнЪвЪ Своемъ, не внемлетъ ихъ 
моленш: «всуе вогаетъ гласъ молящихся въ церк
ви; -  онъ развЪвается по воздуху: ибо и мы не слу- 
шаемъ просящихъ насъ». Тертулл1анъ въ Аполо- 
гш свидЪтельствуетъ, что и въ его времена произ
водились молешя о низведенш дождя: онъ (на 
стр. 186) говорить: «наконецъ, когда бездожд1е 
продолжается съ лЪта до самой зимы и всЪ забо
тятся о годовомъ пропитанш, тогда, поспЪшая 
ежедневно отъ пресыщен1я къ пресьпценш, за
нимаясь банями, шинками и блудилищами, при
носите жертву Юпитеру для испрошешя дождя, 
повЪщаете народу о босоножномъ молебствш, и 
ищете неба въ капитолш, ожидаете на сводахъ 
оной появлешя дождя, отвратившись отъ Самого 
Бога и неба. А мы, изсыхая отъ постовъ, измож- 
дая себя всякимъ воздержашемъ, удаляясь отъ 
всякаго увеселенгя, валяясь во вретищЪ и пеплЪ, 
устремляемъ къ небу взоры и трогаемъ Бога, -  и 
когда исторгнемъ у Него милосерд1е, тогда вы 
воздаете честь Юпитеру, а Бога пренебрегаете». 
И въ другомъ мЪсгЬ (на стр. 27): «если отыскать 
письмо Марка Аврел1я, почетнМшаго импера
тора, то онъ не словами, а письменнымъ обра
зомъ свидЪтельствуетъ, что жажда, томившая во- 
иновъ его въ Германш, утолена была дождемъ, 
испрошеннымъ безъ сомнЪшя молитвами христь 
анскихъ воиновъ».

§ 61 .
Канонъ въ страхъ труса.

Еанонъ въ с т р а х ъ  тр у са . Сей канонъ и 
при немъ Апостолъ, Евангел1е и молитвы принад
лежать къ послгъдовашю въ различный линии. 
Когда молеше совершается въ страхъ труса или 
землетрясешя, тогда изъ послЪдовашя въ различ- 
ныя литш присоединяется къ этому канону то, что 
и гдЪ потребно. Св. церковь этимъ молешемъ утЪ- 
шаетъ и ободряетъ людей, пораженныхъ и сму- 
щенныхъ печальнымъ и страшнымъ землетрясе- 
н1емъ. Въ числЪ многихъ землетрясенш особенное 
и чрезвычайное было во времена 9еодос1я млад- 
шаго, когда всЪ бьши поражены такимъ страхомъ, 
что цареградсюе жители, ожидая падешя домовъ 
своихъ, пребывали нисколько дней внЪ града, въ 
нЪкоторомъ полЪ. Объ этомъ землетрясен1и или 
трусЪ и о моленгяхъ по сему случаю упоминается 
въ ПрологЬ октября 16 дня.

§ 62 .
Канонъ ПресвятЪй ТроицЪ 

въ прещеше губительныя немощи.
Въ нрещеше губительныя немощи, то 

есть моровой язвы или повЪтр1я, погубляющаго 
многихъ скоропостижно. Къ сему канону также 
присоединяются нЪкоторыя потребныя части изъ 
общаго преждеозначеннаго послп>довашя въ 
различный л и т ш  и бд/ьн/'я.

§ 63 .
Молитва иная къ Богу, 

глаголемая во время губительнаго глада.
Cia молитва присоединяется къ прочимъ 

молен1ямъ, положеннымъ при прежнемъ канонЪ, 
особенно въ такомъ случаЪ, когда съ язвою и гу- 
бительнымъ noBtTpieMb соединяется голодъ.

§ 64 .
Молитва на прещеже 

громовъ и молшй; -  молитва 
о злорастворежи вЬтровъ и бури морсмя.

Cih дв^ молитвы присоединяются или къ 
послгъдовашю въ различный л и тш  и бдтътя 
молебновъ , или къ другимъ нЪкоторымъ кано- 
намъ, избраннымъ по произволу настоятеля и по 
требованго обстоятельствъ.

19 Новая скрижаль
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Молитва молебная на всякую литло.
Самая надпись показываетъ, что положенная 

здесь молитва читается на всЬхъ тЬхъ литахъ или 
крестныхъ ходахъ, которые, по учрежденному 
обыкновенно, производились некогда безъ всякихъ 
видимыхъ бЪдствш. Въ ЦареградГ была площадь, 
на которую патр1архи и императоры каждогодно 
въ некоторые установленные для сего дни выхо
дили съ крестнымъ ходомъ и возносили молеше о 
спасенш всего града, когда и не было никакого 
видимаго бЪдствгя. Кедринъ (въ шестомъ столетш) 
пишетъ: «воспоминаше сего землетрясен1я совер
шается ежегодно общественнымъ молешемъ лю
дей на камнгъ (на поле или площади)». -  Отсю
да, кажется, и въ нашихъ уставахъ определено со
вершать каждогодно rfe же литш или крестные 
ходы въ праздники СрГтешя Господня, БлаговГ- 
щешя, въ неделю Ва1й и въ некоторые дни Пасхи. 
Но какъ эти литш или крестные ходы не везде 
совершаются въ те самые праздники, въ которые 
положено по уставу: то вместо ихъ избранъ, после 
техъ же праздниковъ, особливый для сего день 
преполоветя  праздника Пятидесятницы, въ ко
торый во всехъ городахъ россшскихъ и въ неко- 
торыхъ сельскихъ приходахъ бываетъ крестный 
ходъ, по определеннымъ местамъ, соединенный 
съ малымъ освящешемъ воды на рекахъ и ис- 
точникахъ.

§ 66.
Молитва благословити 
ва1я въ недЬлк> Ват.

Неделя Ваш есть та, въ кото
рую хриспане во время всенощна- 
го бден!я стоять и молятся съ Baia- 
ми въ рукахъ, -  подражая отро- 
камъ еврейскимъ, сопровождав- 
шимъ Христа Царя, грядущаго въ 
1ерусалимъ, съ ва!ями и ветвями 
въ рукахъ. BainM u  называются 
ветви древесныя, особенно ветви 
финиковаго или пальмоваго де
рева. Такъ у евангелиста Матвея 
(гл. X X I, ст. 8) сказано: втыпви 
о т ъ  древъ', у Марка (гл. XI, ст. 8)

§65. saiH ргъзаху о тъ  dpeeix, у 1оанна (гл. ХП, ст. 13) 
пргяша eain о тъ  финикъ.

§ 67 .
Молитва въ причащеше 

грозди въ 6 -й  день августа.
М оли тва во причащеше грозд1я. Грозд1я 

или созревпш виноградныя ягоды и хлебныя се
мена приносятся въ церковь для благословен!я, -  
съ одной стороны, въ знакъ благодарен!я Госпо
ду, Который даруетъ сш плоды для пропитан!я 
жизни человеческой, часпю въ доказательство 
того, что вино и хлебъ, приготовляемые изъ техъ 
же плодовъ, должны быть и будутъ приносимы 
во весь годъ для священнодейств!я, почему и 3 
правило апостольское и 28 шестаго Вселенскаго 
собора дозволяютъ те же плоды приносить въ цер
ковь. То же намереше, съ которымъ приносятся 
сш плоды въ церковь, изображено и въ молитве 
при благословенш ихъ, -  то есть, чтобы Господь 
Богъ благословилъ плоды, которые «благораство- 
решемъ воздушнымъ, и каплями дождевыми, и 
тишиною временною къ зрелости привесть бла- 
говолилъ: да будетъ намъ причащеше или вкуше- 
Hie оныхъ въ Becenie и приносити оныя въ даръ на 
освящеше Святыхъ Таинъ Христовыхъ». Василш 
Великш (въ беседе на псаломъ 32-й, листъ 43) 
указуетъ и побудительную причину къ сему моле- 
шю: «земледелецъ получаетъ плоды отъ земли не 
столько за свои труды и прилежаше, сколько по 
благости Бога, возращающаго оные: ибо ни на- 
еаж даяй е с т ь  ч то , ни напояяй, но возра- 
щаяй Богъ».

§ 68.
Плоды приносятся въ 6 -й  день августа.

Въ ш есты й  день авгу ста . Въ Грецш об
рядъ сей совершается не въ одно время: где ско
рее созреваютъ плоды, тамъ они приносятся въ 
6-й день августа; а въ местахъ, ближайшихъ къ 
северной стране, они освящаются въ 15-й день 
августа. Вальсамонъ на третье апостольское пра
вило говоритъ о Цареграде: «къ naTpiapxy при- 
носятъ и плоды въ праздникъ Успешя Богороди
цы и полагаютъ ихъ на жертвенникъ святаго хра
ма Влахернскаго по совершенш службы».
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§ 69 .
ПослЪдоваже въ нашеств1е варваръ.

Послгъдоваше. Такъ какъ въ семъ после
довали не имеется начала, а прямо означены 
Апостолъ, Евангел1е и молитвы, то все начина- 
тельныя молитвослов1я должно заимствовать изъ 
послгъдовашя въ различныя линии и бдп>тя 
молебновъ, и потомъ доканчивать молеше по 
уставу настоящаго послЪдовашя: ибо то послЪдо- 
ваше есть общее для всехъ литшныхъ прошенш. 
Посему въ россшской книжкгъ о благопотреб- 
ныхъ прошешяхъ, все начало для настоящаго 
послЪдовашя принято изъ общаго послЪдовашя въ 
различныя литш.

§ 70 .
Цари съ молитвами вооружались на враговъ.

М оли тва о императоргь и воинствгъ 
его. Молитва о государе и воинстве его возно
сится по обыкновенно, принятому отъ древнихъ 
вековъ. Христ1анск1е государи не меньше другихъ 
имели и сами обыкновеше употреблять такую 
молитву, когда начинали поднимать opyxie, со
бирать воинство на враговъ и развивать свои зна
мена. Примерь сего благочеспя и покорности къ 
Богу, Который единъ благословляетъ воинствен
ное оруж1е благимъ успЪхомъ, подалъ всЬмъ но- 
сящимъ хриспанское имя, первый изъ хриспан- 
скихъ царей, равноапостольный Константинъ, 
который, по обыкновенно своему, предъ начаЛемъ 
сражешя посвящалъ несколько времени усердной 
молитве къ Богу въ шатре, нарочито отдёленномъ 
для приношен1я моленш. «Ибо», говорилъ онъ, 
какъ свидЬтельствуеть Евсевш въ житш его (кни
га 2, гл. 14), «не всегда можно и должно пора
жать копьями и полагать въ дЬлахъ своихъ на
дежду на одно вещественное оруж1е, или уповать 
на телесную силу, но должно признавать Бога 
вселенной Виновникомъ и Подателемъ всехъ доб- 
рыхъ дЬлъ и самой жизни; къ Нему необходимо 
должно воздавать свои руки, возводить умныя очи 
и возсылать приличныя молитвы, дабы прекло
нить къ намъ милосерд1е Его, какъ Подателя по
беды, Хранителя жизни, Защитника и Помощни
ка правды». Сверхъ сего тотъ же Евсевш (книга 
4, гл. 20) присоединяетъ, что Константинъ Вели- 
кш написалъ своимъ воинамъ и самый образецъ

молитвы и повелелъ всЬмъ имъ молиться по нему 
единогласно и единодушно. Образецъ сей молит
вы есть слЪдующш: «Вемы Тя, единаго Бога и 
Царя, Твоея помощи просимъ. Ты намъ подавалъ 
еси победы, Тобою враговъ поб'Ьждахомъ, отъ Те
бе и нын^шняго и будущаго благополуч1я чаемъ, 
Тебе вси кланяемся, Тебе просимъ, да Констан
тина, кесаря нашего, съ его благоговейными чады, 
долго, здраво и победительно сохраниши намъ» 
(смотри о сей молитве у Барошя, въ лет. 321г.). 
-  Следуя сему благому примеру, и последуюпце 
восточные императоры никогда не выходили въ 
военный походъ безъ совершешя благопристой- 
ныхъ молитвъ; каковое благочеспе ихъ описыва- 
ютъ MHorie гречесюе писатели, говоря: «наступ- 
леше на врага освящалось церковными славо- 
слов1ями, дабы благое намереше увенчалось бла
гимъ окончашемъ и воинственный походъ ихъ во 
всехъ отношен1яхъ бьшъ подвигомъ священнымъ».

§ 71 .
Канонъ молебный 

ко Пресвятой Богородице, поемый 
во всякой скорби душевной и обстояли.

Сей канонъ, по надписашю своему, не отно
сится ко всякому бедствто, томленто и нужде, т.е. 
непргятельскому нападенто, язве и прочимъ бед- 
сшямъ внгьшнимъ, но содержитъ молеше для от- 
вращешя внутреннихъ  душевныхъ и телесныхъ 
болезней и въ особенности для исцЬлешя грехов- 
ныхъ язвъ, поражающихъ душу, какъ показыва- 
етъ и самое содержаше песней и стиховъ канона.

§ 72 .
0  возвышенш панапи.

О возвышенш панагш. Слово nanaein, ко
торою греки вообще именуютъ Божто Матерь, 
какъ Всесвятую, означаетъ собственно всесвятая  
или пресвятая . Но здесь подъ этимъ именемъ 
разумеется частица хлеба, которая посвящается 
имени Бож1ей Матери. Благоговейнейпне изъ хри- 
спанъ восточныхъ, особенно монахи и друпя ду- 
ховныя лица, имеютъ обыкновеше по окончанш 
трапезы или обеда, воздавъ благодареше Богу, 
возвышать сто панагто, то есть первыми перста 
ми обеихъ рукъ поднимать вверхъ треугольную 
частицу хлеба, изъятую въ честь и память Пре
святая Богородицы и именуемую посему возвы-
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ш етем ъ . Весь обрядъ таковаго возвышешя опи- 
санъ въ настоящемъ месте при Требнике, въ 
Следованной Псалтири и въ Уставе. Симеонъ Со
лунскш (въ гл. 357) говоритъ: «отъ предлежаща- 
го хлеба о спасенш всехъ изъемлется трехуголь
ная часть, изображающая отвсюду Троицу и един
ство: углами и сторонами она изображаетъ тро
ичность Лицъ, а единымъ центромъ (т.е. остро
тою) -  единство существа Бож1я. Какъ ни обрати 
эту часть, она все будетъ представлятъ три сторо
ны и угла, которые соединяются въ одной острой 
оконечности. Таковую часть хлеба, по обыкно- 
венш, перешедшему къ намъ отъ отцевъ и сохра
нившемуся въ письменномъ преданш отъ временъ 
апостольскихъ, мы каждодневно приносимъ су
щему въ Троице единому Богу нашему о имени 
Богородицы: потому что посредствомъ Ея Боже- 
ственнаго рожден 1я мы познали Св. Троицу». По 
какой причине обрядъ сей возымелъ начало, объ 
этомъ показано въ Следованной Псалтири.

§ 73 .
Когда возвышается.

Егда хо щ етъ  о т ъ и т и  на службу. Об
рядъ возвышен ia панагш совершается не только 
после трапезы, но и во многихъ другихъ случаяхъ 
и обстоятельствахъ жизни. Симеонъ Солунскш (въ 
гл. 357) говоритъ: «наипаче установлено возвы
шать панапю въ конце трапезы братш, во освя
щеше ихъ и какъ бы въ запечатлеше употреблен
ной ими пищи, особенно же во славу Бож1ей Ма
тери, Которая родила намъ Хлгъбъ ж ивотн ы й , 
присно питающш наши души. Возвышается па
наш  и во всякое другое время, когда кто имеетъ 
потребность въ Ея ходатайственной помощи: мно
гократно возвышается и въ самой священной ли
тургш, -  или по просьбе некоторыхъ, или по обы
чаю многихъ священнослужителей, желающихъ 
призывать и воспевать Всепетую, -  особенно, 
когда приносятся въ жертву Тайны Ея сына и Бога 
нашего, -  да получимъ Ея молитвами вящщую 
помощь. Возвышается же тогда, когда по освя- 
щенш Даровъ обыкновенно установлено воспо
минать Ее, -  то есть, когда произносимъ: И з 
рядно о П р еевя ттй , и когда призываемъ Ее, 
какъ сильнейшую Заступницу и Хранительницу 
во всехъ нашихъ потребностяхъ и обстоятельст
вахъ, -  и величайшую получаемъ помощь отъ воз-

вышешя сего хлеба». -  Но преимущественно по- 
следоваше о возвышенш панагш совершается по 
следующимъ причинамъ: когда кто вступаетъ въ 
службу, или отправляется въ путь, или намерева
ется плыть по водамъ, -  какъ это показываютъ 
самыя надписашя, какъ вообще надъ симъ по- 
следовашемъ, такъ и надъ молитвами, входящи
ми въ составъ его. Это же возвышеше хлеба, какъ 
одно изъ знаменитейшихъ церемошальныхъ тор- 
жествъ, совершалось и при дворе греческаго им
ператора после обеденнаго стола. Кодинъ (о де- 
яшяхъ цареградскихъ, въ гл. 7) пишетъ: «по сня- 
тш кушанья со стола, когда доместикъ приносить 
хлебъ въ нанаг/'арт (пеленою покрытомъ блюде, 
на которомъ изображенъ ликъ Пресвятой Бого
родицы), тогда императоръ возстаетъ, потомъ 
первейшш изъ присутствующихъ за столомъ, при- 
нявъ панапаръ, поставляетъ его на столе и, воз- 
высивъ хлебъ, подаетъ его доместику, а сей им
ператору. И какъ только императоръ поднесетъ 
къ устамъ своимъ хлебъ -  все громогласно вос- 
певають ему: многая л /ъта».

§ 74 .
0дигитр1я.

Все ynoeaHie на Тя. Мнопе, плаваюпце по 
водамъ, возлагая все уноваш е свое на Матерь 
Божго, поставляютъ образъ Ея на кормахъ сво
ихъ судовъ. Въ самомъ деле, если язычники выс
тавляли на носу кораблей изображешя своихъ бо
говъ: то почему же, водимые истиннымъ богопоз- 
нашемъ и воспитанные въ св. вере, не можемъ 
поставить образа Бож1ей Матери на мореходныхъ 
и речныхъ судахъ своихъ? Знаменитейшее и из
вестнейшее изъ всехъ наименованш Ея издревле 
было и есть наименоваше О дигитрш , то есть 
Путеводительницы; подъ симъ именемъ призыва- 
ютъ Ее во многихъ нуждахъ; сему имени посвя
щаются мнопя церкви. Знаменитейшш изъ царе
градскихъ храмовъ, прославленный многими пи
сателями, былъ храмъ во имя Бож1ей Матери, 
известный подъ именемъ Odu/umpiu, созданный 
Пульхер1ею. Никифоръ (въ кн. 14, гл. 2) пишетъ: 
«некоторой знаменитейшей (въ Царьграде) улице 
дано имя отъ Марш Одигитрш (Путеводительни
цы)». -  По этой улице входилъ некогда въ го- 
родъ Михаилъ Палеологъ, совершая торжествен
ное iuecTBie. Григорасъ (въ кн. 4) изображаетъ это



Г л а в а  X X I V . Р а з н ы й  м о л и т в ы  и  п о с л Ъд о в а ж я , с о д е р ж а щ а я  в ъ  Т р е б н и к Ъ. 2 8 5

шесше въ слЪдующихъ словахъ: «Царя встрети
ла царица, но не прежде того, когда онъ облобы- 
залъ икону Пренепорочной Божгей Матери и со
вершилъ предъ Нею подобающее поклонеше на 
улице, Одигитрш (Путеводительницы) именуемой».

