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Марта 24. №. 12-й. 1896 года.

Высочайшее повелѣніе.
Государь Императоръ, въ 22-й день минувшаго 

февраля, Высочайше соизволилъ на увольненіе пре

освященнаго Митрополита Московскаго Сергія во 

ввѣренную ему епархію.

Высочайшія награды.
Государь Императоръ, по всеподданнѣйшему 

докладу Кавалерской Думы ордена Св. Анны, въ 3-й 

день февраля сего года, Всемилостивѣйше соизво

лилъ, согласно удостоенію Святѣйшаго Сѵнода, по

жаловать сей орденъ 3-й степени за 25 ти лѣт

ніе труды по народному образованію священникамъ 

церквей: 1) села Каринскаго, Звенигородскаго у., 

Алексію Антушеву, 2) села Минѣева, Дмитровскаго 

уѣзда, Александру Сперанскому, 3) погоста Соро- 

кородни - Абашина, Бронницкаго уѣзда, Михаилу 

Суворовскому, 4) села Троекурова, Московскаго 

уѣзда, Павлу Скворцову, 5) и Воскресенской при 

Епархіальной Покровской общинѣ сестеръ мило

сердія въ Москвѣ Николаю Соколову, 6) заштат

ному священнику, церкви села Еремѣева, Звени

городскаго уѣзда, Дмитрію Воронцову. За соору

женіе церквей: 7) 2-й гильдіи Московскому купцу 

Семену Спиридонову и 8) Серпуховскому купцу 

Василію Каштанову.

ОПРЕДѢЛЕНІЯ СВЯТЪЙШАГО СѴНОДА.

Указъ Его Императорскаго Величества Самодержца 
Всероссійскаго, изъ Святѣйшаго Правительствующаго 
Сгнода, Сѵнодальному члену, Преосвященному Сергію, 
Митрополиту Московскому и Коломенскому, Свято
Троицкія Сергіевы Лавры Священно-Архимандриту.

По указу Его Императорскаго Величества, Свя
тѣйшій Правительствующій Сѵнодъ слушали: пред
ставленіе Вашего Преосвященства, отъ 1-го сего 
марта № 161, объ открытіи вакансіи втораго свя
щенника при Московской Харитоніевской, въ Ого
родникахъ, церкви. Приказали: согласно пред
ставленію Вашего Преосвященства, Святѣйшій Сѵ
нодъ опредѣляетъ: при Московской Харитоніевской 
въ Огородникахъ, церкви открыть вакансію втора
го священника, о чемъ и увѣдомить Ваше Прео
священство указомъ. Марта 13-го дня 1896 г. 
№ 1385.

Указъ Его Императорскаго Величества, Самодержца 
Всероссійскаго, изъ Святѣйшаго Правительствующаго 
Сгнода Сѵнодальному Члену, Преосвященному Сергію, 
Митрополиту Московскому гг Коломенскому, Свято
Троицкія Сергіевы Лавры Священно Архимандриту.

По указу Его Императорскаго Величества, Свя
тѣйшій Правительствующій Сѵнодъ слушали пред
ставленіе Вашего Преосвященства, отъ 26-го фев
раля сего года № 150, объ открытіи вакансіи 
четвертаго священника при Московской Василіе- 
Кессарійской, въ Тверской Ямской слободѣ, церкви 
Приказали: Согласно представленію Вашего 
Преосвященства, Святѣйшій Сѵнодъ опредѣляетъ: 
при Московской Василіе-Кессарійской, въ Тверской 
Ямской слободѣ, церкви открыть вакансію четвѳр- 
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таго священника, о чемъ и увѣдомить Ваше Прео
священство указомъ. Марта 11 дня 1896 года 
№ 1380.

РАСПОРЯЖЕНІЯ ЕПАРХІАЛЬНАГО НАЧАЛЬСТВА.

Награждены скуфьями: Московской Екатеринин
ской, при Воспитательномъ домѣ, церкви, священ
никъ Михаилъ Хитровъ; старшій священникъ Бого
родскаго собора, Константинъ Голубевъ, и священ
никъ Никитской, погоста Лужковъ, Бронницкаго 
уѣзда, Илія Поповъ.

Священникъ Николаевской, въ Клинникахъ, цер
кви Алексій Мечевъ награжденъ набедренникомъ.

Къ Московской Троицкой, что въ Покровскомъ, 
церкви, на открывшуюся священническую вакансію 
перемѣщенъ священникъ Владимірской, села Горно
стаева, церкви, Коломенскаго уѣзда, Клавдій 
Цвѣтаевъ.

Священникъ Николаевской, села Петровскаго, 
церкви, Бронницкаго у., Павелъ Архангельскій, 
перемѣщенъ въ село Рѣчицы, того же уѣзда, на 
священническую вакансію.

Священникъ Николай Климентовъ назначенъ на 
священническое мѣсто къ Николаевской, села 
Рогачева, церкви, Дмитровскаго уѣзда.

Студентъ Московской Духовной Семинаріи, Сергій 
Богословскій, назначенъ на должность псаломщика 
къ Московской Николаевской, что въ Гнѣздникахъ, 
церкви.

Діаконъ Московской Харитоніевской, въ Огород
никахъ, церкви, Алексій Меандровъ назначенъ на 
второе священническое мѣсто, при той же церкви.

Псаломщикъ Московскаго Рождественскаго жен
скаго монастыря Сергій Молчановъ удостоенъ 
діаконскаго сана.

Протоіерей Николаевскаго Можайскаго собора 
Сергій Соболевъ уволенъ, согласно прошенію, за 
штатъ.

Священнику Можайскаго Николаевскаго собора 
Михаилу Успенскому предоставлены права настоя
теля съ утвержденіемъ его въ званіи благочиннаго.

На священническую вакансію въ село Горноста- 
ево, Коломенскаго уѣзда, опредѣленъ учитель Петръ 
Любимовъ.

На открывшуюся при Можайскомъ соборѣ свя
щенническую вакансію опредѣленъ псаломщикъ Мо
сковской Троицкой, что въ Зубовѣ, церкви Нико
лай Никоноровъ.

Утвержденіе въ должности церковныхъ 
старостъ.

Согласно избранію, утверждены въ должности 
старостъ Московскихъ церквей: 1) Вознесенской, 
близъ Срѣтенки, Московскій купецъ Николай 
Тихоновичъ Тихоновъ, на 1-е трехлѣтіе; 2) Алек
сандро-Невской, въ Покровской мѣщанской бога
дѣльнѣ, Московскій мѣщанинъ Иванъ Ивановичъ 
Бровкинъ, на 5-е трехлѣтіе; 3) Казанской, у 
Калужскихъ воротъ, потомственный почетный гра
жданинъ Михаилъ Косьмичъ Яковлевъ-Пушкинъ, 
на 5-е трехлѣтіе; 4) Александро-Невской, въ 3-мъ 
Московскомъ Кадетскомъ корпусѣ, личный почетный 
гражданинъ Александръ Парѳеновичъ Кривошеинъ, 
на 6-е трехлѣтіе; 5) Петропавловской, въ Маріин
ской больницѣ, Московскій купецъ Николай Пав
ловъ Быстровъ, на 2-е трехлѣтіе; 6) Смоленской, 
въ Орловскомъ, на Яузскомъ бульварѣ, домѣ 
Московскаго Попечительнаго о бѣдныхъ Комитета, 
Московскій купецъ Павелъ Тимоѳеевъ Поляковъ, 
на 1-е трехлѣтіе; 7) Георгіевской, въ Московской 
Военно-Фельдшерской школѣ, Московскій купече
скій сынъ Иванъ Петровичъ Фирсановъ, на 1-е 
трехлѣтіе; 8) Никольской Единовѣрческой, въ Рогож
скомъ богадѣленномъ домѣ, Московскій купецъ 
Василій Ивановичъ Крашенинниковъ, на 2-е трех
лѣтіе; и 9) Ильинской, на Воронцовомъ полѣ, 
Московскій купецъ Сѵмеонъ Максимовичъ Мыслинъ, 
на 3-е трехлѣтіе.

Редакторъ Секретарь Консисторіи 
Александръ Проволовичъ.

Москва, Типо-Литографія И. Ефимова, 
Якиманка, собственный домъ.

Цензоръ 
Архимандритъ Климентъ.
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Подписная цъна: безъ доставки на годъ 

3 р. 50 к., па полгода 2 р., на 3 мѣсяца 
1 р., на 1 мѣсяцъ 40 к.

Съ доставкою и пересылкою на годъ 5 р., 
на полгода 3 р., на 3 мѣсяца 1 р. 5' к., 
на 1 мѣсяцъ 1 р.