§ 75 .
ПослЬдоваюе Мееод1я naTpiapxa 

отъ отвержежя различныхъ лицъ, ко 
православней и истинней вере обращающихся.

П ослтьдовате Me вод in nam piapxa. Св. 
Меводш, цареградскш патр1архъ и исповедникъ 
Христовъ, имея ревностное попечеше о возвра- 
щенш къ церкви отпадшихъ, издалъ для спасения 
ихъ cie послёдоваше. Но какъ въ числе отпадшихъ 
явились люди различнаго возраста и состоян1я, и, 
следовательно, различныхъ степеней виновности, 
то дабы не было недостатка въ церковныхъ мЪ- 
рахъ исправлешя, онъ определить для всехъ техъ 
лицъ различныя эпитимш и составилъ различныя 
молитвы.

§ 76 .
Обращаюицеся 

отъ отвержен1я бываютъ трехъ родовъ.
Различныхъ лицъ. Отпадппе отъ веры суть 

люди троякаго состояшя. Одни отпадаютъ въ от- 
роческомъ возрасте по неразумш. Друпе отме
таются подъ страхомъ мученш. Третьи, имея со
вершенный возрастъ, отступаютъ отъ веры не 
столько по принуждешю, сколько по собственно
му злому произволу, бывъ прельщены д1аволомъ. 
Все они во время обращешя пр1емлютъ эпитимш, 
но не все равныя.

§ 77 .
Исправляются различными эпитшями.
Аще убо о тр о ч а . Первые, отроки, какъ 

стояцце въ юномъ и незреломъ возрасте, которые 
по одному неразумто сотворили богоотступниче
ство, принимаются съ кратчайшею эпитимгею. 
Вторые, которые не волею, но насшпемъ и стра
хомъ мученш принуждены были отречься отъ ве
ры, удостаиваются челов!.колюб1я и исправляют
ся умеренною эпитим1ею. А третьи, отвергппеся 
по собственному произволу, безъ всякаго принуж- 
дешя, подвергаются величайшему запрещению: 
они во всю жизнь лишаются причащен!я Боже-

ственныхъ Таинъ и сподобляются оныхъ только 
при конце своей жизни, по 73-му правилу Васи- 
л1я Великаго.

§ 78 .
Обращающая омываются.

Въ осьмый день да ом оется. Это омы  
mie, производимое въ осьмый день, некоторые 
почитали обрядамъ потребнымъ не для очищешя 
души, но для простата омовен1я телесной нечис
тоты предъ присоединешемъ къ церкви, учреж- 
деннымъ для соблюдешя Моусеева закона. Но если 
вникнемъ въ существо сего обряда, то увидимъ, 
что онъ установленъ не для соблюдешя того 
омовешя, которое происходило некогда по iy- 
дейскому закону, и не для повторешя крещешя, 
прежде принятаго и никогда не повторяемаго, но 
для воспоминашя той чистоты, которая была по
лучена некогда имъ въ купели крещешя и потомъ 
потеряна со времени вероотступничества. По сей 
причине некоторыхъ присоединяемыхъ для при
нята сихъ очистительныхъ молитвъ поставляли 
близъ крестильнаго кладезя, дабы они при немъ 
оплакивали грехи своего невер1я, старались воз
вратить себе веру, которую они исповедали неког
да здесь и обещали предъ лицемъ церкви, и ста
рались воспламенить въ сердцахъ своихъ прежнее 
ycepflie къ Богу. Между крещешемъ и покаяшемъ 
есть великое сходство, и потому, если крещеше 
есть первое обращеше отъ греховъ, а покаяше есть 
второе крещеше: то ни мало не удивительно, что 
оба сш таинства имеютъ сходственные обряды и 
священнодейств1я.

§ 79 .
Обращающ'юся помазуются муромъ.

Д а н ом азу етея  мгромъ. Чтобы показать 
какого состояшя отпадппе отъ вЪры при своемъ 
обращенш помазуются св. муромъ, должно знать 
о самихъ еретикахъ, кто изъ нихъ крещается со
вершенно и кто не крещается, а только помазы
вается св. муромь, и которые не помазываются 
вторично, когда обращаются къ церкви. Въ семь 
отношенш Bet еретики разделяются на три рода: 
къ первому роду принадлежать т4, которые не 
в4руютъ во святую и единосущную Троицу и не 
совершаютъ троякаго погружешя въ воду при 
крещенш; ихъ, равно какъ и язычниковъ и маго-
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метанъ, должно крестить, какъ повелЪваетъ 19-е 
правило перваго Вселенскаго собора. Втораго 
рода еретики суть тЬ, которые вЪруютъ въ Бога 
въ Троице единаго и крещаются троекратнымъ 
погружешемъ, но им'Ьютъ свои заблужден1я и ере
си, и кроме крещешя или совсЬмъ не признаютъ 
другихъ таинствъ, или, совершая друга таинства 
неправильно, отвергаютъ св. муропомазаше. Ихъ 
крестить не должно, потому что они крещены; но 
после отречешя ихъ отъ своихъ ересей и исповЪ- 
дашя православной веры, должно присоединять 
ихъ къ церкви посредствомъ таинства муропо
мазашя, какъ предписываетъ 7 правило втораго 
Вселенскаго собора. Третьяго рода еретики, на
зываемые отступниками, содержать все семь та
инствъ, равно какъ и муропомазаше, но, отделив
шись отъ единства св. православной церкви, дер- 
зають примешивать къ чистому исповеданпо веры 
свои заблуждешя, противныя древнему учешю св. 
апостоловъ и отцевъ церкви, вводятъ многа па- 
губныя мнешя въ церковь и, отвергая древше бла
гочестивые обряды церкви, установляютъ новые 
обычаи, противные духу благочесга. Таковыхъ 
во второй разъ мы не крещаемъ и не помазыва- 
емъ св. муромъ; они, после отречешя отъ своего 
отступничества и раскаяшя во грехахъ своихъ, 
исповедуютъ С умволъ православной веры и очи
щаются отъ греховъ своихъ молитвами и святи- 
тельскимъ разрешешемъ. Отсюда явно, что если 
последняго рода еретики или лучше сказать рас
кольники, крещенные и муромъ помазанные, во 
время присоединен1я къ православной церкви не 
перекрещиваются и вторично св. муромъ не по- 
мазуются: то и отступаюнце отъ церкви въ эту 
ересь или расколъ и желаюнце паки обратиться 
къ церкви не должны быть вторично помазуемы 
муромъ. Равнымъ образомъ изъ настоящаго по- 
слёдован1я ничемъ нельзя доказать, чтобы мож
но было во второй разъ помазывать св. муромъ, 
по настоящему узаконешю св. Мееод1я, техъ, кои, 
бывъ однажды крещены и муропомазаны, отпа- 
даютъ въ тотъ разрядъ ересей, где кроме крещешя 
не имеется таинства муропомазашя, и потомъ 
опять обращаются къ церкви, въ которой приня
ли и крещеше и муропомазаше до своего от- 
падешя. Впрочемъ, и не должно повторять надъ 
ними таинства муропомазашя: потому что они 
после своего отпадешя находились въ такой ере

си, въ которой, сколько ни есть, пр1емлется вера 
Христова. Итакъ, те только необходимо должны 
быть присоединяемы посредствомъ таинства му
ропомазашя, кои отпадали въ первый разрядъ 
еретиковъ, то есть, вовсе отвергались Христа и 
впадали въ языческое безбожге, а потомъ опять 
обращались къ церкви. Впрочемъ, и здесь муро
помазаше не есть существенное повтореше таин
ства, а служить только знамешемъ возвращешя 
имъ той благодати, которую они отвергли отъ 
себя, отвергшись Христа и св. церкви. Это дока- 
зываютъ и следуюиця слова въ молитвахъ св. 
Meeoflia: «иже Христа отвергся и преступивъ спа
сешя таинство: егоже избавилъ отъ плёнешя без- 
божныхъ враговъ, съ нимиже неведешемъ дет- 
скимъ или мучительнымъ насильствомъ оныхъ 
прелестные обычаи прохождаше» и проч.

§ 80.
И  назнаменанной въ немъ п ечати  яснгъ 

яви ти ся въ еердцгъ его. Сколь справедливо бы
ло мнеше св. Мееодгя о силе св. муропомазан1я, 
это довольно ясно показываютъ сш слова его, по- 
ложенныя въ третьей молитве. Ибо печать св. 
мура, прюбретенная въ крещенш, не пребываетъ 
неизгладимою въ состоянш отступничества и не 
изглаждается этимъ грехомъ совершенно, но толь
ко потемняется или становится какъ бы неясною. 
Почему и молить церковь: «и назнаменанной въ 
немъ печати ясне явитися въ сердце его и помыш- 
лешяхъ, знаменовашемъ креста Христа Твоего». 
То есть, молить, чтобы всемъ были видимы и из
вестны не столько существо таинства, сколько 
сила онаго, и не столько самая печать, сколько 
исповедаше непорочной веры. Симеонъ Солунскш 
на вопросъ 23-й митрополита пентапольскаго: для 
чего обращающшся къ вере, после отречешя отъ 
нея, помазуется св. муромъ, а не крещается сно
ва? отвечаетъ: «обращающагося въ церкви после 
отречешя помазуемъ св. муромъ, а не крестимъ 
вторично: потому что крещеше сообщаеть чело
веку бытге во Христе, а св. муро -  жизнь по Хри
сту (т.е. по образу жизни Христовой), дыхаше, 
святыню и печать. Въ крещенш люди приняли 
благодать возсташя и нетлешя Христова, облек
шись въ Него, а въ таинстве муропомазашя при
няли печать Его освящешя и дары Духа. Посему, 
если некоторые изъ нихъ отрекутся, они имеютъ
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быт1е (то есть сохраняютъ духовную и безсмерт- 
ную жизнь), возстанутъ въ посл^днш день и бу- 
дуть нетленны, но уже не будутъ иметь ни благо
дати Духа, ни святости д4лъ, и осудятся вместе 
съ супостатами демонами. Ибо какъ однажды 
дается б ьте  отъ плоти, такъ единожды даруется 
рождеше отъ Духа. Посему тЬ, которые осквер
нили ciro духовную жизнь, по возвращенш къ цер
кви не допускаются до таинства священства (см. 
объ этомъ правило Анкирскаго собора); между 
тЪмъ, какъ рожденные въ нечестш, принявъ кре
щеше, сложивъ съ себя все грехи и совершенно 
изменившись въ Божественной купели, достига- 
ютъ степеней священническихъ, если найдутся 
достойными (см. о семъ 12 правило того же собо
ра). Падине же после крещен1я и потомъ раска- 
явнпеся, поелику по благодати пр1емлютъ про- 
щеше въ одномъ rp tx i отступлешя, сподобляют
ся одного и дара -  быть хриспаниномъ, но свя
щенства достичь уже не могуть (впрочемъ, падине 
неволею не лишаются священства по 3 правилу 
того же собора). Отрекшшся пр1емлется въ цер
ковь на томъ же основанш, на которомъ и всемъ 
вообще людямъ, по причине удобопоползновен- 
ности и немощи плоти, даровано покаяше: посред- 
ствомъ молитвъ священническихъ мы примиря- 
емъ себя съ Богомъ, въ таинстве покаяшя и въ 
таинстве муропомазашя возобновляемъ въ немъ 
Божественную печать и освящеше, которыя изне- 
потребствовалъ онъ своимъ отступлешемъ. Объ 
этомъ именно молился и Давидъ, раскаяваясь пос
ле своего согрешешя: духъ правый, говоритъ, 
обнови во утробгь моей  -  и получилъ про- 
щеше. Крещешя же не повторяемъ потому, что 
оно едино и единожды даруетъ благодатное про- 
щеше».

§ 8 1 .
Господи Б о ж е В седерж и телю . Эта мо

литва Гоеподи Б ож е В сед ерж и телю  поло
жена не для всякаго; она читается только во вре
мя присоединен1я къ церкви отступившаго отъ ней 
въ отроческомъ возрасте, какъ показываетъ и са
мое содержаше сей молитвы.

§ 8 2 .
Святыня и святыни.

Святынь Твоихъ пречиспшхъ. Слово свя
ты н я , употребляемое въ единственномъ числе,

означаетъ или одну святую воду, или антидоръ -  
раздельно даруемые человеку; а во множествен- 
номъ числе святыни, употребляется тогда, ког
да святая вода и антидоръ, или и самыя Тело и 
Кровь Христовы, даруются вместе. Здесь это сло
во можетъ быть употреблено и въ томъ и другомъ 
виде, -  смотря по обстоятельствамъ. Если присо
единяется къ церкви отпадшш отъ веры силою 
мученш, то онъ после присоединешя делается 
причастникомъ Святынь, то есть Тела и Крови 
Христовой; если же присоединяется произвольный 
вероотступникъ, лишенный таинства причащешя 
до самой смерти, то онъ после присоединешя удо- 
стоивается принята только благословеннаго хлеба 
и освященной воды.

§ 83 .
ПослЪдоваше 

о священнике, во снЬ искусившемся.
Послтъдоваше о священника, во снп> 

искусившемся. Какъ чистота возвышаетъ свя
щенника до небесъ, такъ далеко низводятъ его 
телесныя скверны. Если случается телу его впасть 
въ какое-либо осквернеше, церковь повелеваетъ 
ему въ то же время очиститься приличными мо
литвами.

§ 84 .
И  м о л и тв а  (бя М арка монаха. Монахъ 

Маркъ, издатель сей молитвы, кажется есть тотъ 
самый постникъ, который въ юности своей отли
чался отъ прочихъ сверстниковъ непорочностью 
своей жизни и впоследствш времени пребылъ усер- 
днейшимъ хранителемъ чистоты и целомудр1я, 
какъ повествуется о немъ въ житш Макар1я (ян
варя 19 дня).

§ 85 .
М ар т  uni ана. Этотъ Мартишанъ (память его 

февраля 13 дня) такъ свято чтилъ и хранилъ чис
тоту тела, что лучше избралъ лежать на разжжен- 
ныхъ угольяхъ, нежели оскверниться любодей- 
нымъ соитемъ.

§ 86.
Мечта во снЪ.

И  аще убо е с т ь  м е ч т а т е  о тъ  демон
ского искушешя. Вальсамонъ изобразить мне-
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Hie о семъ въ отвЬтЬ на вопросъ Марка, епископа 
александршскаго: «мгрянинъ, искусившшся во 
CHi, если самъ подалъ причину плотскому по- 
вреждешю, да удержится отъ приняпя Святыхъ 
Таинъ, если же по зависти басовской, небоязнен- 
но да приступаетъ къ онымъ. Но касательно епи- 
скоповъ, священниковъ и д1аконовъ, претерпЬв- 
шихъ таковое же искушеше по одному сатанин
скому посмЬяшю, мы не знаемъ и не имЬемъ того 
же рЬшешя. Посему для чести священства совЬту- 
емъ имъ лучше удержаться отъ священнослужешя 
въ тотъ день, предъ которымъ случилось сласто
любивое сновидЬше. Но когда чрезъ медлеше мо- 
жетъ произойти опасность, или по причинЬ ка
кой-либо надобности: тогда въ той же ночи да 
разрЬшится искушешя сЬть, и да возстанетъ въ 
томъ же дни священнодЬйсшя власть». И 1оаннъ, 
епископъ цитрскш, въ отвЬтЬ 29: « 1ереямъ и Mip- 
скимъ людямъ, осквернившимся соннымъ меч- 
ташемъ, прилично въ этотъ день удержаться отъ 
святынь для чести священства. Если же отсрочка 
священнослужешя угрожаетъ опасноспю или 
бЬдою, или если насталъ пресвЬтлый день (праз- 
дникъ), неотсрочно требующш священнодЬйсшя: 
тогда да сокруш ится с/ьть искусителя, да 
возвы сится ж е свящ енства мочь». Подоб- 
ныя правила касательно сего случая смотри въ 
Кормчей книгЬ (часть 1, листы 284, 285 и 286).

§ 87 .
По ч етвер то м у  правилу Дюнисдя. Пра

вило это есть следующее: «иже не по изволешю 
истечеше въ нощи подъемше, своей совести да 
послЬдуютъ: и сами себе да смотрятъ, аще заз- 
рятъ себе въ томъ или ни». Смотри о семъ въ 
Кормчей книгЬ (часть 2, листъ 260).

§ 88.

По Великому Аванаа'ю. У св. Аеанашя 
есть цЬлое послаше (къ Аммону) о истеченш, про- 
исходящемъ путемъ естественнымъ. Въ немъ онъ 
разрЬшаетъ всЬ сомнительные случаи касательно 
сего предмета, раскрываетъ мысль восточной цер
кви, совЬтуетъ творить молитву для очищешя отъ 
осквернешя. Смотри въ Кормчей книгЬ (часть 2, 
листъ 263).

И  по Великому Васи.пю. МнЬше св. Ва
сшпя Великаго есть следующее: «что всякому не
чистому нельзя входить во святая, это доказыва
ете примЬръ страшнаго наказашя, постигшаго въ 
ветхомъ завЬтЬ подобное преступлеше. Но такъ 
какъ въ новозавЬтномъ храмЬ предлежите боль
шая святыня, чЬмъ въ храмЬ ветхозавЬтномъ, то 
тягчайшее понесемъ мы и наказаше, какъ гово
ритъ апостолъ: ядый и т я й  недостойнтъ судъ 
себтъ я с т ъ  и т е т ъ .

§ 90 .
Ищи С1Я въ канонп> въ К  cmuxiu въ гла- 

вп> 28. ВсЬ вышеприведенныя правила изложены 
у Матвея Властаря; почему и искать ихъ должно 
подъ той буквою и въ той главЬ, которая здЬсь 
указана. ЗдЬсь же къ послЬднему правилу св. Ва- 
сил1я Великаго онъ присоединяете и свое мнЬше: 
«нечистотою назвалъ святый не извержеше сЬме- 
ни, котораго едва ли кто, по моему мнЬнно, из- 
бЬжитъ вовсе, развЬ будетъ весьма безчувственъ, 
но лукавое пожелаше».