Отдѣльныя Щ» по 10 копѣекъ.

6 ж 6 и 64 ‘И л ыі л а гл зетл, 

изданіе ОБцівотея 

шнтош апишю шсмірш.

Марта 23-го.
Адресъ редакціи: Якиманка, приходъ 

церкви св. Петра и Павла, квартира священ
ника Іоанна Ѳеодоровича Маисветова.

Объявленія принимаются: за строну, пли 
мѣсто строки за 1 разъ 15 к., за 2 раза 25 к., 
за 3 раза 30 к., на годъ но особому условію.

Слѣдующій №.-ръ двойной (13 и 14) выйдетъ 7-го Апрѣля.
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СЛОВО
Высокопреосвященнѣйшаго Митрополита 

Московскаго Сергія 
въ великій пятокъ.

СТРАДАНІЯ ХРИСТОВЫ и СТРАДАНІЯ ХРИСТІАНИНА.

Подобати бо Ему, Еюже ради 
всяческая, гі Имже всяческая, при- 
ведшу многи сыны въ славу, На
чальника спасенія ихъ страданми 
совершити. Евр. 2, 10.

Въ священномъ городѣ Іерусалимѣ совершился нѣко
гда судъ, безпримѣрный въ лѣтописяхъ судовъ чело 
вѣческихъ. На семъ судѣ осужденъ Невинный, который 
не только никакого преступленія, но, какъ Безгрѣшный, 
никакого грѣха не сотворилъ.

Служители іудейскіе и воины римскіе взяли сего Под
судимаго въ саду, когда Онъ молился, и привели къ 
бывшему первосвященнику на судъ, гдѣ не судія по
становилъ мнѣніе, а слуга сдѣлалъ распоряженіе, уда
ривъ Невиннаго въ ланиту, и тѣмъ показалъ, что про
тивъ истины нѣтъ иного оружія, кромѣ неправды и 
насилія. Другой первосвященникъ на своемъ судѣ рас
терзалъ только ризы свои, какъ будто Подсудимый 
хулу глаголалъ; а на дѣлѣ это было знакомъ, что за
конъ растерзанъ въ сердцѣ судіи. Третій судія только 
посмѣялся надъ Невиннымъ, повелѣвъ одѣть Его въ 
бѣлую одежду, какъ бы искателя царскаго престола. 
Наконецъ, отъ Пилата потребовали суда. Хотя этотъ 
защитникъ невинности и умылъ руки предъ народомъ, 
но навсегда онъ оставилъ сердце свое не омытымъ отъ 
суда неправды; ибо, бывъ увѣренъ и многократно за
свидѣтельствованъ относительно невинности Подсудимаго 
(Іоан. 18, 38; 19, 4. 6), по малодушію далъ приго
воръ проліять кровь неповинную.

Наше сердце намъ сказало, кто сей Подсудимый; а 
еслибъ оно не довольно сказало: вотъ Его изображеніе. 
Это—нашъ Спаситель.

Всѣ мы знаемъ, что Онъ пострадалъ пасъ ради че
ловѣкъ, и нашего ради спасенія. Но почему для этой 
цѣли оказались нужны страданія?

«Надлежало», отвѣчаетъ апостолъ, «чтобы тотъ, для 
котораго все и отъ котораго все, приводящаго многихъ 
сыновъ въ славу, посвятилъ въ вождя спасенія ихъ 
посредствомъ страданій». Почему же такъ?

Въ другомъ мѣстѣ апостолъ говоритъ, что «безъ про
литія крови не бываетъ прощенія грѣховъ» (Евр. 9, 22). 
Какъ же кровь могла омыть грѣхи человѣческіе? Во 
всѣхъ жилахъ и потокахъ она заражена ядомъ грѣха; 
а нечистое не можетъ омыто быть нечистымъ. И вотъ 
изъ нѣдръ человѣчества возсталъ первосвященникъ, ни 
кровію козлею, ни телчею, но Своею кровію вѣчное 
искупленіе обрѣтый (ст. 12). Въ эту тайну углубля
ясь, такъ любомудрствуетъ святый Григорій Богословъ: 
«За каждый нашъ долгъ воздано особо Тѣмъ, Кто пре
выше насъ. Для сего древо за древо и руки за руку: 
руки мужественно распростертыя за руку невоздержно 
простертую; руки пригвожденныя за руку своевольную.

Для сего вознесеніе на крестъ за паденіе, желчь за 
вкушеніе, терновый вѣнецъ за худое владычество, по
гребеніе за возвращеніе въ землю» ’)•

Законъ любви гласитъ: болъши сея любве никтоже 
имать, да кто душу свою положитъ за други своя 
(Іоан. 15, 3). Больше такой любви могла быть только 
Божественная, потому что она безгранична. И о семъ 
познахомъ любовь, яко Онъ, Спаситель, по насъ душу 
Свою положи (1 Іоан. 3, 16). Полагаетъ Онъ душу, 
чтобы показать ту крайнюю мѣру, какою человѣчество 
могло почерпнуть любовь изъ любви Божіей, неисчер
паемой.

Испытатели природы утверждаютъ, что въ ней часто 
близъ вещества ядовитаго можно находить и противо
ядіе. Естество человѣческое заразилось ядомъ грѣха; и 
въ естествѣ человѣческомъ положенъ источникъ исцѣ
ленія. Отонуду же долженъ бѣ Христосъ по всему по- 
добитися братіи (Евр. 2, 17). Адамъ былъ совершен
ный человѣкъ: и Христосъ содѣлался совершеннымъ 
человѣкомъ. Ева въ міръ ввела смерть: отъ Дѣвы Ма
ріи возсіяла намъ жизнь. Древо райское открыло наготу 
и виновность грѣха; древо крестное покрываетъ грѣш
никовъ листвіемъ всепрощенія. Человѣкъ, подвергши 
землю проклятію, не оставилъ себѣ иного пути, кромѣ 
скорбнаго. Но такъ какъ путемъ скорби идти трудно, 
то сею же стезею идетъ Странникъ Божественный, пу
теводитель въ горняя, и тотъ же самый путь лишеній, 
труда, печали, болѣзни, смерти сдѣлался путемъ за
слуги, надежды, радости, спасенія и славы.

Сія подобаше пострадати Христу и внити въ 
славу Свою (Лук. 24, 26). По изъясненію Златоуста, 
«страданія суть совершенство, и страдающій за кого- 
нибудь самъ становится славнѣе и совершеннѣе. И Хри
стосъ былъ прославленъ, когда пострадалъ. Впрочемъ 
не подумай, будто Онъ получилъ приращеніе славы, 
какую всегда имѣлъ» ’’). Пострадавъ за насъ, Онъ 
прославилъ Свое человѣчество славою Своего Божества. 
Нынѣ, съ минуты воскресенія, видимъ Іисуса, за прі
ятіе смерти, славою и честію вѣнчанна (Евр. 2, 9).

Такъ Спаситель совершился страданіями, чтобы вести 
многихъ сыновъ въ славу. Что же, принадлежимъ ли 
мы къ числу сихъ многихъ сыновъ? Принадлежимъ, 
если идемъ путемъ, какимъ шелъ Онъ. Христу по- 
страдавшу за ны плотію, и вы въ туже мысль во- 
оружитеся (1 Петр. 4, 1). Мысль о страданіяхъ, по 
примѣру Христову, да будетъ спутницею нашей зем 
ной жизни.

Обезпеченные въ жизни, обольщаемые благами ея 
недоумѣваютъ, зачѣмъ страдать, когда можно еще жить 
и не страдая. Притомъ мысль о страданіяхъ несродна 
душѣ нашей, и не для нихъ человѣкъ созданъ. Но 
тамъ ли но знать страданій, гдѣ вся тварь воздыхаетъ 
и болѣзнуетъ? Можемъ ли быть мы глухи къ воплямъ, 
которые такъ повсемѣстны, что цѣлому міру дали имя 
плачевной юдоли? По закону природы, наше сердце дви
жется кровію, по закону любви, и состраданіемъ. Для

*) Твор. Григ. Бог. т. I, стр. 32.
'*) На ш)сл. къ Евр. Бес. 4, стр. 73—74.
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сего, между прочимъ, самымъ счастливымъ изъ насъ (2 Петр. 3, 13); тогда все облечется въ праздникъ 
достается своя доля горестей Замѣчено, что пресыще- веселія и услышатъ голосъ радости пришедшіе туда отъ
ніе не разумѣетъ чужой нужды; напротивъ, повремен
ныя лишенія и горести дѣлаютъ насъ болѣе вниматель
ными къ горькой судьбѣ ближнихъ. Вкусъ нашъ внѣшній, 
ощутивъ горькое, больше не хочетъ его; вкусъ духов- 
вный, и среди своихъ непріятностей, не отвращается 
чаши чужихъ скорбей, чтобы облегчить ее для души 
страждущей. Спаситель 
прошелъ путь искушеній, 
чтобъ искушаемымъ по
могать. Такъ и мы въ 
горькомъ опытѣ жизни 
должны учиться, какъ 
облегчать бѣдствія ближ
нихъ. Посему, конечно, 
къ испытавшему много 
горестей скорѣе печаль 
ные идутъ за совѣтомъ.