§ 9 1 .
Молитва, умиривающая во враждЬ сущихъ.

Оя м о л и тв а  умиривающ ая  читается тог
да, когда находянцеся во враждЬ примиряются 
между собою и просятъ у Бога утверждешя свое
го примирешя. Такимъ же образомъ совершали 
нЬкогда примирешя свои и язычники, призывая 
боговъ во свидЬтели своего примирешя и всена
родно принося молитвы объ утвержденш мира. До 
нынЬ указываютъ въ РимЬ остатки обширнаго 
языческаго капища мира. Но хриспане, заклю
чая миръ, призываютъ во свидЬтели истиннаго 
Бога, Источника и Подателя мира, и моляте, дабы 
Онъ Самъ утвердилъ и сохраните миръ, заклю
ченный послЬ вражды.

§ 92 .
ПослЬдоваме къ братотворемю духовному.

Къ б р ато тво р е ш ю  духовному. Матвей 
Властарь (подъ буквою В, въ главЬ 8) говоритъ: 
«самое свойство подраздЬляется на два вида: оно 
бываетъ родственное и установленное. Свойство 
родственное есть то, которое происходите отъ су-

§ 89.
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пружескаго союза; а свойствомъ установленнымъ 
или положешемъ  называется принят кого-либо 
въ сына, или усыновлеше, безъ плотскаго соеди- 
нешя, равно и братотвореше». Посему образъ 
братотворешя сходенъ съ обрядомъ усыновлешя: 
какъ пр1емлющ1Й чуждаго отрока себе въ сына 
заключаетъ съ нимъ законное или духовное свой
ство; такъ и тотъ, кто, по внушешю благосклон
ности, присоединяетъ себе посторонняго человГ- 
ка въ брата, совершаетъ съ нимъ духовное б р а
т о т в о р е ш е  и законное свойство. Какъ npieM- 
лемый въ усыновлеше требуетъ молитвъ и благо- 
словешя церкви: такъ и братотвореше совершалось 
некогда посредствомъ благочестиваго церковна- 
го обряда. Побудительныя причины и намГрешя, 
съ которыми человекъ прюбретаетъ себе брата, 
могутъ быть мнопя: вступлеше въ наследство, 
оказаше другъ другу взаимной помощи, стрем- 
леше къ общежитго, любовь къ родственнымъ 
связямъ, благосклонность одного къ другому, или 
даже одно сердечное расположеше ихъ другъ къ 
другу, могли подать случай и служили некогда 
законнымъ основашемъ къ присвоенш правъ ду- 
ховнаго братства, по обряду церковнаго брато- 
творен1я.

§ 93 .
Законами возбранено.

О тъ церковнаго и царского закона во з
бранено. Хотя по древнимъ обрядамъ дозволено 
было совершать братотвореше: но впоследствш 
времени о т ъ  церковнаго и царского закона  
возбранено. И не безъ причины: таюя братства

нередко пролагали дорогу къ возмущешямъ и 
смертоубшствамъ, возбуждали гневъ, воздвигали 
руки и поощряли людей къ сопротивлешю зако- 
намъ другъ за друга. Посему тотъ же Властарь и 
въ томъ же местё присовокупляетъ: «это брато
твореше есть дело незаконное; хотя лишенные 
детей имеютъ дозволеше принимать въ усынов
леше чужихъ по причине перенесешя на нихъ сво
его наследства, но къ присвоешю братства не при
водить ни одна законная причина. Посему-то 
(усыновлеше), какъ благословное, законъ при- 
нялъ, a cie (братотвореше), какъ незаконное, от- 
вергъ». По этой причине ни обряда, ни молитвы 
на cie братотвореше въ россшскомъ Требнике не 
показано.

§ 94 .
Егда крестъ творить священникъ 

на страсть недуга святымъ коп1емъ.
Восточные хриспане, полагая всю надежду въ 

сохраненш здрав1я на врачевашя духовныя, не 
оставляютъ безъ приложешя къ себе ни одного 
рода священныхъ помазан1й и прикосновенш къ 
мощамъ и вещамъ святымъ. Иногда они отира
ются пеленами, находящимися при святыхъ мо- 
щахъ или иконахъ; иногда помазуются елеемъ изъ 
кандиль и лампадъ, возжженныхъ въ честь свя
тыхъ и проч. Равнымъ образомъ творятъ знамеше 
креста святымъ кошемъ надъ водою и употребля
ютъ ciio воду въ пользу больныхъ. Сей последнш 
обрядъ и составляетъ содержан}е настоящаго по- 
следован1я.



АЛФАВИТНЫЙ СВОДЪ
статей, предметовъ, вещей и собственныхъ именъ,

заключающихся

а  новой т ш т .

А
АарОНЪ, ч. II, гл. 1, § 18; гл. 6, § 16.
Авгарь, царь едесскш, ч. I, гл. 12, § 3.
Августъ, мЪсяцъ (см. Молитва подъ числомъ 41).
Ав№ , ч. I, гл. 1, §4 .
Авраамъ, ч. I, гл. 1, § 4; ч. II, гл. 7, § 51.
АврелН, епископъ кареагенскш, ч. III, гл. 7, § 6.
Аврел1Й, императоръ римскш (см. Маркъ Аврелш).
АгапМ, мученикъ, ч. IV, гл. 24, § 41.
AriaCMB, ч. II, гл. 7, § 90; ч. IV, гл. 9, § 7.
Агнецъ св., ч. II, гл. 6, § 33, 34, 35, 36; гл. 7, § 64, 70, 71. 
Адамъ, ч. I, гл. 1, § 4; гл. 11, § 10; ч. II, гл. 2, § 3; гл. 9, § 11. 
Акаеистъ, ч. И, гл. 4, § 18.
АксЬсъ, ч. III, гл. 3, § 20; гл. 6, § 11.
AiUHUiyia: 1) вообще, ч. II, гл. 1, § 7; сжюогтроижххк'пьво, 

гл. 7, § 19;
2) на вечерни, ч. II, гл. 1, § 17;
3) на полунощница, ч. 11, гл. 3, § 3;
4) на утрени: за  прокименъ, ч. II, гл. 4, § 8; на шес- 

пюпсаллин, гл. 4, § 5; на cmuArxvioeiu и пцяи/с 
dbi, § Ю;

5) на литургш: помаломъ влюдгъ, ч. II, гл. 7, § 7; предъ 
Евап*>~аенъ, § 1 9 ; на Херувимской, § 28, 43; по 
принащети, § 86;

6) при освященш св. муропомазашемъ престола и анти
минса, ч. III, гл. 8, § 10, 11;

7) при крещенш, ч. IV, гл. 6, § 10;
8) при погребенш, ч. IV, гл. 20, § 8, 9.

Алтарь, ч. I, гл. 2, § 1 -  5; гл. 3, § 1, 5; гл. 5, § 1; гл. 6, § 1.
АМВОНЪ, ч. I, гл. 7, § 4 -  5.
АМИНЬ: 1) при службахъ: ч. II, гл. 4, § 5; гл. 7, § 45, 77;

2) при особыхъ дМ сшяхъ: на п остри ж ете чтец а, 
ч. III, гл. 1, § 3; на гсрещети, ч. IV, гл. 6, § 15, 16. 

АнаволИ, ч. IV, гл. 6, § 18.
Аналавъ, ч. IV, гл. 19, § 1, 7.
АнастасИ, императоръ римскш, ч. II, гл. 1, § 26.
«Ангела мирна», ч. II, гл. 1, § 28.
Ангелъ хранитель, ч. IV, гл. 6, § 1.
Ангелы, ч. I, гл. 1, § 3; гл. II, § 5; ч. II, гл. 1, § 18; гл. 6, § 1.

Ангельская пЬснь, ч. II, гл. 7, § 43.
Андрей, св. арх1епископъ критскш, ч. I, гл. 12, § 5.
Андрей Первозванный, ч. III, гл. 6, § 1.
Анна, мать св. пророка Самуила, ч. II, гл. 4, § 17.
Анна, пророчица, ч. II, гл. 7, § 6.
Антидорь, ч. II, гл. 7, § 90; ч. IV, гл. 9, § 7; гл. 24, § 82.
Антиминсъ: 1) ч. I, гл. 3, § 5;

2) въ служенш, ч. II, гл. 7, § 27, 29;
3) освящеше и муропомазаше его, ч. 111, гл. 8, § 10, 11, 

23, 24.
Антифоны: 1) на утрени, ч. II, гл. 4, § 13; воскресные 

ym jiew ae (см. Степенны);
2) на литургш, ч. II, гл. 7, § 4.

Апполонида, городъ, ч. IV, гл. 24, § 27.
АЛОСТОЛЬ (чтеше): 1) на литургш, ч. II, гл. 7, § 18;

2) надъ умершими, ч. IV, гл. 20, § 13.
АПОСТОЛЫ, ч. I, гл. 1, § 1.
Аркад1Й, императоръ римскш, ч. IV, гл. 20, § 3.
Арсен1Й, патр1архъ цареградскш, ч. IV, гл. 24, § 12. 
Артемонъ, еретикъ, ч. II, гл. 4, § 23.
Архангелы, ч. I, гл. 2, § 5; ч. III, гл. 8, § 19.
АрхидЬконъ, ч. III. гл. 5, § 1.
Арх1епископъ, ч. III. гл. 6, § 12.
Арх1ерей, или епископъ и (ерархъ: 1) власть его и значеше, 

ч. I, гл. 2, § 5; ч. III, гл. 1, § 1; гл. 3, § 9;
2) принадлежности его, ч. II, гл. 6, § 19, 21, 23;
3) одежды его, ч. II, гл. 6, § 16 -  20;
4) облачеше его, ч. II, гл. 7, § 7;
5) избраше и рукоположеше, ч. III, гл. 6, § 1 -  14;
6) посвящеше, ч. III, гл. 6, § 6 -  11.

Архимандритъ, ч. III, гл. 5, § 1.
Асмодей, ч. IV, гл. 1, § 3.
Аеиняне, ч. IV, гл. 2, § 2.
Аеонская гора, ч. II, гл. 6, § 2.
Аеинск!е монастыри, ч. IV, гл. 21, § 3.

Б
БдЪн1е всенощное, ч. II, гл. 1, § 34.
БдЬЛя молебныя, ч. IV, гл. 24, § 58.
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БезведрЫ (см. ПоотЬдоваше подъ числомъ 28).
БвЗДОЖДЫ (см. Последование подъ числомъ 28).
Безкровная и словесная служба, ч. II, гл. 7, § 50.
БИЛО, ч. I, гл. 10, § 11; ч. II, гл. 3, § 1; ч. IV, гл. 21, § 3. 
БлаговЬщеЫе Пресвятая Богородицы, ч. II. гл. 9, § 1; ч. IV, 

гл. 16, § 2; гл. 24, § 65.
«Благодаримъ Господа», ч. II, гл. 7, § 38.
Благодать: вообще, ч. III, гл. 3, § 9; д кй стая ея въ посвя- 

1цаамань, § 10, 11; въ хиротесга, ч. III, гл. 5, § 2. 
«Благодать Господа нашего 1исуса Христа», ч. II, гл. 7, § 36. 
Благословен1е: 1) священникомъ одеждъ при облаченш, 

ч. И, гл. 6, § 9;
2) трисвятаго, ч. II, гл. 7, § 9;
3) Евангел1я на литургш, ч. II, гл. 7, § 21;
4) новопосвященнаго въ санъ, ч. III, гл. 3, § 17;
5) х .тЬ бовъ  на всенощной (см. БдЬше всенощное);
6) брашна во св. Пасху, ч. IV, гл. 24, § 34;
7) сыра и яицъ въ тотъ же день, ч. IV, гл. 24, § 35;
8) овощей, ч. IV, гл. 24, § 9;
9) B a ia , ч. IV, гл. 24, § 66;

10) хлЬбовъ. плодовъ и винограда въ августЬ мЬсяцЬ, 
ч. IV, гл. 24, § 68;

11) вина, ч. IV, гл. 24, § 23.
«Благословен1е Господне на вась», ч. II, гл. 7, § 91. 
«Бпагословено царство», ч. II, гл. 7, § 2; гл. 10, § 21; ч. IV, 

гл. 6, § 3.
«Благословенъ Бог нашъ», ч. II, гл. 1, § 3.
«Благословенъ градый во имя Господне», ч. II, гл. 7, § 81. 
Благословенные хл1бы, ч. I, гл. 8, § 3 (см. Благословеше подъ 

числомъ 5).
«Благослови, ШМДЫК0», ч. II, гл. 6, § 26; гл. 7, § 9 и § 21. 
«Благослови, душе моя, Господа», ч. II, гл. 1, § 14. 
«Благословимъ Отца и Сына и Святаго Духа», ч. II, гл. 4, § 17. 
«Благословною виною отшедш1я», (отъ освящешя воды), 

ч. IV, гл. 15, § 3 .
«Блажени, ихже оставшиеся беззакон!я», ч. IV, гл. 6, § 17. 
«Блажени непорочны» (см. Непорочнш).
«Блаженъ мужъ», ч. II, гл. 1, § 17.
«Блаженны», часть II, гл. 7, § 6.
Богородица, ч. I, гл. 1, § 2.
«Богородице ДЪво, радуйся», ч. п, гл. 1, § зз.
«Богородицу и Матерь СвЬта», ч. II, гл. 4, § 17. 
Богородиченъ, тамъ же.
Богородичныя стихиры (СМ. Стихиры).
Богоявленская вода (см. Вода богоявленская).
Богоявлен1е Господне, ч. IV, гл. 16, § 1 ,2 .
«Богъ Господь И ЯВИСЯ», ч. II, гл. 3, § 3; гл. 4, § 8. 
«Божественная благодать», ч. III, гл. 3, § 9 ,1 0 ,1 1 .
«Боже, ущедри ны», ч. п, гл. 5, § з.
Боковыя двери вь притворЬ, ч. I, гл. 10, § 11.
БолЬзни (см. Канонъ подъ числомъ 5).
Бракь, ч. II, гл. 10, § 15; ч. IV, гл. 11, § 1 -  7.

Братотворен1е духовное, ч. IV, гл. 24, § 9 2 ,9 3 .
Бруски вь рЬшеткЪ (см. Кюны).
Бури (см. Молитва подъ числомъ 46).
БЫюрусцы, ч. II, гл. 7, § 38.
БЬснующ1еся, ч. I, гл. Ю, § 4.
БЪсы (см. Духи).

В
Ва1Й нодЪля (см. Неделя ваш).
ВаЫ (см. Верба).
Варвары (см. ПослЬдоваше подъ числомъ 29).
Варнава, св. апостолъ, ч. III, гл. 5, § 1.
ВасилМ ВеликЫ, св., ч. I, гл. 5, § 4; ч. II, гл. 6, § 30; гл. 8.
Великая агЬсма (см. Апасма).
Великая ектенЫ (см. Ектешя).
Великая литЫ (см. Лит1и).
Великая суббота (см. Суббота).
Великая схима (см. Схима).
Великая Четыредесятница (см. Посты подъ числомъ 2).
ВеликЫ ангельски образъ (см. Схима).

, ВеликЫ входь (см. Входъ).
! ВеликЫ постъ (см. Постъ).

ВеликЫ пятокъ (см. Пятокъ).
ВеликЫ четвертокъ (см. Четвертокъ).
ВеликЫ врата, или серебряныя двери въ паперть (см. Врата 

велиюя).
Великое повечер!е (см. Повечеще).
Великопостныя субботы И воскресенья (см. Посты подъ чис

ломъ 2).
«Величитъ душа моя Господа», ч. II, гл. 4, § 17.
Верба. Вербу не должно почитать за вапо. Хотя нынЪ и не

\ дЪлаюгь различ!я между сими двумя словами, но въ
старину ихъ отличали, какъ видно изъ сл Ьдующихъ 
словъ: «СвягЬйшш подаетъ государемъ в;ия, потом 
eef)6y. Патр1арху подносять ключари вагя и вербу» 
(Трюдюнъ, въ Древ. Рос. Вивл., т. II, стр. 61). Baieio 
называлась простая вЬтвь, а вербою -  вЪгвь «наряд
ная» съ черенкомъ, украшенная цвЪтами и овощами 
(тамъ же, стр. 55), или по крайней M tp b  какими-либо 
прикрасами, по состояние хозяина. Въ 1666 году на
рядную вербу строилъ дьякъ дворцовый Ларюнъ Ива- 
новъ (стр. 55).

Вербное воскресенЫ (см. НедЬля ваш).
| Веселеилъ, ч. ш , гл. 8, § 7.
I ВетхЫденми, ч. II, гл. 7, § 12.
| ВетхЫ ЗавЬтъ, ч. II, гл. 1, § 18.

ВечернЫ входь (см. Входъ).
Вечерня, ч. I, гл. 13, § 3; ч. II, гл. 1, § 2, 3, 14, 20, 30.
Вечерняя пЬснь (см. ПЪснь).
Вещи церковныя, ч. I, гл. 1, § 3 ,5 .

1 Вима, ч. I, гл. 3, § 1; гл. 7, § 2 (см. Алтарь).
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ВИНО СЪ ВОДОЮ: а) на литургш: совершенной, ч. II, гл. 6, 
§ 37; на гу^ж деосвтцеттой, гл. 10, § 18; 
б) при освященш престола, ч. III, гл. 8, § 9.

Вино съ елеемъ, ч. IV, гл. 14, § 5.
Виноградъ, ч. IV, гл. 24, § 21, 22, 67.
Виритъ (городъ), ч. I, гл. 12, § 3.
Виеезда (см. Купель овчая).
Виалеемская пещера, ч. I, гл. 6, § 2.
Виелеемъ (городъ), тамъ же, ч. II, гл. 6, § 31.
Власти (одинъ изъ ангельскихъ чиновъ), ч. I, гл. 2, § 5. 
Влахернскй храмъ (см. Храмъ).
ВмЬстообразная, ч. II, гл. 7, § 54; гл. 8.
Внезапная (напрасная, нуждная) смерть (см. Смерть). 
Внутренняя дверь (см. Горгш двери).
ВнЪшняя храма (см. Церковь).
Вода богоявленская, ч. I, гл. 6, § 1; гл. 8, § 3; ч. IV, гл. 9, 

§ 7 ; гл. 24, §26 .
Вода крестмтельная, ч. IV, гл. 6, § 5 -  7 ,9 ,2 3 .
Вода розовая, при освященш престола, ч. III, гл. 8, § 9. 
Вода теплая: а) въ св. евхаристш (см. Теплота);

б) при освященш престола, ч. III, гл. 8, § 8. 
Водоосвящен1е: а) великое и малое, ч. IV, гл. 15, § 1; гл. 16, 

§ 1 ,2 ;
б) въ день преполовен!я Пятидесятницы, ч. IV, гл. 24, 
§65 ;
в) при крещенш, ч. IV, гл. 6, § 5, 7.