Зачѣмъ страдать, ког
да жизнь не любитъ стра
даній? За тѣмъ, что чрезъ 
нихъ лежитъ путь къ 
вѣчной славѣ. Блажен
ство — цѣль человѣче
скихъ желаній. Какая же 
цѣль достигается безъ 
труда, кромѣ той, кото
рая не стоитъ труда? 
Земледѣлецъ потомъ сво
его лица орошаетъ на
дежду увидѣть богатую 
жатву. Воинъ пріобрѣта
етъ вѣнецъ побѣды кро
вію и опасностями. Подви
зающійся на зрѣлищахъ, 
для удовольствія другихъ, 
къ труднымъ тѣлеснымъ 
движеніямъ пріучаетъ се
бя воздержаніемъ (1 Кор. 
9, 25). Тягота ли вѣч
ной славы столько легка, 
чтобы для нея тяжело 
было легкое бремя вре
менной печали (2 Кор. 4, 
17)? Не такъ думаютъ 
ищущіе славы со Хри-

Моленіе Спасителя въ саду Геѳсиманскомъ.

стомъ. Моисей отказался отъ наслажденій въ царскомъ 
домѣ, предпочитая страданія съ своими собратіями: взи
раніе бо на мздовоздаяніе (Евр. 11,26) Апостолъ Петръ 
горькими слезами возвратилъ себѣ ключи царства небес
наго. Когда умеръ Спаситель, близкія къ Нему души во 
гробѣ Его оставили радость свою; но когда Онъ воскресъ, 
всѣхъ оживило веселіе вѣчное. Такова наша жизнь въ на
стоящемъ и будущемъ вѣкѣ. Доколѣ нѣтъ новаго неба и 
новой земли, старое небо часто помрачается бурею, 
ужасаетъ грозою, и земля, ветшая, разрушается, пре
ходитъ и стонетъ. Но когда явятся новыя небо и земля, 
въ нихъже правда живетъ и не будетъ жить печаль

скорби великія. Ибо, если сладостно услышать отъ че
ловѣка любимаго напоминаніе, что во дни несчастій 
онъ не былъ забытъ нами, то какъ вожделѣнно услы
шать отъ Господа: вы есте пребывше со Мною въ на- 
пастѣхъ (Лук. 22, 28)! Посему подвижники бѣгутъ 
веселія съ міромъ, чтобы страдать со Христомъ, и на 

утѣшенія земныя смот
рятъ, какъ на умаленіе 
блаженства небеснаго. 
Когда ихъ тѣло опускает
ся въ могилу, взору плот
скому кажется, что жизнь 
печальную заключилъ по
гребальный конецъ; а 
они въ странѣ живыхъ 
начинаютъ воспѣвать Го
споду: преидохомъ скво
зѣ огнъ и воду, и из
велъ еси ны въ покой 
(Псал. 65, 12).

«Пріидите убо и мы, 
въ сей странѣ пришель- 
ствія, сшествуимъ и сра 
спнемся распятому Гос
поду, и умертвимся Его 
ради житейскимъ слас- 
темъ, да и оживемъ съ 
Нимъ» *). Аминь **).

Іисусъ Христосъ въ саду 
Геѳсиманскомъ.