Воды 0ЧИщен1я (ветхозав.), ч. I, гл. 1, § 4.
«Возведохъ очи мои въ горы», ч. II, гл. 3, § 4.
Возвышен1е панаг1и, ч. IV, гл. 24, § 72.
Возвышенность св. престола, ч. I, гл. 3, § 5.
Возгласы (см. Славослов1я).
Воздухъ (покровъ на священ, сосудахъ), ч. II, гл. 6, § 44; гл. 7, 

§ 29, 30.
Возжен1е свЪчъ ( с м .  С б& ч и ) .

Воззван1е всенародное («Господи, воззвахъ»), ч. П, гл. 1, § 18. 
«Возлюбимъ другъ друга» и пр. (или цЪловаше), ч. II, гл. 7, 

§33.
«Возмите врата князи ваша», ч. III, гл. 8, § 19.
Вознесен1е Христово на небо, ч. I, гл. 3, § 3; шюбгхокх-ше 

его на лш т/ргш , ч. II, гл. 7, § 83, 85.
Возношен1е св. агнца, ч. II, гл. 7, § 64.
«Вонмемъ»: а) на вечерни, ч. II, гл. 1, § 22;

б) на литургш, ч. II, гл. 7, § 15, 18, 65.
Воскомастихъ для скрЪпленга престола, ч. III, гл. 8, § 6. 
Воскресен)е Христово, ч. 1, гл. 3, § 3.
Воскресенья великопостныя (см. Постъ великш).
Воскъ, ч. I, гл. 9, § 3.
Воспр1емникъ, ч. IV, гл. 3, § 3.
ВОСТОКЪ, ч. II, гл. 1, § 20; гл. 6, § 5.
Воцерковлен1е новорожденного, ч. II, гл. 3, § 2 ,4 .
Bnpecronie храма, ч. III, гл. 8, § 24.
Враги, Вражда (см. Молитва подъ числомъ 27).

Врата велик1я или серебряныя двери въ паперть, ч. I, гл. 8, 
§ 3; ч. IV, гл. 24, § 46.

Вратарь, ч. IV, гл. 24, § 48, 50.
Врачеван1е недуговъ священными предметами, ч. IV, гл. 24,

§94 .
Вредныя насЪкомыя (см. Чинъ подъ числомъ 12).
Времена: 1) службъ церковныхъ, ч. I, гл. 13, § 7;

2) литургш совершенной, ч. И, гл. 6, § 4; преждеосвя
щенной , гл. 10, § 4, 5;

3) пресуществлешя Св. Даровъ, ч. II, гл. 7, § 54;
4) водоосвященш, ч. IV, гл. 15, § 1; гл. 16, § 1, 2;
5) возвышен!я панагш, ч. IV, гл. 24, § 72;
6) посвященш въ свящ. чины, ч. III, гл. 3, § 1; гл. 4, § 1; 

гл. 6, § 6.
Время (по церковному счисленпо), ч. I, гл. 13, § 6.
«Всегда, нынЪ и присно», ч. II, гл. 7, § 85.
Всенародное В033ван1е (см. Воззваше всенародное). 
Всенощное бдЪн1е (см. БдЪше).
Вторая пЪснь канона, ч. II, гл. 4, § 17.
Второбрач1е, ч. IV, гл. 13.
Входъ: а) вечернш, ч. II, гл. 1, § 20;

б) малый на литургш, ч. II, гл. 7, § 5, 7, 8;
в) великш, ч. II, гл. 7, § 29; ч. IV, гл. 20, § 7;
г) на литургш преждеосвящ., ч. II, гл. 10, § 17.

Входъ во святая святыхъ, ч. II, гл. 7, § 34.
Вынось Евангел1я на утрени для цЪлованга (см. £вангел!е). 
Выходъ велик!Й (см. Входъ великш).
ВЪнецъ брачный, ч. IV, гл. 11, § 1; гл. 12, § 1.
ВЪнчан1е, ч. IV, гл. 11, § 1 -  7 (см. Осьмой день).
Верные, ч. I, гл. 2, § 2; ч. И, гл. 7, § 27.
ВЪроисповЪдан1е оглашенныхъ, ч. IV, гл. 5, § 19.
«В^рую во единаго Бога», (см. С у м в о л ъ  вЪры).
ВЪры исповЪдан1е на духу, ч. IV, гл. 9, § 3.
ВЪчная память, ч. IV, гл. 20, § 18.

j Германъ, св. naTpiapxb цареградскш, ч. I, гл. 12, § 5; ч. II, 
| гл. 6, §15 .
; Гаммата (струи, ленты на подризник^), ч. II, гл. 6, § 10.
! Глава церкви Христосъ, ч. I, гл. 1, § 1.

Главоприклоненie на вечерни, ч. II, гл. 1, § 29; на литургш, 
! ч. И, гл. 7, § 63.

Гладь (см. Молитва подъ числомъ 45).
| Головина по усопшимъ, ч. IV, гл. 23, § 2.
| ГордЬнъ, императоръ римскш, ч. IV, гл. 24, § 27.
| Горнее мЪсто, ч. I, гл. 5, § 1 — 4; ч. II, гл. 7, § 14.
! Горн [я или внутренн!я двери (завеса, катапетасма), ч. I, гл. 8, 

§ 2; ч. И, гл. 6, § 46; гл. 7, § 30, 34.
«ГорЪ имЬемъ сердца», ч. II, гл. 7, § 37.

! «Господи, воззвахъ», ч. И, гл. 1, § 15 ,18 .
I «ГОСПОДИ, помилуй»: а) трижды, ч. II, гл. 1, § 9, 30; ч. III,



2 9 3

гл. 3, § 9;
б) двенадцать, ч. II, гл. 1, § 11;
в) сорокъ, ч. II, гл. 2, § 5.

«Господи, спаси благочестивы*», ч. II, гл. 7, § 10.
«Господи, устнЬ мои», ч. II, ГЛ. 4, § 5.
Господск1е праздники, ч. II, гл. 1, § 18; гл. 10, § 13. 
Господства (одинъ изъ ангельскихъ чиновъ), ч. I, гл. 2, § 5. 
Григорй Богосяовь, Наз1анзинъ, ч. I, гл. 5, § 4.
ГригорМ Двоесловъ. св. папа римскш, ч. II, гл. 9, § 9. 
Гробницы св. мучениковъ, ч. III, гл. 8, § 22.
Гробь Христовъ, ч. I, гл. 3, § 3.
Гробы И МОГИЛЫ, Ч. I, ГЛ. 11, § 17.
Грозд1е виноградное (см. Молитва подъ числомъ 41).
Громы И MOflHiH (см. Молитва подъ числомъ 46).
ГрЬхи невольные, ч. IV, гл. 1, § 2; гл. 4, § 2.

д
Давида», св. пророкъ и царь израильскш, ч. II, гл. 4, § 17.
«Да исполнятся уста наша», ч. II, гл. 7, § 86.
Дамаскинъ (см. 1оаннъ Дамаскинъ).
Дан1илъ Столпникъ св., ч. III, гл. 3, § 20.
Дароносица или Дарохранительница, ч. I, гл. 3, § 5.
Дары благодатные по крещены, ч. IV, гл. 9, § 1.
Дары Святые по перенесенш съ жертвенника на престолъ, 

ч. II, гл. 7, § 30; освящеше ихъ, ч. II, гл. 7, § 35, 51, 
52. Приносятся по заповеди, ч. II, гл. 7, § 47; пре- 
ложенге или пресущ ествл(*те, ч. II, гл. 7, § 54; 
п отон ете илгъ, ч. II, гл. 7, § 29, 81; гл. 10, § 4; 
преподате ихъ дшкону, ч. И, гл. 7, § 79; нсцюду,
§ 81; явлеьае ихъ народу, ч. II, гл. 7, § 81; по- 1 
пгре&теше ихъ, ч. II, гл. 7, § 92.

«Двери, двери», ч. II, гл. 7, § 34.
Двери въ храмЪ, ч. I, гл. 8, § 1 -  3; ч. IV, гл. 24, § 46. 
ДвоебрачЫ (второбрач!е), ч. IV, гл. 13.
ДвуХСВЪЩНИКИ (см. Дикирш).
Девятины или девятый день по умершемъ, ч. IV, гл. 23, § 1,2. 
Девятый чась (одна изъ церковныхъ службъ), ч. I, гл. 13, § 3,

4, 7; ч. II, гл. 1, § 13; гл. 5, § 7.
Демоны, ч. IV, гл. 1, § 3; гл. 24, § 19.
Денница (см. СвЪтоносецъ).
ДикастерЫ, ч. III, гл. 7, § 5.
ДикирЫ, ч. I, гл. 9, § 1, 2.
Диптихи (помянники), ч. II, гл. 7, § 58.
Дискосъ, ч. I, гл. 3, § 4; ч. II, гл. 6, § 30, 31, 43; гл. 7, § 84. 
Д1акониссы, ч. IV, гл. 5, § 11.
Д1аконикъ, ч. I, гл. 5, § 4; гл. 6, § 1.
ДЫКОНЪ, ч. I, гл. 2, § 5; гл. 6, § 1; ч. II, гл. 7, § 7;

а) посвящеше, ч. II, гл. 10, § 14; ч. III, гл. 3, § 1 -  24; 
гл. 6, § 6;
б) обязанность, ч. I, гл. 8, § 3; ч. III, гл. 1, § 1; гл. 3, § 23;
в) власть его, ч. III, гл. 3, § 5, 6, 7, 8;

г) одежды его, ч. II, гл. 6, § 7, 8, 9 (см. Избраше свя
щеннослужителей).

Д1аконск1я двери въ иконостасЬ, ч. I, гл. 8, § 3.
ДЫкисЫ, ч. III, гл. 7, § 5.
ДЫволъ, ч. I, гл. 11, § 12.
Дневныя службы, ч. I, гл. 13, § 3 ,4 .
Дни вечерняго входа (см. Входъ вечернш).
Д03В0Лен1е на основаше храма (см. Церковь).
Доместикъ, ч. IV, гл. 24, § 57.

, Домъ новый (см. Молитва подъ числомъ 31).
ДароноиюнЫ, ч. II, гл. 7, § 29.
Дороеей св., авва, ч. II, гл. 9, § 8.
«Достойно и праведно», ч. II, гл. 7, § 38.
Дека (см. Трапеза).
ДуновенЫ оглашеннаго (см. Оглашеше).
Дуновеже от священника на оглашеннаго (см. Оглашеше). 
Духи (бЪсы) дневные и ночные, ч. IV, гл. 1, § 3.
Духъ Святый, ч. II, гл. 1, § 5; гл. 7, § 2, 52, 72 -  74.
Духъ человека, ч. IV, гл. 23, § 2.
Духовное братотвореже (см. ПослЪдоваше подъ числомъ 17). 
Дуиювныя скорби (см. Канонъ подъ числомъ 5).
Душа по смерти человека, ч. IV, гл. 23, § 1.
ДЪвство, ч. IV, гл. 19, §4 .
ДЪЙСТВЫ: а) благодати въ посвящаемомъ (см. Благодать);

б) креста Христова (см. Крестъ);
в) св. мура въ крещаемомъ, ч. IV, гл. 6, § 20.

ДЪЙСТВ1я священнослужителей при пренесенш Св. Даровъ
изъ предложены на престолъ (см. Входъ великш). 

ДЬтогубство (отрава плода), ч. IV, гл. 4, § 2.

Е
ЕвангелЫ: 1) на престолъ, ч. I, гл. 3, § 2; ч. II, гл. 1, § 20;

2) чтеше его на утрени, ч. II, гл. 4, § 15; налитурли, 
гл. 7, § 21, 22; при огтгтъваши усопшихъ, ч. IV, 
гл. 20, § 13; надъ улщхиимъ священнинамь, гл. 22,
§1;

3) выносъ его для цкгювашя, ч. II, гл. 4, § 16;
4) возложеше его на хиротонисуемаго ap x ie p e fl (см. Ар- 

x ie p e fi, подъ словомъ посвящеше)
Евреи, ч. I, гл. 2, § 6.
ЕвстохЫ, ч. IV, гл. 20, § 5.
ЕвхаристЫ, ч. I, гл. 7, § 3; ч. II, гл. 6, § 1; гл. 7, § 27. 

i Евстаей Плакида, св. великомученикъ, ч. I, гл. 12, § 3.
ЕвстаеН, св. мученикъ, прогонитель вредныхъ насЪкомыхъ,

I ч. IV, гл. 24, § 25.
ЕвсевЫне (еретики), ч. IV, гл. 24, § 58.
Едешь, ч. И, гл. 1, § 20.
Единичность литургЫ (см. Литургш).
«Единъ СВЯТЪ» и проч., ч. II, гл. 7, § 66.
ЕкклисЫрхъ, ч. I, гл. 7, § 3.

I Ексапостиларй: на утрени, ч. II, гл. 4, § 21; на елеосвященш,
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ч. ГУ, гл. 14, §4 .
Ектент: 1) великая, ч. И, гл. 1, § 16; гл. 7, § 3;

2) сугубая, ч. II, гл. 1, § 24; гл. 7, § 24;
3) малая, ч. II, гл. 1, § 16;
4) на канонЪ, ч. II, гл. 4, § 17;
5) просительная, ч. II, гл. 1, § 27;
6) оглашенныхъ на совершенной литургш , ч. II, гл. 7, 

§ 25; на преждеосвтценной, гл. 10, § 22;
7) по освященш Даровъ, ч. II, гл. 7, § 61;
8) по причащенш, ч. II, гл. 7, § 87;
9) при избранш арх1ерея, ч. Ill, гл. 6, § 2;

10) при посвященш, ч. III, гл. 3, § 16.
Елей, ч. I, гл. 9, § 3; ч. IV, гл. 14, § 6.
Елей ветхозаветный, ч. I, гл. 1, § 4.
Елей ВЪ лампедахъ, ч. I, гл. 3, § 5; ч. IV, гл. 24, § 25.
Елей радованЫ (см. Елеопомазаше при крещенш).
Елена, мать равноапостольнаго Константина, ч. IV, гл. 11, 

§7 .
Елеонская гора, ч. II, гл. 1, § 20.
ЕлеопомазанЫ: 1) на утрени, ч. II, гл. 1, § 35;

2) при крещенш, ч. 4, гл. 6, § 11, 12;
3) больнаго, ч. IV, гл. 24, § 43;
4) мертваго гкта, ч. IV, гл. 20, § 17; гл. 22, § 3. 

Елеосвящен1е (таинство), ч. IV, гл. 14, § 1 -  5.
Елеосвящеже при крещенш, ч. IV, гл. 6, § 8.
Елисей, св. пророкъ, ч. IV, гл. 14, § 9.
«Елицы во Христа крестистеся», ч. II, гл. 7, § 12; ч. IV, 

гл. 6, § 1.
«Елицы вЪрнНо», ч. II, гл. 7, § 27.
«Елицы оглашенн1и», тамъ же, § 26.
«Елицы по просвещены», ч. II, гл. 10, § 22.
Елпины, ч. I, гл. 2, § 6.
Еммануилъ, ч. II, гл. 4, § 17.
ЕнколпЫ, ч. II, гл. 6, § 18.
Enapxhi, ч. III, гл. 7, § 5.
Епископъ, ч. III, гл. 6, § 1, 14.
Епифан1Й св., ч. IV, гл. 20, § 3.
Еретики, ч. IV, гл. 24, § 79.

Ж
Жеалъ: Аароновъ, ч. I, гл. 12, § 2; Apxiepeficm, ч. II, гл. 6, 

§ 21; Моусеевъ, ч. II, гл. 7, § 54.
Жена, извергшая плодъ (см. Молитва подъ числомъ 14). 
Жертва безкровная (см. Евхаристы).
Жертвенникъ (см. престолъ, Предложеше).
Жертвенники ветхозаветные, ч. I, гл. 1, § 4.

3
Заамвонная молитва (см. Молитва подъ числом 9).
Зависть, ч. IV, гл. 1, § 3.

Завеса: въ западныхъ дверяхъ, ч. 1, гл. 10, § 11; въ иконос
тасе (см. Горны двери); въ ветхозаветномъ храме, ч. I, 
гл. 2, § 6.

ЗаклинанЫ на нечистыхъ духовъ, ч. IV, гл. 5, § 10; гл. 24, § 27. 
Закхей мытарь, ч. IV, гл. 9, § 6.
Западныя двери, ч. I, гл. 8, § 3.
Заладь, ч. IV, гл. 5, § 12.
Законъ императора Льва Премудраго о крестномъ изображе

н а , ч. I, гл. 11, § 17.
Закрыт1е царскихъ дверей (смотри Затвореше).
Запрещены (см. Эпитимш).
Запрещены (см. Обеты вольные).
Запрещены на нечистыхъ духовъ (см. ЗаклинанЫ). 
Запрещенный снеди, ч. IV, гл. 24, § 16.
Засуха (см. Бездожд1е).
ЗатворенЫ царскихъ дверей на вечергш, ч. II, гл. 1, § 14;

на литургш  по велиномъ входгъ, ч. II, гл. 7, § 30. 
ЗахарЫ, отецъ св. 1оанна Предтечи, ч. II, гл. 4, § 17.
ЗВОНЦЫ на одеждахъ арх!ерейскихъ, ч. II, гл. 6, § 16.
Звонъ къ достойну, ч. II, гл. 7, § 38.
Звоны (см. Кумвалы).

, Звездица, ч. I, гл. 3, § 4; гл. 6, § 3; ч. II, гл. 6, § 31, 43, 172; 
гл. 7, §30 , 41.

Зверохшцное, ч. IV, гл. 24, § 15.
ЗемлетрясенЫ, трусъ (см. Канонъ подъ числомъ 4).

| Златоустъ (см. 1оаннъ Златоустый).
Зм1й медный, ветхозаветн., ч. I, гл. 12, § 2.

1 Знамеже крестное, ч. I, гл. 11, § 15 — 17; ч. IV, гл. 5, § 7 
| (см. Печать св. креста).

и
1 «И во вЬки вЬковь», ч. II, гл. 7, § 11.
; «И всЬсь, и вся», ч. II, гл. 7, § 59.
| Игуменъ, ч. III, гл. 5, § 1 -  2.

«И даждь намъ едиными», ч. II, гл. 7, § 60.
! Идоложертвенное. ч. IV, гл. 24, § 15.
| «Иже на всякое время», ч. II, гл. 2, § 5.
| Избран1е арх1ерея (см. A p x ie p e ft) .

Избран1е священнослужителей, ч. III, гл. 3, § 9.
I Изведете оглашенныхъ изъ храма, ч. II, гл. 7, § 25, 26.
| ИзмЬнен1я устава службъ (см. Уставъ).
I Изображен^ св. креста въ древности, ч. I, гл. 11, § 14.
! Изобразительны (одна изъ церковныхъ службъ) (см. Чинъ
| подъ числомъ 1).

«Изрядно 0 Пресвятой», ч. II, гл. 7, § 57; ч. IV, гл. 24, § 73. 
j Икона мЪдная (образъ Господа 1исуса Христа), ч. I, гл. 12, § 3.
Е Икона Преев. Богородицы, писанная евангелистомъ Лукою, 

ч. I, гл. 12, § 3.
Икона при умершемъ священник^, ч. IV, гл. 22, § 1.
Икона Христова, поруганная отъ жидовъ, ч. I, гл. 12, § 3. 
Иконоборство, Ч. I, ГЛ. 12, § 5.
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Икономъ, ч. IV, гл. 24, § 48.
Иконостасъ, ч. I, гл. 7, § 1, 2, 3.
Иконы св. апостоловъ Петра и Павла, ч. I, гл. 12, § 3. 
ИКОНЫ ветхозавЪтныя, ч. I, гл. 12, § 2.
Иконы въ иконостасе, ч. I, гл. 7, § 2.
Иконы надъ горнимъ м'кггомъ, ч. I, гл. 5, § 4.
Иконы, писанныя св. евангелистомъ Лукою, ч. I, гл. 12, § 3. 
ИКОНЫ, вообще, ч. I, гл. 12, § 6; щ ю исхождете ихъ, ч. I, 

гл. 12, § 1; поклонеше имъ, ч. I, гл. 12, § 4, 6; стр а
дание за  ншсъ, ч. I, гл. 12, § 5; цпловаше иль, ч. II, 
гл. 7, § 7; защищеше ихъ, ч. I, гл. 12, § 5.

Икось, ч. II, гл. 4, § 19.
ИЛИГОНЪ (литонъ, обертка, обвязка), ч. I, гл. 3, § 5; ч. III, 

гл. 8, § 14.
Ил1я, св. пророкъ, ч. I, гл. 9, § 2.
«Имамы ко Господу», ч. II, гл. 7, § 37.
Имя рекъ, посвящаемаго, ч. III, гл. 3, § 12.
Имя, ч. IV, гл. 2, § 1; § 2, 3.
Имя оглашеннаго, ч. IV, гл. 5, § 9.
Индита, ч. I, гл. 3, § 5; ч. III, гл. 8, § 14.
Ирмось, ч. II, гл. 4, § 17.
Исаакъ, ч. I, гл. 1, § 4; ч. IV, гл. 10, § 8.
Исаврь, царь греческш, ч. II, гл. 6, § 15.
Искушаюицеся во CHt (см. Молитва подъ числомъ 23).
«И со духомъ ТВОИМЪ», Ч. II, ГЛ. 7, § 36.
ИсповЪдь (покаяше) (см. ПослЪдоваше подъ числомъ 13). 
«Исполнеше Духа Святаго», ч. II, гл. 7, § 72.
ИСТОЧНИКИ (струи) на арх1ерейской мантга (см. М анта). 
Исходъ евреевъ изъ Египта, ч. IV, гл. 20, § 1.
Исходъ изъ храма, ч. II, гл. 7, § 88, 92.
Исчислен^ Четыредесятницы (см. Четыредесятница).
«Исъ полла эти, деспота», ч. II, гл. 7, § 7.

I

Ьковиты (еретики), ч. II, гл. 9, § 14.
Ьковъ Алфеевъ, апостолъ, ч. III, гл. 6, § 1.
Ьковъ, брать Божш, апостолъ, ч. II, гл. 7, § 42; ч. IV, 

гл. 23, §1 .
ЬКОВЪ, ветхозаветный n a T p ia p x b , ч. I, гл. 1, § 4; гл. 12, § 6 .

1амн1я (городъ 1удейскш), ч. IV, гл. 23, § 1.
Ьфеай Галаадитянинъ, ч. IV, гл. 23, § 1.
Ьрархи, ч. I, гл. 1, § 1.
Iepapxb (см. Apxiepefi).
1ерей, пресвитеръ, священникъ, ч. I, гл. 2, § 5; гл. 7, § 3; 

ч. II, гл. 7, § 7; ч. III, гл. 1, § 1; гл. IV, § 1, 2, 5; гл. 6, 
§ 6; избраше его, ч. III, гл. 3, § 9; посвящеше его, 
ч. III, гл. 4, § 2; власть его, ч. III, гл. 1, § 1, 5; обя- 
:юннсють, ч. III, гл. 4, § 10; одежды его, ч. I, гл. 3, 
§ 4; ч. II, гл. 6, § 10 -  16; оскве/[)неше (см. Посл^доваше 
подъ числомъ 22); пощ ю вете тгъла скончавим-

гося священника, ч. IV, гл. 22, § 1, 5 (см. ПослЪ- 
доваше подъ числомъ 26).

I Ьрусалимъ, ч. I, гл. 11, § 13.
| 1исусь Навинъ, ч. IV, гл. 24, § 9.
| 1ис. Хр. Ника (знакъ на просфоре), ч. II, гл. 6.
■ кюннъ БОГОСЛОВЪ, апостолъ и евангелистъ, ч. III, гл. 6, § 1.
I кЮННЪ Дамаскинь, ч. IV, гл. 20, § 12; ч. I, гл. 12, § 5; ч. II,

гл. 4, § 13, 17; гл. 9, § 5. 
к>аннъ Златоустый, ч. I, гл. 5, § 4; ч. II, гл. 6, § 15, 30. 
кюннъ Предтеча, ч. И, гл. 7, § 7.

| к)ВИН1анъ, императоръ римскш, ч. IV, гл. 24, § 5.
' 1она пророкъ, ч. II, гл. 7, § 6. 

lonnhl (городъ), ч. II, ГЛ. 5, § 6. 
к>рданъ, ч. II, гл. 7, § 12; ч. IV, гл. 6, § 5. 
кюифь, авва, ч. I, гл. 12, § 3.
кюифъ Аримаеейскш, ч. I, гл. 3, § 3; ч. П, гл. 6, § 43; гл. 7, § 29. 
кюифь, ветхозаветный naTpiapxb, ч. I, гл. 12, § 6. 
кюифъ Обручникъ, ч. И, гл. 6, § 31. 

i 1осифъ Солунскш, ч. II, гл. 9, § 5.
■уда Маккавей, ч. IV, гл. 23, § 1.
1ул1анъ, св. мученикъ, прогонитель вредныхъ насекомыхъ,

I ч. IV, гл. 24, § 25.

; к
Кагкелла (см. решетка).

I Кадило (или кадильница), ч. II, гл. 1, § 20; гл. 6, § 31. 
Кадильницы ветхозавЬтныя, ч. I, гл. 1, § 4.
КажденЬ: а) на вечерни: въ наааля> вечерни, ч. II, гл. 1, 

§ 14; на Господи воззвахъ, ч. II, гл. 1, § 18; въпри- 
г?гворгъ, ч. II, гл. 1, § 18;
б) на проскомидш, ч. II, гл. 6, § 41;
в) на литургш: на „шьтомъ входя?, ч. II, гл. 7, § 7;

I предъ чнгегиемъ Евангелия, тамъ же, § 20; на Хе-
I рувимской, тамъ же, § 29; по пренесенги Св. Д а

ровъ изъ предложешя на престолъ, тамъ же, § 30;
I предъ перенесенгемъ Св. Д аровъ съ престола въ

предложеше, тамъ же, § 85;
| г) на основанш храма, ч. III, гл. 7, § 3;
I д) при освященш храма, ч. III, гл. 8, § 16;
j е) при крещенш, ч. IV, гл. 6, § 2;

ж) при обрученш, ч. IV, гл. 10, § 6;
з) при погребенш, ч. IV, гл. 20, § 4;
и) вообще, значеше, ч. И, гл. 6, § 41.

Ка1афа (1удейскш первосвященникъ), ч. II, гл. 6, § 7. 
Каламось (см. Трость).
Каллистъ (см. Никифоръ Каллистъ).
Кана Галилейская (городъ), ч. II, гл. 7, § 54.
Каедило (светильник), ч. IV, гл. 14, § 5. 
Каедиловоажигатель, ч. I, гл. 7, § 3.
Канонъ запретительный, ч. IV, гл. 9, § 6.
Каноны: 1) на утрени, ч. II, гл. 4, § 17;
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2) на погребешяхъ, ч. IV, гл. 20, § 10;
3) Пресвятой Троице въ прещеше губительныхъ повЪтрш, 

ч. IV, гл. 24, § 62;
4) молебный въ страхъ труса, ч. IV, гл. 24, § 61;
5) Пресвятой Богородице во всякой скорби душевной и 

обстоянш во время болезней, ч. IV, гл. 24, § 71.
Капернаумъ (городъ), ч. II, гл. 6, § 31.
Кареагенъ, ч. Ill, гл. 7, § 6.
Катавас1я, ч. И, гл. 4, § 17.
Каталетасма (см. ГорнЫ двери).
Катасарка (срачица на престоле), ч. I, гл. 3, § 5; ч. III, гл. 8, 

§14 .
Кающ1еся, ч. I, гл. 2, § 2; гл. 10, § 1, 3 -  8, 11; ч. II, гл. 7, 

§ 25; ч. IV, гл. 15, § 3; гл. 24, § 14, 17.
Каеедра, ч. I, гл. 5, § 2.
КаеиЭМЫ на вечерни, ч. II, гл. 1, § 15, 17; на утрени, ч. И, 

гл. 4, § 10.
Кесарш, императоръ римскш, ч. IV, гл. 23, § 1.
Киворш, кивотъ, ковчегь (см. Дароносица).
Кивотъ ветхозаветный, ч. I, гл. 1, § 4.
Кумвалы, ч. IV, гл. 21, § 3.
Киноникь, ч. II, гл. 7, § 68.
Кириллъ Александр1йсмй св., патр1архъ, ч. II, гл. 6, § 19. 
«Kvpie, елеисонъ», ч. ill, гл. 3, § 9.
КипрЙНЪ священномученикъ, ч. IV, гл. 24, § 38.
KiOHla (бруски въ решетке), ч. I, гл. 7, § 2.
Кладбища (см. M tcra погребены).
ЮЮДЯЗЬ (копаше и очищеше его) (см. Молитва подъ чис- 

ломъ 44 и Чинъ подъ числомъ 11).
Клепало, ч. I, гл. 10, § 11; ч. IV, гл. 21, § 3.
Клобукь (шлемъ), ч. IV, гл. 18, § 15; гл. 19, § 6.
Клятва, клятвопреступлеше, ч. IV, гл. 24, § 12.
Ковчегь (Ноевъ), ч. I, гл. 1, § 4.
КолЬнопреклонен1я: 1) вообще, ч. IV, гл. 24, § 53, 54, 55;

2) на посвященш д!акона, ч. III, гл. 3, § 5;
3) на посвященш пресвитера, ч. III, гл. 4, § 4;
4) на хиротонш арх!ерея, ч. III, гл. 6, § 8;
5) при постриженш монаха, ч. IV, гл. 18, § 5, 6.

Коливо, ч. IV, гл. 23, § 3; гл. 24, § 11.
Колокола (см. Кумвалы).
Колокольня, ч. I, гл. 10, § 11.
Кондакъ, ч. II, гл. 4, § 19; гл. 7, § 11.
Константинъ Багрянородный, ч. II, гл. 1, § 25.
Константинъ, св. равноапостольный, императоръ римскш, 

ч. I, гл. 12, § 3; ч. 11, гл. 1, § 26; ч. IV, гл. И , § 7; 
гл. 20, § 3; гл. 24, § 70.

Константиноградъ, ч. I, гл. 12, § 3.
Конхи (раковина, сводъ надъ престоломъ), ч. I, гл. 4, § 3; 

гл. 6, § 1.
Konle (одна изъ священ, утварей), ч. II, гл. 6, § 28; ч. IV, 

гл. 24, § 94.
КОСМИТИСЬ, ч. I, гл. 7, § 2.

Костелы латинсюе, ч. II, гл. 7, § 38.
Кран1ево (урочище близь 1ерусалима), ч. II, гл. 7, § 29.
Красное вино, употребляемое въ священнодМствшхъ (см. 

подъ словомъ Вино).
Красныя (средшя) двери въ притворе, ч. I, гл. 8, § 3.
Крестное знамен1е: 1) вообще, ч. IV, гл. 2, § 4;

2) при священнодействмхъ, на Св. Д арахъ, ч. II, гл. 7, 
§ 53; на новорожденномъ (печать), ч. IV, гл. 2, § 3 ,4 ; 
при крещенш , ч. IV, гл. 5, § 7;

I 3) Св. Агнцемъ, ч. II, гл. 7, § 71;
4) св. кошемъ (врачеваше), ч. IV, гл. 24, § 94.

Крестные ходы, ч. IV, гл. 24, § 5 7 ,65 .
Крестный отецъ, ч. IV, гл. 3, § 3.

| Крестильное рождеже человека, ч. IV, гл. 6, § 1.
Крестовая церковь (см. Церковь).
Крестъ: 1) собственно, ч. I, гл. 3, § 3; гл. 11, § 1 -  17; ч. И,

! ГЛ. 6, §29 ;
2) на престоле и за престоломъ, ч. I, гл. 3, § 5;
3) носимый арх1ереями на недре, ч. II, гл. 6, § 18;
4) на арх1ерейскомъ жезле, ч. II, гл. 6, § 21;
5) въ подписи, ч. I, гл. 11, § 17.

! Кресты на фелони и на голове, ч. II, гл. 6, § 15.
Кресты править, ч. III, гл. 7, § 5.
Крещеше, ч. I, гл. 1, § 4; собственно, ч. IV, гл. 5, § 3; гл. 6, 

§ 1 -  3, 14; прообразоваш е его въ Вепгхсшъ З а  
вгъпиъ, ч. I, гл. 1, § 4; ч. IV, гл. 6, § 1; освящеше 
воды и елея, ч. IV, гл. 6, § 5 -  8; погруженfie въ 

\ купель младенца, § 15, 16; хождение вокругъ /а/
п е т  (см. Кругъ); «молитва тай н ая  (см. Молитва 

i подъ числомъ 16); постриж еш е, ч. IV, гл. 8; пе-
| чать, тамъ же, гл. 2, § 4; н аго та крещ аемаго,
I гл. 6, § 13; гл. 5, § 7; одеж да на немъ, § 2, 18;

привгътспияе его, гл. 6, § 17; сю ж етае одеждъ, 
гл. 7, § 2; осъмый день по крещенш, § 1; употреб
ление креспгительной воды и елея, гл. 6, § 23; 
плоды крещенш, гл. 6, § 1 -  4; нерадгыие о к/ае- 
щенш, гл. 5, § 20.

, Круты около купели, ч. IV, гл. 6, § 22; около аналоя, ч. IV,
[ гл. 1 1, § 6.

Кукуль, ч. IV, гл. 19, § 1 ,6 ,  8.
I Кумирница въ Карвагене, ч. III, гл. 7, § 6.

Кумъ (см. BocnpieMHHKb).
Купель, ч. IV, гл. 6, § 17.
Купель овчая ч. IV, гл. 6, § 1. 

j Кустод1а, ч. II, гл. 7, § 30. 
j Кутья (см. Коливо).

| л
| Лаврент1Й, архщцаконъ, св. мученикъ, ч. I, гл. 5, § 4.
! Лазарева суббота (см. подъ словомъ Суббота).
I Лампада, за престоломъ, ч. I, гл. 3, § 5; на литш , ч. II,
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гл. 1, § 31; предъ архгереемъ, ч. II, гл. 6, § 23.
Ласкарисъ, греческш принцъ, ч. IV, гл. 24, § 12.
Лахань, ч. III, гл. 2, § 5.
Левиты, ч. I, гл. 2, § 6.
Ленты на д!аконскомъ стихаре на подризнике (см. Гамма- 

та), ч. II, гл. 6, § 7.
Лжица для причащешя, ч. II, гл. 7, § 81.
Лики ангельск1е, ч. I, гл. 2, § 5.
ЛитанЬ, ч. IV, гл. 24, § 57.
Лиг!и, ч. I, гл. 10, § 11; ч. II, гл. 1, § 30, 31; ч. IV, гл. 24, 

§ 57, 65.
ЛИГОНЪ (см. Илитонъ).
Литург1ясв. 1оаннаЗлатоустаго (общеше, священнодейсше), 

ч. И, гл. 6, § 1, 3; гл. 10, § 1, 6, 7; происхожденге ея, 
ч. II, гл. 6, § 2; гл. 7, § 1; время ея служенш , ч. II, 
гл. 6, § 4, ; единичность ея, ч. I, гл. 13, § 8; на ли- 
тургш  вино и вода: для св. евхаристш, ч. II, гл. 6, 
§ 37; умовенле рукъ, ч. II, гл. 6, § 25; гл. 7, § 28; 
число тьсней, § 43; начало, § 2; окончите, § 60; 
отп устъ  (см. подъ симъ словомъ); дозволение вы
ходить изъ храм а, ч. II, гл. 7, § 88; исходъ изъ 
храм а, тамъ же и § 91, 92; заключение, тамъ же; 
св. Васшпя Великаго, ч. II, гл. 8; св. апостола 1акова, 
ч. IV, гл. 23, § 1; преждеосвященная, ч. II, гл. 10, § 2, 
19; происхожденге ея, § 3; цгьль ея и времена 
служенгя, § 4, 6, 8, 20; начало ея, § 21; особыя 
отличгя, § 14, 16, 17, 18, 22; словопроизводство, 
ч. II, гл. 6, § 1 (см. Чинъ подъ числомъ 2).

Лонгинъ, сотникъ, св. мученикъ, ч. II, гл. 6, § 28.
Лоронъ, ч. II, гл. 6, § 19.
Лука, св. евангелистъ, ч. I, гл. 12, § 3.
ЛЬта брачущихся, ч. IV, гл. 11, § 2.

м
СХИЯЮ (см. Схима малая).
ВХОДЪ (см. Входъ). 
повечер1е (см. Повечер1е).

Малорошя и малоросЫяне, ч. II, гл. 7, § 38.
Манихеи (еретики), ч. IV, гл. 23, § 3; гл. 24, § 9.
М а н т  1) арх1ерейская, ч. II, гл. 6, § 20;

2) монашеская, ч. IV, гл. 18, § 16.
Мануилъ Харитопулъ, патр1архъ цареградскш, ч. III, гл. 2, § 1.
МарЬмъ, сестра Моусея, ч. II, гл. 4, § 17.
Maphi Египетская, ч. I, гл. 12, § 3.
Маркъ АврелК, императоръ римскш, ч. IV, гл. 24, § 60.
Маркъ, монахъ, ч. IV, гл. 24, § 84.
МартмЛанъ, святой, ч. IV, гл. 24, § 85.
Матвей, св. апостолъ, ч. IV, гл. 24, § 41; ч. III, гл. 6, § 1.
Мелетш, патр1архъ антюхшскш, ч. I, гл. 1, § 7.
Мертвечина, ч. IV, гл. 24, § 15.
Метан1е (поклонъ), ч. II, гл. 1, § 23.