Была поздняя ночь съ 
четверга на пятницу, когда 
Спаситель окончилъ Свою 
послѣднюю рѣчь и прощаль
ную молитву. Маленькая 
группа учениковъ Спасите
ля, согласно дошедшему съ 
незапятныхъ временъ народ
ному обычаю, по которому 
съ праздникомъ соединялось 
и прославленіе Господа, уже 
запѣла изъ шести псалмовъ 
первые два, сто двѣнадцатый

и сто четырнадцатый, составлявшіе съ прочими великое пасхаль
ное словословіе, воспѣвавшееся и во время всѣхъ другихъ празд
никовъ. Ночная тишина была нарушена этимъ пѣніемъ, когда 
разносилась вторая чаша. Теперь, при окончаніи вечери, 
старѣйшіе изъ присутствовавшихъ на ней, медленно и тор
жественно, запѣли остальную часть аллилуіи, а всѣ осталь
ные повторяли слово аллилуіа при окончаніи каждаго стиха. 
Пѣніе началось приличными случаю словами: „не намъ, Гос
поди, не намъ, но имени Твоему дай славу, ради милости

*) Въ вел. понед. па Госп. воззв., стихир. перв.
**) Сл. и Рѣч. т. II. стр. 326-3331.
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Твоей, ради истины Твоей", и заключалось словами сто сем
надцатаго псалма: „благословенъ грядущій во имя Господне!" 
Апостолы отвѣчали: „во имя Господне, аллилуіа". И вотъ 
все было кончено, и одиннадцать, слѣдуя за своимъ Учите
лемъ, вышли въ ночной мракъ. Они были на пути къ Геѳ
симаніи.

Спаситель былъ до тѣхъ поръ спокоенъ. Но конецъ всего, 
разрывъ со всѣмъ прошлымъ, тѣнь, распространившаяся предъ 
Нимъ, которая была гораздо гуще, чѣмъ тѣнь долины Ке- 
дронской, на нѣсколько времени вызвали въ Немъ сильную 
скорбь. Не удивительно, что и апостолы пришли въ уныніе, 
увидѣвъ, что даже Самъ ихъ Учитель, убѣждавшій ихъ оста
вить скорбь, былъ взволнованъ. Позади Его была жизнь, 
впереди—смерть. Онъ долженъ былъ скоро оставить и дру
зей Своихъ, и Свою юную Церковь, надежду міра, который 
Онъ пришелъ спасти. Ему предстояла не только смерть, но 
и униженіе, насмѣшки, поруганія. Тотъ, вся душа Котораго 
была истиной, будетъ теперь распятъ, какъ обольститель на
рода. Тотъ, Кто отличался совершенною преданностію Богу, 
долженъ былъ теперь умереть, какъ богохульникъ. Его скоро 
должны были осудить на смерть по ложнымъ обвиненіямъ, 
хотя злоба обвинителей и не имѣла никакихъ основаній. 
Ужели Спаситель совсѣмъ не позаботится о Себѣ? Ужели, 
владычествуя надъ силами небесными, Онъ позволитъ сынамъ 
земли поступать съ Нимъ до конца, какъ имъ угодно? Ис
кушеніе въ пустынѣ и на горѣ могло теперь повториться. 
Кто можетъ изобразить борьбу, которую Ему предстояло вы
держать!

И это было не все. Тайны божественныхъ намѣреній дол
жны оставаться вѣчно неизвѣстными; но онѣ ложились теперь 
всею своею тяжестію на совершенно безгрѣшную душу Спа
сителя. Онъ долженъ былъ отдать Свою жизнь для иску
пленія людей; принести Себя въ жертву за человѣческіе грѣ
хи—настоящіе, прошедшіе и будущіе,—за грѣхи всѣхъ вре
менъ отъ начала и до конца міра, и эти неисчислимые 
милліоны грѣховъ всего человѣчества должны были лечь 
безмѣрнымъ, невообразимо тяжелымъ бременемъ на безгрѣш
ную душу Богочеловѣка; въ награду за безконечную любовь 
къ людямъ и доброту Онъ долженъ былъ принять безславіе 
и позоръ. Человѣкъ совершенно невинный и предающій себя 
добровольно позору и смерти за недостойныхъ и порочныхъ 
былъ бы необычаенъ. Но все это представляется еще болѣе 
необычайнымъ въ Сынѣ Божіемъ, Который долженъ былъ 
чувствовать Себя обреченною на всесожженіе жертвою, Кото
рый скоро будетъ оставленъ всѣми, даже и Самимъ Отцомъ 
Небеснымъ. Какъ трудно было для безгрѣшной природы Бого
человѣка вкусить смерть, которая существовала въ мірѣ, какъ 
наказаніе за грѣхъ человѣка! Неудивительно, что человѣ
ческій духъ нашего Господа былъ на время смущенъ и за
темненъ этими облаками.