2 0  Новая скрижаль

Мечта во ra t , ч. IV, гл. 24, § 86.
Мееод1й. св. патр1архъ цареградскш, ч. IV, гл. 24, § 75, 79;

ч. I, гл. 12, §5 .
«Мили ся дЪемь», ч. II, гл. 7, § 51.
«Милость мира», ч. II, гл. 7, § 35.
«Мирь ВСЪмъ»: на вечерни, ч. II, гл. 1, § 22; на литургш, 

ч. II, гл. 7, § 16, 23, 62.
Миръ (см. Молитва подъ числомъ 27).
Митра, ч. II, гл. 6, § 19.
Митрополитъ, ч. III, гл. 6, § 1, 12; гл. 7, § 5.
Михаилъ, императоръ греческш, ч. IV, гл. 21, § 3.
Михаилъ Палеологъ, императоръ греческш, ч. IV, гл. 24, § 12. 
Младенецъ, ч. IV, гл. 1, § 1; гл. 7, § 4.
МноголЬт1е, ч. IV, гл. 16, § 3.
МОГИЛЫ И гробы (см. Гробы И могилы).
МоУСеЙ, ч. I, гл. 1, § 4; гл. 2, § 6.
Молебны или молебств1я, ч. IV, гл. 24, § 56.
Молитва: 1) вообще, ч. I, гл. 13, § 1 ,2; ночная, ч. II. гл. 3, § 1;

2
3
4
5
6
7
8 
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 
21

22
23
24
25

26
27
28
29

30

31

Господня, ч. II, гл. 1, § 10;
Пресвятому Духу, ч. II, гл. 1, § 5;
Пресвятой Троицк, ч. II, гл. 1, § 8;
повечер!я, ч. II, гл. 2, § 4;
утреннга, ч. II, гл. 4, § 6;
свЪтильничныя, ч. II, гл. 1, § 15;
народныя въ литургш, ч. II, гл. 7, § 51;
заамвонная, ч. II, гл. 7, § 89;
объ императоре, ч. IV, гл. 24, § 70;
на всякую литпо, ч. IV, гл. 24, § 65;
родильная, ч. IV, гл. 1, § 1; гл. 3, § 1;
при нареченш имени младенца, ч. IV, гл. 2, § 1 -  4;
жене, извергшей младенца, ч. IV, гл. 4, § 1 -  2;
во еже сотворити оглашеннаго, ч. IV, гл. 5, § 1 -  20;
тайная при крещенш, ч. IV, гл. 6, § 4;
на пострижете власовъ младенца, ч. IV, гл. 8;
на разрЪшеше вЪнцевъ въ 8-й день, ч. IV, гл. 12, § 1;
о приносящихъ начатки овощей, ч. IV, гл. 24, § 9;
о кающихся, ч. IV, гл. 24, § 17;
о сущихъ в запрещен!яхъ и себе клятвою связующихъ,
ч. IV, гл. 24, § 12;
надъ разрешаемыми отъ запрещенш, ч. IV, гл. 24, § 14; 
объ искушающихся во сне, ч. IV, гл. 24, § 13; 
о скверноядящихъ, ч. IV, гл. 24, § 15; 
седми отроковъ на немощнаго и не спящаго, ч. IV, 
гл. 24, § 28;
на всякую немощь, ч. IV, гл. 24, § 19; 
умиривающая во вражде сущихъ, ч. IV, гл. 24, § 91; 
по смерти прощальная, ч. IV, гл. 24, § 18; 
на отверзете церкви, оскверненной отъ еретиковъ, 
ч. IV, гл. 24, § 5 -  6;
на входъ во храмъ, въ немъ же человеку случится ум-
рети нуждно, ч. IV, гл. 24, § 7;
на основате дома, ч. IV, гл. 24, § 3; на входъ въ
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новый дань, тамъ же, § 4;
32) о храминЪ, стужаемМ отъ злыхъ духовъ, ч. IV, гл. 24, 

§36 ;
33) надъ гумномъ, ч. IV, гл. 24, § 10;
34) надъ осквернившеюся пшеницею, ч. IV, гл. 24, § 2;
35) надъ коливомъ, ч. IV, гл. 24, § 11;
36) надъ солпо, ч. IV, гл. 24, § 29;
37) на благословеше брашна въ св. Пасху, ч. IV, гл. 24, § 34;
38) во еже благословити сыръ и яйца, ч. IV, гл. 24, § 35;
39) въ насаждеше винограда, ч. IV, гл. 24, § 21;
40) на обымаше винограда, ч. IV, гл. 24, § 22;
41) въ причащеше гроздш въ 6-й день августа, ч. IV, 

гл. 24, § 67, 68;
42) на благословеше вина, ч. IV, гл. 24, § 23;
43) на благословеше ваш, ч. IV, гл. 24, § 66;
44) на копаше кладязя, ч. IV, гл. 24, § 20;
45) во время губительства и глада, ч. IV, гл. 24, § 63;
46) а) на прещеше громовъ и молнш;

б) о злорастворенш вЪтровъ и бури морскш, ч. IV, 
гл. 24, § 64.

Монашеск1е ЧИНЫ (см. Чины монашесюе).
Монахъ и монашество, ч. IV, гл. 17, § 1; гл. 18, § 8; гл. 19, 

§ 1 ,4 ;  его п остри ж тае, гл. 18, § 6; обгъты, гл. 18, 
§ 9; одежда, гл. 18, § 1, 13, 14, 17; аш ххчиоумер
шего .монаха, гл. 21, § 1.

Москва, ч. II, гл. 7, § 38.
Мощи: а) въ собственномъ смыслЪ, ч. IV, гл. 21, § 4;

б) положеше ихъ въ храмЪ, ч. I, гл. 3, § 5; ч. III, гл. 8, 
§ 10, 18, 20, 22; въ а/тгн.\шнсп>, ч. III, гл. 8, § 23. 

Мученики, ч. I, гл. 1, § 1.
Мытарь (см. НедЪля мытаря и фарисея).
МЬсга погребен!я тЪлъ, ч. IV, гл. 20, § 3.
Мясопусгъ (см. подъ словомъ Седмица).
Mvpo, ч. III, гл. 8, § 13, 18; ч. IV, гл. 6, § 20.
МурОПОМазанЬ: 1) человгъка, ч. I, гл. 1, §4 ; ч. IV, гл. 6, § 1, 

20, 21; гл. 24, §7 9 , 80;
2) престола и анпшушаса, ч. III, гл. 8, § 11;
3) храм а, тамъ же, § 12, 24;
4) св. нощей, ч. III, гл. 8, § 21; ч. IV, гл. 20, § 17.

Н
Набедренникь, ч. II, гл. 6, § 14,15.
НавечерМ: 1)*св. Богоявленш, ч. IV, гл. 16, § 2;

2) Господских праздниковъ, ч. II, гл. 9, § 17.
Нагота крещаемаго (см. подъ словомъ Крещеше). 
Надгробные плачи, ч. IV, гл. 20, § 15.
Надпись на основанш храма ( см. подъ словомъ Церковь). 
Назаретъ, городъ, ч. II, гл. 6, § 31.
Наложен1е руки на оглашеннаго, ч. IV, гл. 5, § 8.
Налой, аналой, ч. IV, гл. 11, § 6.
Наллечникъ (параманъ), ч. IV, гл. 19, § 7.

Напрасная смерть (см. Смерть внезапная).
Наречете имени младенца, ч. IV, гл. 2, § 2.
Народъ въ церковномъ значенш, ч. I, гл. 2, § 5.
Нарукавники (см. Поручи).
Насаждеше винограда (см. Молитва подъ числомъ 39). 
НасЪкомыя вредныя (см. Чинъ подъ числомъ 12). 
Наеанаилъ, св. апостолъ, ч. III, гл. 6, § 1.
Начала (одинъ изъ ангельскихъ чиновъ), ч. I, гл. 2, § 5. 
Невольные грЪхи (см. ГрЪхи невольные).
Недуги (см. Врачеваше недуговъ).
НедЪли: 1) ваш, ч. II, гл. 9, § 1, 6; ч. IV, гл. 24, § 66;

2) мытаря и фарисея, ч. II, гл. 9, § 2;
3) о блудномъ сынЪ, ч. II, гл. 9, § 2;
4) сыропустная, тамъ же, § 3.

Немощные (см. Послфдоваше подъ числомъ 23). 
Непорочны, на 11алуиоиуиш/ъ, ч. II, гл. 3, § 2; на угщх>- 

/(н, гл. 4, § 11; гця1 погр(*бенй1, ч. IV, гл. 20, § 9. 
НеразрЬшенные отъ запрещенш, ч. IV, гл. 24, § 18. 
Нерукотворенный образъ Спасителя, ч. I, гл. 12, § 3; ч. IV, 

гл. 24, § 57.
Неудобоучаицеся (см. ПослЪдоваше подъ числомъ 20).
Ника (см. 1ис. Хрис. Ника).
Никейсюй соборь, ч. IV, гл. 24, § 58.
Никифоръ Каллистъ, св. naTpiapxb цареградскш, ч. I, гл. 12, 

§ 5; ч. II, гл. 4, § 20.
Никодимъ, ч. I, гл. 3, § 3; ч. II, гл. 6, § 43; гл. 7, § 29.
НОГЪ умовеше (см. ПослЪдоваше подъ числомъ 9).
Ной, ч. I, гл. 1, § 4.
Номоканонъ, ч. IV, гл. 9, § 6.
Ночная молитва и ночь (см. Молитва подъ числомъ 1 ). 
Ночной страхъ (см. Страхъ).
Нуждная смерть (см. Смерть внезапная).
«НынЪ отпущаеши», ч. II, гл. 1, § 32.

о
Обертка, обвязка (см. Илитонъ).
0бл1ян1е Tina елеемъ (см. Елеопомазаше гкта).
Обнажены оглашеннаго (см. Оглашенные).
Обновлены храма (см. подъ словомъ Церковь).
Образа (см. Иконы).
Образъ Господа 1исуса Христа въ Кесарш Филипповой 

(см. подъ словомъ Икона).
Обращены на молитвЪ хриспанъ къ востоку, ч. II, гл. 1, § 20. 
Обращены священника къ западу, ч. II, гл. 1, § 23. 
Обручеше (см. Последоваше подъ числомъ 11).
Обувь монаха (см. одежда подъ словомъ Монахъ).
ОбщенЫ (см. Литургш).
Обычаи ЯЗЫческЫ (предсказаны), ч. IV, гл. 15, § 2.
ОбЪты: а) вольные (запрещенш), ч. IV, гл. 24, § 12;

б) монашесме (см. подъ словомъ Монахъ).
Овощи (см. Благословеше подъ числомъ 8).
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Оглашеже (см. Молитва подъ числомъ 15).
Оглашенные, ч. I, гл. 2, § 2; гл. 10, § 1, 2, 9, 10, 11; ч. И, гл. 7, 

§ 25, 26; гл. 10, § 22; ч. IV, гл. 15, § 3; (мш ш чие  
шхю/хшЖнншо^ ч. IV, гл. 2, § 1; гл. 5, § 1 20.

Огонь, священный (ветхозаветный), ч. I, гл. 1, § 4.
Одежды (см. Apxiepeft, Д1аконъ, 1ерей, Крещеше, Монахъ, 

Престолъ, Схимонахъ).
0дигитр1я, ч. IV, гл. 24, § 74.
Оза, ч. I, гл. 1. § 4.
Омовемя м\'1Х)П(к\ш:иши(1/о, ч. IV, гл. 7, § 1; отспи/п- 

нина, гл. 24, § 78; уah/hihzso люпала, гл. 21, § 1.
Омофоръ, ч. II, гл. 6, § 17; гл. 7, § 7, 14, 29, 67; ч. III, гл. 1, 

§ К гл. 6, § 11.
Орарь, ч. II, гл. 6, § 8; ч. Ill, гл. 3, § 19; осЪнеше имъ, ч. И, 

гл. 7, § 11, 67; опоясаше уподшкона, ч. III, гл. 2, § 2.
Орлецы, ч. III, гл. 6, § 4.
Осанна, ч. II, гл. 7, § 43.
Освящешя (см. Антиминсъ, Водоосвящеше, Дары, Домъ 

новый, Елеосвящеше, Mvpo, Престолъ, Церковь).
Осквернеше храма (см. Церковь).
Основан1е храма (см. тамъ же).
ОСЬМОЙ день: а) по рожденш, ч. IV, гл. 2, § 2;

б) по крещенш, ч. IV, гл. 7, § 1; в) после венчашя, 
ч. IV, гл. 12, § 1.

ОсЪнеше apxiepericxoe, ч. II, гл. 7, § 12, 22; по Евангелш, на 
литургш, тамъ же, § 22.

Отецъ крестный (см. Воспр1емникъ).
Отпадете отъ в^ры, ч. IV, гл. 24, § 75, 76.
Отпусты: 1) на вечерни, ч. II, гл. 1, § 37; отпустъ не бываетъ 

по 9-мъ часе, ч. II, гл. 1, § 13;
2) на проскомидш, ч. И, гл. 6, § 45;
3) на литургш, ч. II, гл. 7, § 91.

Отрава плода (см. детогубство).
Отрицаше оглашеннаго (см. Оглашеше).
Отроча, ч. IV, гл. 1, § 1.
Отступникъ, ч. IV, гл. 24, § 78.
«Отче нашъ» (см. Молитва подъ числомъ 2).
Очищеше, 1) родильницы, ч. IV, гл. 3, § 1;

2) пшеницы, ч. IV, гл. 24, § 2.

п
Павелъ, св. апостолъ, ч. III, гл. 5, § 1.
Павелъ Самосатсюй, еретикъ, ч. II, гл. 4, § 23.
Павла, святая, ч. IV, гл. 20, § 5.
Палш, ч. IV, гл. 18, § 16.
Память вечная (см. вечная память).
Память св. великомученика 9еодора(см. 9еодоръТиронъ).
Панапя, ч. II, гл. 6, § 18; возвышеше панагш, ч. IV, гл. 24, 

§ 72, 73.
ПанаМаръ, ч. IV, гл. 24, § 73.
Паникандило, ч. I, гл. 9, § 1, 2.

Панихида, ч. IV, гл. 23, § 4.
Паперть (см. Притворъ).
Параекклиая (см. Приделъ).
Параманъ (см. Наплечникъ).
Паремш, ч. II, гл. 10, § 22.
Пасха, ч. И, гл. 9, § 1; ч. IV, гл. 24, § 65.
Патр1архи (ветхоз.), ч. I, гл. 1, § 1. 
narpiapxb, ч. III, гл. 6, § 1, 12; гл. 7, § 5.
Пелены Христовы, ч. IV, гл. 24, § 57.
Пентекосля (см. Последоваше подъ числомъ 5). 
Первосвященникъ ветхозаветный, ч. I, гл. 2, § 6.
Первый часъ (одна изъ церковныхъ службъ). ч. I, гл. 13, 

§ 4 , 7; ч. II, гл. 5, § 1 ,2 .
Перстни обручальные, ч. IV, гл. 10, § 3, 4, 9.
Петрове или апостольсюй постъ (см. Постъ подъ числомъ 3).
Петръ, св. апостолъ, ч. II, гл. 5, § 6; ч. III, гл. 6, § 1; ч. IV,

гл. 24, § 27.
Печать ветхозавет., ч. I, гл. 12, § 2.
Печать св. креста, / h i  (Яанонл>, ч . III, гл. 3, § 7, 8; на ///х/ 

•нчпниннк гл. 1, § 5; на н/хчцас.нахт, ч. IV, гл. 2, 
§ 4; на п/хх'(/х>рп>, ч. II, гл. 6, § 29.

Пилатъ, ч. И, гл. 6, § 7, 11.
Письмо Марка Аврел1я римскому сенату, ч IV, гл. 24, § 60. 
«Пште отъ нея вси» и пр., ч. II, гл. 7. * 44, 54.
Планъ церкви, ч. I, гл. 2, § 1.
Платою» на священнике, ч. II, гл. 6, § 13.
Плачи надгробные (см. Надгробные плачи).
Плачуще (степень кающихся), ч. I, гл. 10, § 4.
Плащаница (см. Синдонъ).
Плода отрава (см. детогубство).
Плодоносяцце, ч. II, гл. 1, § 25.
Плоды крещежя и причащежя (см. подъ сими словами). 
Плотское рождеше человека, ч. IV, гл. 6, § 1.
Плюновеже оглашеннаго, ч. IV, гл. 5, § 17.
«Победную песнь» и пр.. ч. II, гл. 7, § 39, 40, 43.
«Повели, владыко», ч. II, гл. 7, § 13.
Повечерте: 1) вообще, ч. I, гл. 10, § 11; гл. 13, § 4, 7;

2) малое и великое, ч. II, гл. 2, § 1, 5.
Погашеше свечъ (см. Свечи подъ числомъ 1, на шесто- 

псалмш).
Погребатели, ч. II, гл. 1, § 26.
Погребеже телъ(см. Последоваше подъ числомъ 25);. м/ыу/ю 

nos/x'fr’nix , ч. IV, гл. 20, § 3.
Погружеже крещаемаго (см. Крещеше).
Подобны, ч. II, гл. 4, § 17.
Подризникъ, Ч. II, ГЛ. 6, § 10.
Покаяже, собственно, ч. IV, гл. 9, § 1 -  4 (см. Последоваше 

подъ числомъ 13).
Поклонеше св. иконамъ и Св. Дарамъ (см. эти слова). 
Поклонъ (меташе), ч. II, гл. 1, § 23; земной, ч. IV, гл. 24, § 54. 
Гкжровеже тела священника (см. 1ерей).
Покровы: а) на святыхъ сосудахъ и престоле, ч. I, гл. 3, § 4;
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ч. II, гл. 7, §30 ; гл. 6, §31 ;
б) на предложены, ч. I, гл. 6, § 3; ч. II, гл. 6, § 44. 

Полуелей, ч. II, гл. 4, § 11.
Поликандило, ч. I, гл. 9, § 1, 2.
Полултихи, ч. II, гл. 7, § 58.
Полустацйй, ч. И, гл. 6, § 16.
Полукрухие алтарное, ч. I, гл. 6, § 1.
Полунощница, ч. I, гл. 10, § 11; гл. 13, §4 , 7; ч. II, гл. 3, § 1. 
Польза поминовен1й, ч. IV, гл. 23, § 1.
Польское королевство, ч. II, гл. 7, § 38.
Помазан1е елеемъ (см. Елеопомазаше).
«Помилуй МЯ, Боже», ч. II, гл. 2, § 3; гл. 4, § 10. 
П0МИН0Вен1е: 1) вообще, ч. IV, гл. 23, § 1; времена, ч. II, 

гл. 10, §12;
2) святыхъ, на npocKo.nudiu, ч. II, гл. 6, § 39; на 

литургйг^ ч. II, гл. 7, § 56;
3) живыхъ и усопшихъ, на npocmxmidiu, ч. II, гл. 6,

§ 40; на .ш тургш , ч. II, гл. 7, § 10, 58;
4) усопшихъ, на патунощншръ, ч. II, гл. 3, § 4. 

ПОМЯННИКЪ (см. Диптихи, Сунодики, Полуптихи). 
ПонедЪльникъ по Пятидесятниц^, ч. IV, гл. 24, § 53. 
Пономарск1я двери въ иконостасЬ, ч. I, гл. 8, § 3.
Поручи (нарукавники), ч. II, гл. 6, § 11.
Посвящен1е арх!ерея, 1ерея, д!акона (см. подъ сими словами). 
Посвящен1е церквей, ч. I, гл. 1, § 2.
Послан1е Господа 1исуса Христа къ Авгарю, ч. IV, гл. 24, § 57. 
ПослЪдован1я: 1) вообще, ч. II, гл. 1, § 1;

2) вечерни, ч, II, гл. 1, § 1 -  37;
3) утрени, ч. II, гл. 4, § 1 -  23;
4) часовъ, ч. II, гл. 5, § 1 -  8;
5) св. Пентекостш, ч. IV, гл. 24, § 53 -  55;
6) крещенш и муропомазанш, ч. IV, гл. 6, § 1 -  23;
7) святаго елея, ч. IV, гл. 14, § 1 -  10;
8) великаго освященш воды св. Богоявленш, ч. IV, гл. 16, 

§ 1 - 3 ;
9) Божественнаго и священнаго умовенш ногъ, ч. IV, 

гл. 24, § 45 -  52;
10) въ различныя литш и бдЪн!я молебновъ, ч. IV, гл. 24, 

§ 5 6 - 5 8 ;
11) обрученш, ч. IV, гл. 10, § 1 -  9;
12) вЪнчанш, ч. IV, гл. 11, § 1 -  7;
13) объ исповЪданга, ч. IV, гл. 9, § 1 -  8;
14) въ одЪяше рясы и камилавки, ч. IV, гл. 17, § 1 -  4;
15) малыя схимы (мантга), ч. IV, гл. 18, § 1 -  19;
16) великаго ангельскаго образа, ч. IV, гл. 19, § 1 -  8;
17) къ братотворенпо, ч. IV, гл. 24, § 92, 93;
18) въ сыноположеше, ч. IV, гл. 24, § 30 -  33;
19) егда приходить отроча учитися священнымъ писаншмъ, 

ч. IV, гл. 24, § 39;
20) объ отроцЪхъ неудобоучащихся, ч. IV, гл. 24, § 40;
21) отъ отвержен!я различныхъ лицъ, обращающихся къ 

православной вЪрЪ, ч. IV, гл. 24, § 75 -  81;

22) о священник^, во снЪ искусившемся, ч. IV, гл. 24,
§ 83 -  90;

23) о немощныхъ, обуреваемыхъ отъ духовъ нечистыхъ и 
стужаемыхъ, ч. IV, гл. 24, § 42, 43;

24) исходное монахамъ, ч. IV, гл. 21, § 1 -  5;
25) исходное м1рскимъ человЪкамъ; ч. IV, гл. 20, § 1 -  18;
26) надъ пещио, ч. IV, гл. 24, § 37, 38;
27) мертвенное надъ скончавшимся священникомъ, ч. IV,

! гл. 22, § 1 -  6;
I 28) въ бездожд!е, ч. IV, гл. 24, § 59, 60;

29) въ нашесше варваръ, ч. IV, гл. 24, § 69, 70.
Пострижете (см. Монахъ, Печать на причетникЪ, Крещеше). 
Посты: 1) вообще, ч. II, гл. 9, § 1, 9,12, 14, 16, 17; ч. IV,

гл. 16, § 2; причины ихъ, ч. II, гл. 9, § 10, 11;
2) Великш, ч. II, гл. 9, § 1; принины его, тамъ же, § 4; 

воскрееенья и субботы  оного, тамъ же, § 1 (см. 
Четыредесятница);

3) Петровъ или апостольскш, ч. II, гл. 9, § 1, 10;
4) Успенскш или Спасовъ, ч. II, гл. 9, § 1, 10;
5) Рождественски!, ч. II, гл. 9, § 1, 10;
6) въ навечер!е Богоявлен1я, ч. IV, гл. 16, § 2;
7) особенные, ч. II, гл. 9, § 11, 12;
8) Моусеевъ, ч. II, гл. 9, § 10.

Потирь, ч. I, гл. 3, § 3, 4; ч. II, гл. 6, § 31, 36, 45, 46, 66,
, 71 -  81; ч. II, гл. 10, § 18, 19.

Потреблен^ Св. Даровъ (см. Дары Святые).
Потребность молитвы, ч. I, гл. 13, § 1.
Почитан1е: 1) вещей церковныхъ, ч. I, гл. 1, § 5;

2) св. иконъ (см. Иконы).
«Поюще, вотюще» (см. «Победную пЪснь»).
Поясъ: 1) священническш, ч. II, гл. 6, § 10, 13;

2) монашескш, ч. IV, гл. 18, § 14.
Правило (см. Эпитимш). 

j Править кресты (см. Кресты править).
Праздники, ч.И, гл. 9, § 17; гл. 10, § 13.
Преграды предъ алтаремъ (см. Решетка).
Предан1я, ч. I, гл. 12, § 3.
Предложена, ч. I, гл. 6, § 1 -  3; ч. II, гл. 6, § 24, 31, 40;

I ГЛ. 7, § 85.
| Предначинательный псаломъ, ч. II, гл. 1,14.
I Предсказамя (см. Обычаи язычниковъ).

Предхрам)е (см. Притворъ).
I Преждеосвященная литурпя (см. Литургш).

ПрезрЪн1е язычниковъ ко кресту, ч. I, гл. 11, § 3.
| «Премудрость», «Премудрость, прости»,

«Премудрость, вонмемъ», ч. II, гл. 1, § 21, 22, 36; гл. 7,
| § 7 , 17, 1 8 , 2 2 ,2 7 , 3 4 .
j Преподан1е Св. Даровъ (см. Дары Святые).

Преполовен1е, ч. IV, гл. 24, § 65.
I Пресвитеръ (см. 1ерей).

«Пресвятая Троице», ч. II, гл. 1, § 8.
I Престоли (одинъ изъ ангельскихъ чиновъ), ч. I, гл. 2, § 5.
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Престолъ, св. жертвенникъ, ч. I, гл. 3, § 1 -  6; гл. 4, § 1 -  3; 
гл. 13, § 8; ч. II, гл. 7, § 30; гл. 6, § 24; ч. III, гл. 8,
§ 3, 8; гл. 3, § 3, 6; освшцегае его, ч. III, гл. 8, § 8, 10, ! 
11; одеж да на не̂ нъ, ч. III, гл. 8, § 14; ч. I, гл. 3, § 5.

Престолъ внЬшшй (см. Солея).
Пресуществлен1е Св. Даровъ (см. Дары Святые).
Приданое невЪсты, ч. IV, гл. 12, § 2.
ПридЪлъ, ч. I, гл. 6, § 1.
Призоръ очесъ (то же, что разумеется подъ словомъ сгаа- 

ЗиГ7ТЬ), ч. IV, гл. 1, § 4.
«Прщите, ПОКЛОНИМСЯ», ни вечерни, ч. II, гл. 1, § 12; 

на утрени, гл. 4, § 10; на аи ту/угт, гл. 7, § 7.
Приклонен^ главъ, ч. II, гл. 1, § 29; на литургш apxiepen 

подъ воздухъ, ч. II, гл. 7, § 34.
«ПрЫмите, ядите», ч. И, гл. 7, § 44, 54.
Примикирш, ч. II, гл. 6, § 23.
Примирен1е (см. Молитва подъ числомъ 27).
Припадаюице, ч. I, гл. 10, § 3, 6.
Приперсники на саккосе, ч. II, гл. 6, § 16.
Присоединен^ еретиковъ къ православной церкви (см. По- 

слЪдоваше подъ числомъ 21).
Притворъ, или предхрам1е, трапеза или паперть, ч. I, гл. 2, 

§ 1 , 2 ,  4; гл. 10, § 1 , 4 ,  5 , 9 , 1 1 .
Причастенъ (см. Канонъ).
Причастивш1еся, ч. I, гл. 10, § 8.
Причащен1е Св. Таины 1) священника, ч. II, гл. 7, § 78, 80; 

ч. III, гл. 4, § 10;
2) д1акона, ч. II, гл. 7, § 75, 77, 79;
3) м1рянъ, ч. II, гл. 7, § 81; ч. IV, гл. 7, § 4; на нрежде- 

освтценной.ю/тгургш, ч. II, гл. 10, § 19; гыюдыпри- 
чащенш, ч. II, гл. 7, § 55.

Причащен1е (потреблеше) грозд1Я въ 6-й день августа (см. 
Молитва подъ числомъ 41).

Причетники, ч. III, гл. 1, § 2, 3, 5.
Прогонители вредныхъ насекомыхъ (см. Евстаеш, 1ул1анъ и 

Трифонъ).
Прокимены а) на вечерни, ч. II, гл. 1, § 22;

б) на литургш, ч. II, гл. 7, § 17.
Проклъ, св. патр1архъ цареградскш, ч. I, гл. 12, § 3; ч. II, 

гл. 6, § 15.
Прокоп1й, св. великомученикъ, ч. IV, гл 11, § 7; гл. 24, § 41.
Пророки, ч. I, гл. 1, § 1.
Проручествуетъ, ч. III, гл. 3, § 11.
ПросвЪщен1е (см. Крещеше).
Пр0СК0МВД1я, ч. I, гл. 6, § 1; ч. II, гл. 6, § 27, 39, 45, 50; 

гл. 7, § 32, 48.
Просфора, ч. I, гл. 1, § 4; ч. II, гл. 6, § 27, 33, 38, 39.
Протофаконъ, протопресвитерь, ч. Ill, гл. 5, § 1, 2.
Протосунгель, ч. И, гл. 6, § 15.
Псаломъ: 1) первый, ч. И, гл. 1, § 17;

2) девятнадцатый, ч. II, гл. 4, § 3;
3) тридцать первый, ч. IV, гл. 6, § 17;

4) пятидесятый, ч. II, гл. 5, § 5; на повечерш, ч. II, гл. 2, 
§ 3; на утрени, ч. II, гл. 4, § 10;

5) сто третш или предначинательный, ч. II, гл. 1, § 14;
6) сто семнадцатый, ч. II, гл. 4, § 11;
7) сто восемнадцатый, на утрени, ч. II, гл. 4, § 11; лиг 

нащнощницп?, гл. 3, § 2;
8) сто двадцатый, ч. II, гл. 3, § 4;
9) сто тридцать четвертый, ч. II, гл. 4, § 11;

10) сто сороковой, ч. II, гл. 1, § 15, 18.
Псалтирь, ч. II, гл. 1, § 17; ч. IV, гл. 22, § 1.
Пшеница (см. Молитва подъ числомъ 34).
ПЪвецъ (дьячекъ), ч. III, гл. 1, § 2, 3.
ПЪн1е церковное, ч. II, гл. 4, § 9, 17; на средингъ храм а, 

ч. II, гл. 1, § 31.
ПЪснопЪвцы, ч. I, гл. 2, § 5.
ПЬснь или канонъ, ч. II, гл. 4, § 17; гл. 7, § 43; трисвятая, 

ангельская, херувимская, побЬдная (см. эти слова), Пре
святая Богородицы, ч. II, гл. 4, § 17; вечерняя, ч. I, 
гл. 13, §4 .

Пятки (пятницы), ч. II, гл. 9, § 11.
, Пятокъ Великш, ч. II, гл. 10, § 7, 8.

Пятидесятница, ч. IV, гл. 24, § 53.

р
Рад0ван1е, радость, ч. IV, гл. 6, § 12.

, Раздроблен 1е св. агнца, ч. II, гл. 7, § 69, 70.
Разлучеше души отъ тЪла, ч. IV, гл. 24, § 44.

' Раковина надъ престоломъ (см. Конхи).
Ревность, какъ колдовство, ч. IV, гл. 1, § 4.
Риза (см. Фелонь).
Риза правды, ч. IV, гл. 6, § 18.
Риза радован1я, ч. IV, гл. 18, § 13.
Римская церковь, ч. II, гл. 6, § 2.
Рипида, ч. II, гл. 7, § 29, 42; ч. III, гл. 3, § 8, 21, 22. 
Родильная молитва (см. Молитва подъ числомъ 12). 
Родильница, ч. IV, гл. 3, § 1.
Родостамъ (см. Вода розовая).
Рожден1е (создаше) человека, ч. IV, гл. 6, § 1 (см. Осьмой 

день).
Рождественски постъ (см. Посты).
Рождество Христово, ч. IV, гл. 16, § 2.

| РОЖКИ на жезлй (см. Жезлъ арх!ерейскш).
Рук0П0Л0жен1е (см. Хиротейя и Хиротошя).
Решетка предъ алтаремъ, ч. I, гл. 7, § 1, 2.
Ряса, ч. IV, гл. 17, §2 .

С
Савва, св. преподобный, ч. II, гл. 9, § 5.
Саккосы ч. И, гл. 6, § 16; ч. III, гл. 6, § 12.
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Самозапрещенные (см. Молитва подъ числомъ 21). 
Сандал^, ч. IV, гл. 18, § 17.
Сарра, ч. II, гл. 7, § 51.
Свекорь. ч. IV, гл. 13, § 2.
Сводъ надъ престоломъ (см. Конхи).
«СвЬте тиий», ч. II, гл. 1, § 21.
СвЪтиленъ, ч. II, гл. 4, § 21.
СВЕТИЛЬНИКИ вообще, ч. I, гл. 9, § 1 .2 ; нам аш ггъ <шх)п>, 

ч. II, гл. 7, § 7; на глеосаящен/н, ч. IV, гл. 14, § 5; 
п/ххУь а/к I ic/x’e. \т (см. Лампада).

СвЬтильникъ ветхозаветный, ч. I, гл. 1, § 4.
СвЪтильничныя молитвы (см. Молитва подъ числомъ 7). 
СвЪтаносецъ (денница), ч. IV, гл. 1, § 3.
«СвЬтъ Христовь просвЬщаетъ всехъ», ч. II, гл. 10, § 22. 
Свечи: 1) вообще, ч. I, гл. 9, § 1, 2; на ПхчнхУи <хжхх/.хъ, 

ч. II, гл. 1, § 15; /id Б()/7> П х ‘//(х )ь , ч. II, гл. 4, § 7; /hi 
ии*гтопсаг\иа ч. II, § 5;

2) в освященномъ храме, ч. III, гл. 8, § 17;
3) за престоломъ, ч. I, гл. 3, § 5;
4) при крещенш, ч. IV, гл. 6, § 2; при елеосвященш, 

ч. IV, гл. 14, § 5; при обрученш, ч. IV, гл. 10, § 5;
5) при погребенш, ч. IV, гл. 20, § 5; гл. 22, § 6. 

СвЪщеносецъ, ч. III, гл. 1, § 2.
«Святая святымъ», ч. II, гл. 7, § 65.
Святая вода, ч. IV, гл. 9, § 7; гл. 15, § I.
Святая святыхъ, ч. I, гл. 1, § 4; гл. 2, § 6.
Святы мученицы, ч. III, гл. 3, § 3.
Святость жертвенника, ч. I, гл. 1, § 4; вещей церковныхъ, 

ч. I, гл. 1, § 3.
«Святъ, святъ, святъ», ч. II, гл. 7, § 43.
Святые воспоминаются, ч. И, гл. 7, § 56.
Святыни, ч. IV, гл. 24, § 82.
Священникъ (см. 1ерей).
Священникъ (ветхозав.), ч. I, гл. 1, § 4.
СвященнодЪйств1е (см. Литурпя).
СвященнодЬйствующш и священнодЪйствуемый, ч. II, гл. 7, § 51. 
Священныя писашя, ч. IV, гл. 24, § 39.
Священные сосуды (см. Сосуды священные).
Священные чины (см. Чины священные).
Седмицы: фарисеева, ч. II, гл. 9, § 13; сырная, ч. II, гл. 9, § 2, 

3, 14; гл. 10, § 6; Светлая, ч. И, гл. 9, § 15; по Пятиде
сятнице, ч. II, гл. 9, § 16; мясопустная, ч. II, гл. 10, § 11. 

Седмь отроковъ, ч. IV, гл. 24, § 28.
Седьмый Вселенскж соборъ, ч. I, гл. 12, § 4.
«Се Женихъ», ч. II, гл. 3, § 3.
Серафимы, ч. I, гл. 2, § 5.
Серебряный или вел и т  двери въ паперть (см. Врата ведшая). 
СидЬше на горнемъ месте, ч. II, гл. 7, § 14, 18.
Сила крестнаго знаменгя (см. Крестное знамеше).
Сила св. таинствъ (см. дейсш я).
Силы (одинъ изъ ангельскихъ чиновъ), ч. I, гл. 2, § 5. 
Сильвестръ св., папа римскш, ч. I, гл. 12, § 3; ч. II, гл. 6, § 19.

Сумволъ вЪры на литурпи, ч. II, гл. 7, § 34; на повечерш, 
ч. И, гл. 2, § 4.

Симеонъ Богопршмецъ, ч. II, гл. 1, § 32.
Сшаксарт, ч. II, гл. 4, § 20.
Сункелъ, ч. II, гл. 6, § 15.
Синдонъ, плащаница, ч. I, гл. 3, § 5; гл. 6, § 3; ч. II, гл. 7,

§ 30; ч. III, гл. 8, § 4.
С унодики , ч . II, гл. 7, § 58.
Скверна и чистота, ч. IV, гл. 24, § 83.
Скверноядеше, ч. IV, гл. 24, § 15.
Скишя, ч. I, гл. 1, § 4; гл. 2, § 6.
Скорби душевныя, ч. IV, гл. 24, § 71.
Скрижали: 1) на apxiepefiCKofi мантш, ч. II, гл. 6, § 20;

2) ветхозавЪтныя, ч. I, гл. 12, § 2.
«Слава Богу», предъ службою, ч. II, гл. 1, § 4.
«Слава И НЫНЪ», н а (н*ч(>/)/и/, ч. II, гл. 1, § 7; //а  ш е с т о -  

пса г т/, ч. II, гл. 4, § 5; /т с//и/. \ гх: ххш/̂  ч. IL гл. 4, § 10. 
«Слава святЪй», ч. II, гл. 4, § 4.
«Слава Тебе, Христе Боже», ч. III, гл. 3, § 3.
Славослов1е великое, ч. II, гл. 4, § 23; малое, ч. II, гл. 4, § 5,23. 
Словесная и безкровная служба, ч. II, гл. 7, § 50.
Служащ1е, ч. I, гл. 13, § 5.
Службы церковныя, ч, II, гл. 1, § 1; ч. I, гл. 13, § 3 -  7. 
Служебникъ, ч. III, гл. 3, § 8.
Служеше арх'шрейское, ч. II, гл. 7, § 7.
Слушаюице, ч. I, гл. 10, § 5, 10.
Смерть, ч. I, гл. 11, § 15; ана/хишая, //./// на/ух/с/кш, 

и. и/ /и/ж()/1(ш , ч. IV, гл. 24, § 7.
СнЬди запрещенных, ч. IV, гл. 24, § 16.
Содержаже службъ церковныхъ, ч. I, гл. 13, § 4; песней ка

нона, ч. II, гл. 4, § 17.
Создаше человека (см. Рождеше).
Создаше храмовъ (см. Церковь).
Солея, ч. I, гл. 7, § 3.
Соломоновь храмъ, ч. и. гл. 1, § 18.
Соль (см. Молитва подъ числомъ 36).
Сонноеистечеше (см. Молитва подъ числомъ 23); осквернеше 

(см. ПослЪдоваше подъ числомъ 22).
ConpecTOflie, ч. I, гл. 5, § 3; ч. III, гл. 6, § 14.
Сорокодневная молитва родильнидЬ (см. Молитва подъ чис

ломъ 12).
Сорокоустъ или сорочины, ч. IV, гл. 23, § 2.
Составь послЪдованш (см. ПослЪдоваше подъ числомъ 10). 
«Со страхомъ Божшмъ», ч. II, гл. 7, § 81.
Сосуды священные, ч. I, гл. 6, § 3; ч. II, гл. 7, § 29; гл. 6,

§ 31; ч. III, гл. 2, § 4.
Сосудохранительница (см Д1аконикъ).
Софшскж храмъ въ Константинополе (см. подъ словомъ 

Храмъ).
«Спаси, Боже, люди Твоя», ч. II, гл. 7, § 82.
Спасовъ ПОСТЪ (см. Посты подъ числомъ 4).
Срачица (см. Катасарка) /к/ (цххщх'/ъ, ч. III, гл. 8, § 4, 15.
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Среда сырной седмицы, ч. II, гл. 10, § 6.
Среды вообще, ч. II, гл. 9, § II , 12.
Средшя или святыя двери въ иконостасе (см. Ц а р с т  двери). 
Средня царскш двери въ притворе (см. Красныя двери). 
Сретеше Господне, ч. IV, гл. 24, § 65.
Ставропм1я, ч. III, гл. 7, § 5.
Стамна, ч. I, гл. 12, § 2. -  Переводится словомъ c<xy(h>, и 

часгЬе eedfx/.
«Станемъ добре», ч. И, гл. 7, § 34, 35.
Степенны, ч. И, гл. 4, § 13.
Стефанъ, св. архид!аконъ и первомученикъ, ч. I, гл. 5, § 4;

ч. IV, гл. 24, § 41.
Стихъ, ч. II, гл. 1, § 19.
Стихарь, ч. II, гл. 6, § 7.
СТИХИ похвальные надъ мертвыми, ч. IV, гл. 20, § 15. 
Стихиры, ч. II, гл. 1, § 18, 19; стиховны, хвалитны, ч. II, 

гл. 1, § 31; Богородичныя, ч. II, гл. 1, § 18. 
Стихослов1е, ч. II, гл. 4, § 10.
Столпы или бруски (см. Кюнш).
СТОЛПЫ подъ престоломъ, ч. I, гл. 3, § 5; ч. III, гл. 8, § 3. 
Стоян1е, ч. II, гл. 4, § 18.
Стоящ1е съ верными, ч. I, гл. 10, § 7.
Страдаше за св. иконы (см. Иконы).
Страстная седмица, ч. II, гл. 9, § 6.
Страсть недуга, ч. IV, гл. 24, § 94.
Страхъ ночной, ч. IV, гл. 1, § 3.
Струи на подризнике (см. Гаммата).
Струи на мантш арх1ерейской, ч. II, гл. 6, § 20.
Стужаемые отъ духовъ нечистыхъ (см. Последоваше подъ 

числомъ 23).
Ступени около престола, ч. I, гл. 3, § 5.
Суббота: 1) вообще, ч. II, гл. 9, § 1;

2) Великая, ч. IV, гл. 16, § 2;
3) мясопустная, сырная, ч. II. гл. 10, § 11;
4) великопостныя субботы, тамъ же и гл. 9, § 1;
5) Лазарева, ч. II, гл. 9, § 6.

Сугубая ектешя (см. Ектен1я).
Сударт, ч. I, гл. 3, § 5; ч. II, гл. 7, § 30.
Сонамитянка, ч. IV, гл. 14, § 9.
Сухость (см. Бездожд1е).
Схима: 1) великая, ч. IV, гл. 19, § 1;

2) малая, ч. IV, гл. 18, § 10;
3) вообще, ч. IV, гл. 18, § 2 (см. Последоваше подъ чис

лами 15, 16).
Схимонахъ, ч. IV, гл. 19, § 1; одежды eso, тамъ же § 2 -  8. 
Сыръ (см. Молитва подъ числомъ 38).
Сыноположеше, ч. IV, гл. 24, § 30.
Сынъ человЪчь, ч. II, гл. 7, § 12.
Сырная седмица (см. Седмицы).
СЪверныя двери в иконостасе, ч. I, гл. 8, § 3; ч. II, гл. 1, § 18. 
СЪдаленъ, ч. II, гл. 4, § 18.
Сень надъ престоломъ, ч. I, гл. 3, § 5; гл. 4, § 1 -  3.

т
Тавиеа, ч. IV, гл. 21, § 1.
Тайная вечеря, ч. I, гл. 3, § 3.
Тайная молитва при крещенш

(см. Молитва подъ числомъ 16).
Таинства, ч. IV, гл. 6, § 1.
Тарас1Й, naTpiapxb цареградскш, ч. I, гл. 12, § 5.
«Твоя отъ Твоихъ», ч. II, гл. 7, § 48.
«Тебе поемъ», и проч., ч. II, гл. 7, § 49.
Теплота, ч. II, гл. 7, § 73, 74.
Тетрадиты, (еретики), ч. II, гл. 9, § 14.
Toeifl, ч. II, гл. 1, § 26; ч. IV, гл. 12, § 1.
Трапеза, ч. I, гл. 3, § 3; гл. 4, § 3; ч. II, гл. 7, § 30; ч. III, 

гл. 8, § 3.
Траянъ, императоръ римскш, ч. II, гл. 4, § 23.
Третины, ч. IV, гл. 23, § 2.
Трет1Й часъ (одна изъ церковныхъ службъ), ч. I, гл. 13,

§ 4, 7; ч. II, гл. 5, § 4.
Трикир1и, ч. I, гл. 9, § 1, 2.
Трисвятая песнь, ч. II, гл. 7, § 43.
ТриСВЯТОе, ч. I, гл. 10, § 11; /ш вечерни, ч. II, гл. 1, § 6; на 

утрени , ч. II, гл. 4, § 2; на липгургпл, ч. II, гл. 7, § 9; 
па выпоет /пт /а, ч. IV, гл. 20, § 6.

Трифонъ, св. мученикъ, прогонитель вредныхъ насекомыхъ, 
ч. IV, гл. 24, § 25, 27.

Троеженцы, ч. II, гл 9, § 10.
Тропари: 1) вообще, ч. II, гл. 4, § 9;

2) отпустительные, ч. II, гл. 1, § 33;
3) въ каноне, ч. II, гл. 4, § 17;
4) на литургш, ч. II, гл. 7, § 8, 12;
5) на водоосвященш, ч. IV, гл. 15, § 2.

Трость подъ престоломъ, ч. III, гл. 8, § 3.
Труждаюицеся, ч. II, гл. 1, § 26.
Трусь (землетрясеше) (см. Канонъ подъ числомъ 4).
Тело и Кровь Христовы, ч. II, гл. 7, § 54. 
тело Христово (Церковь), ч. I, гл. 1, § 1.
Тело (трупъ), предаше его земле, ч. IV, гл. 20, § 16; пре- 

вращеше его въ землю, ч. IV, гл. 21, § 4.

У
Увещан1е на духу, ч. IV, гл. 9, § 5.
Убрусъ (платъ), ч. I, гл. 12, § 3.
Удавпенина, ч. IV, гл. 24, § 15.
Уложен1е Юстишана императора, ч. I, гл. 11, § 17.
Умерш1е неразрешенными (см. Молитва подъ числомъ 28). 
Умовен1е рукъ въ богослуженш (см. Литургш).
Умовеше ногь (см. Последоваше подъ числомъ 9).
Урсусъ, дожъ венещанскш, ч. IV, гл. 21, § 3.
«Услышитъ ТЯ Господь», ч. II, гл. 4, § 3.
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УС0ПШ1е, ч. II, гл. 3, § 4; ч. IV, гл. 20, § 13, 14; гл. 21, § 2. 
Успен1е Пресвятая Богородицы, ч. IV, гл. 24, § 68. 
Усленск1Й поетъ (см. Посты).
Уставь лавры св. Саввы, ч. II, гл. 9, § 10.
Уставь церковный, ч. II, гл. 1, § 1.
Усыновлен^ (см. Сыноположеше).
Утвари церковныя, ч. I, гл. 3, § 4; ч. II, гл. 6, § 31; гл. 7, § 30. 
Утреннее Евангел!е (см. Евангше подъ числомъ 2). 
Утренн1е воскресные антифоны (см. Степенны).
Утреня, ч. I, гл. 13, § 4, 7; ч. II, гл. 4, § 1 -  23.

Ф
Фарисеева седмица (см. Седмицы).
Фелонь, ч. II, гл. 1, § 20; гл. 6, § 10, 15, 16; ч. III, гл. 1, § 4;

гл. 4, § 7.
Филиппу св. апостолъ, ч. III, гл. 6, § 1.
Флав1анъ, св. naTpiapxb антюхшскш, ч. II, гл. 1, § 7; гл. 4, § 10.

X

Хартофилаксь, ч. ill, гл. 6, § 1.
«Хвалинь, благословимъ», ч. II, гл. 4, § 17.
Хвалитны, ч. И, гл. 1, § 31; гл. 4, § 22.
Херувимы, ч. I, гл. 2, § 5; гл. 12, § 2.
Херувимская пЪснь, ч. II, гл. 7, § 28, 43.
Хиротвс1я, ч. III, гл. 1, § 1; гл. 5, § 1, 2.
Хиротон1я, ч. III, гл. 1, § 1; гл. 3, § 8; гл. 5, § 1, 2.
Хиротонисаже, ч. III, гл. 6, § 6 -  11.
ХлЪбоносець или киворш (см. Дарохранительница).
ХлЪбь (см. Благословеше подъ числомъ 10).
ХлЪбы предложен1я, ч. I, гл. 1, § 4.
Ходы крестные, ч. IV, гл. 24, § 57.
Хоарой, царь персидскш, ч. I, гл. 12, § 3.
Хоросъ, ч. I, гл. 9, § 2.
Храмина, стужаемая отъ злыхъ духовъ (см. Молитва подъ 

числомъ 32).
Храмъ, ч. I, гл. 2, § 1 -  4; первобытный ветхозаветный, ч. I, 

гл. 1, § 4; Влахернскш, ч. IV, гл. 24, § 57, 68; св. , 
Анастасш, ч. I, гл. 5, § 1; Соломоновъ, ч. I, гл. 2, § 6; i 
ч. II, гл. 1, § 18; Софшскш въ Константинополе, ч. I, , 
гл. 3, § 5.

Ц
Царск1я (средни, святыя) двери или врата въ иконостасе, 

ч. I, гл. 8, § 1 -  3; ч. II, гл. 1, § 14, 20; гл. 7, § 30; 
ч. III, гл. 8, § 5.

Царь, ч. II, гл. 4, § 3.
«Царю Небесный», ч. II, гл. 1, § 5.

! Целестисъ, кумирница карвагенская, ч. III, гл. 7, § 6.
Церковное исчислеже суточнаго времени (см. Время).
Церковное пЪн1е (см. ПЪше церковное).
Церковныя службы (см. Службы).

! Церковь вообще, ч. I, гл. 1, § 1.
Церковь (храмъ), ч. I, гл. 1, § 1, 2, 4; раздгьлеше на час- 

пи, ч. I, гл. 2, § 1 -  6; внгъшнее цер/wu, ч. I, гл. 2,
! § 6; созидате цер?юей, ч. I, гл. 1, § 5; основанге

л'/жша, ч. III, гл. 7, § 1 -  4; подпись на основанаг 
| его, ч. III, гл. 7, § 6; освж цете его, ч. III, гл. 8, § 1,

10, 12; гихрополшзаше его (см. подъ симъ словомъ); 
осквернеше его, ч. IV, гл. 24, § 8; отвер зете и 
обновлеше его, ч. III, гл. 8, § 24; ч. IV, гл. 24, § 5; 
погребете тгълъ въ церкви, ч. IV, гл. 20, § 3; кре
стовая, ч. III, гл. 7, § 5.

ЦЪлован1е, иконъ на маломъ выходе, ч. II, гл. 7, § 7; Еванге- 
ш  на утрени, ч. II, гл. 4, § 16; на литургш, ч. II, гл. 7, 
§ 33; св. престола, ч. III, гл. 3, § 3; apxiepeficKoe, ч. III, 
гл. 6, § 5; священнослужителей, ч. III, гл. 3, § 4, 22; 
гл. 4, § 8; монаховъ, ч. IV, гл. 18, § 19; усопшихъ, 
ч. IV, гл. 20, § 14.

ч

ЧародЬЙСТВО, ч. IV, гл. 1, § 4.
Части храма (см. Церковь подъ словомъ раэдтгшае). 
Частицы просфоръ, ч. II, гл. 6, § 38, 39.
Часы (одна изъ церковныхъ службъ), ч. I, гл. 10, § 11; 

j гл. 13, § 4 , 7.
1 Чаша (см. Потиръ).
| Чествоваже св. мЪстъ и вещей, ч. II, гл. 1, § 18. 
i Четвертокъ Вепик1й, ч. IV, гл. 16, § 2.
! Четыредесятины (см. Сорокоустъ).
| Четыредесятница (см. Поетъ Великш); исчислены ея, ч. II, 
I гл. 9, § 5 ,7 ,9 ; чтеше въ оную псалмовъ, ч. И, гл. 1, § 17.
| Чиноположен1е, ч. Ill, гл. 3, § 8.

ЧинопослОДован1е. ч. II, гл. 1, § 1.
! Чинъ, тамъ же: 1) изобразительныхъ, ч. I, гл. 13, § 7;

2) священныя и Божественныя литургш, ч. II, гл. 6,
§ 1 -  4, 24 -  50;

3) на основаше храма, ч. III, гл. 7, § 1 -  6;
4) освящешя аш пиминсовъ, ч. III, гл. 18, § 10, 11;
5) освящешя храм а, ч. III, гл. 8, § 1 -  24;
6) на хиротонш, пресвитера, ч. III, гл. 4, § 1 -  10; 

дииюна, гл. 3, § 1 -  23;
7) на поставлеше протод!акона, протопресвитера, игуме

на и архимандрита, ч. III, гл. 5, § 1 -  2;
8) на хиротонш ужщакона, ч. III, гл. 2, § 1 -  6;
9) на поставлеше чтеца и пЪвца, ч. III, гл. 1, § 1 -  6;

! 10) на разлучеше души отъ гЬла, ч. IV, гл. 24, § 44;
11) на очищеше кладязя отъ оскверненш, ч. IV, гл. 24, § 1;
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12) на отгнаше вредныхъ гадовъ и насЬкомыхъ отъ нивъ и 
другихъ Mtcn>, ч. IV, гл. 24, § 24 -  27.

Чины ангельск1е, ч. I, гл. 2, § 5.
Чины MOHaiuecxie, ч. IV, гл. 17, § 1 -  3.
Чины священные въ церкви, ч. I, гл. 2, § 5.
ЧИСЛО службъ церковныхъ (см. Службы церковныя). 
Чистота, ч. IV, гл. 24, § 83.
Чтен1е в церкви (см. Апостолъ, Евангел1е, Четыредесятни

ца, Псалмы, Кавизмы).
Чтецъ, ч. I, гл. 2, § 5; гл. 7, § 3; ч. III, гл. 1, § 2, 3.
Чудо ИКОНЫ Христовой, поруганной от жидовъ, ч. I, гл. 12, § 3.

ш
Шестой ЧвСЬ (одна изъ службъ церковныхъ), ч. I, гл. 13,

§ 4, 7; ч. II, гл. 5, § 6.
Шестопсалм1е, ч. II, гл. 4, § 5 ,6 .
Шлемъ (см. Клобукъ).

щ
Щитъ вЬры, ч. II, гл. 7, § 38.

Эпитим1я, вообще, ч. IV, гл. 9, § 6, 8; разргыиеме ея, \
ч. IV, гл. 24, § 14; на второбрачныхъ, ч. IV, гл. 13; j
на отпадшихъ отъ вЪры, ч. IV, гл. 24, § 77. |

Эпитим1йные (см. Самозапрещенные).
Эпитрахиль, ч. И, гл. 6, § 10,12,16;  ч. III, гл. 1, § 1; гл. 4, § 6. j

ю
Южныя двери въ иконостасЬ, ч. I, гл. 8, § 3.
Юстин1анъ, императоръ римскш, ч. I, гл. 3, § 5; ч. П, гл. 1, § 26.

я
Явлен1е Св. Даровъ народу (см. Дары Святые).
Языческ1е обычаи, ч. IV, гл. 15, § 2.

0
9еодоритъ,св. мученикъ, прогонитель вредныхъ насЬкомыхъ, 

ч. IV, гл. 24, § 25. 
веодоръ Студить св., ч. II, гл. 9, § 8. 
веодоръ Тиронъ, св. великомученикъ, ч. II, гл. 10, § 10;

ч. IV, гл. 23, § 3; гл. 24, §11.  
веодоръ и веофанъ (начертанные), ч. IV, гл. 20, § 10, 11. 
веофилъ, императоръ греческш, ч. I, гл. 12, § 3. 
веофилъ, патр1архъ александршскш, ч. IV, гл. 16, § 2. 
бшЬмъ, ч. I, гл. 6, § 3; гл. 9, § 3; ч. II, гл. 1, § 18; гл. 6, § 31. 
вома св., ч. IV, гл. 24, § 27. 
боманы, городъ идумейскш, ч. II, гл. 4, § 17.

v
Vhaaon, ч . И, гл. 4 ,  § 1 4 .
Упод1аконъ, ч. I, гл. 7, § 3; ч . II, гл. 6, § 8; гл. 7, § 27; 

хиротонш , ч. III, гл. 2, § 1, 6; рукопадоженк его, 
ч . III, гл. 2, § 3; обязанность его, ч . III, гл. 2, § 4 ,  6.
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