Они вышли, молча и скорбя, внизъ, къ крутому скату 
долины Кедронской, потому что городскія ворота были от 
перты въ эту ночь, по случаю пасхи, и. перейдя по мосту, 
вышли на дорогу, ведущую чрезъ гору Елеонскую къ Виѳа
ніи. Народный шумъ прекратился. Всѣ были объяты сномъ, 
при сіяніи полной пасхальной луны. Дорога извивалась меледу 
обложенными камнями садами и виноградниками. Спаситель 
каждую ночь выходилъ изъ города въ Виѳанію; но не хотѣлъ 
идти туда теперь, ибо зналъ, что часъ Его наступилъ. Все

гда предаваясь уединенной молитвѣ среди столь любезныхъ 
Ему, какъ галилеянину, горъ, Онъ и прежде часто уходилъ 
въ сторону отъ учениковъ, чтобы вступить въ общеніе съ 
Отцомъ Своимъ небеснымъ въ той или другой части Елеон
ской горы, а въ наступившую ночь избралъ для этого тихое 
и тѣнистое мѣсто, сдѣлавшееся священнымъ навсегда вслѣд
ствіе пребыванія тамъ нашего Спасителя. По близости отъ 
Іерусалима находилась масличная роща, извѣстная подъ на
званіемъ масличнаго точила, или, какъ мы привыкли говорить, 
Геѳсиманіи. Она была названа такъ по высѣченному здѣсь 
въ скалѣ корыту, въ которомъ спѣлыя маслины растапты
вались ногами, а масло текло въ такое же корыто, устроен
ное внизу. Когда проходили этимъ мѣстомъ Спаситель и Его 
ученики, то новые листья уже распустились на вѣтвяхъ, а 
лунный свѣтъ просвѣчивалъ сквозь ихъ неподвижный узоръ 
на мягкую траву. Земля и воздухъ полны были тишины, мира 
и спокойствія; даже птицы спокойно заснули на сучьяхъ 
деревьевъ подъ открытымъ небомъ, потому что и онѣ имѣли 
о себѣ попеченіе Отца небеснаго. Сзади возвышалась гора 
Моріа, въ видѣ богато усѣянныхъ деревьями террасъ, увѣн
чанная великолѣпнымъ бѣлымъ храмомъ, а спереди — желто
ватые склоны Елеонской горы.

При такомъ-то успокоеніи природы и среди красотъ ея 
Спаситель отдалился отъ своихъ учениковъ и вошелъ въ 
огороженный Геѳсиманскій садъ, чтобы подкрѣпить душу Свою 
въ виду приближающихся страшныхъ событій. Здѣсь было 
удобное для Него мѣсто. Онъ находился среди маслинъ, 
служившихъ эмблемами мира!

Когда душа переполняется чувствами, то человѣкъ стара
ется остаться одинъ. Взятіе всѣхъ одипадцати учениковъ въ 
глубину сада нарушило бы священную тишину уединенія Гос
пода. Только троимъ, самымъ довѣреннымъ, давно испытан
нымъ и самымъ первымъ Его послѣдователямъ: Петру у 
котораго Онъ пребывалъ въ Свои свѣтлые дни въ Капер
наумѣ, Іакову и Іоанну, особенно нѣжно привязаннымъ къ 
Нему, было позволено идти съ Нимъ въ ограду за первыя 
пять ступеней. Другіе должны были сѣсть и успокоиться, когда 
Онъ удалился въ густую тѣнь для молитвы.

Въ сопровожденіи троихъ учениковъ Онъ отошелъ на мѣ
сто, съ котораго ничего не могли слышать остальные ученики, 
и тотчасъ, оставивъ позади Себя даже и троихъ съ словами: 
„Моя душа скорбитъ смертельно; побудьте здѣсь и бодрствуйте 
со Мною“, Онъ одинъ отошелъ отъ нихъ на разстояніе, на 
какое можно было бросить камень. И тешрь сильная сдер 
живаемая скорбь Его вылилась наружу. Неизвѣстно, сколько 
времени она накоплялась; но волненія и дѣятельность подав
ляли ее, подобно тому, какъ сильный вѣтеръ препятствуетъ 
грозовой тучѣ разразиться дождемъ. Здѣсь, въ Геѳсиманіи, 
вмѣсто городского шума и многолюдства была тишина и 
уединеніе; вмѣсто развлекающихъ душу споровъ съ врагами 
или бесѣдъ съ друзьми Спаситель сталъ лицомъ къ лицу съ 
собственными мыслями, съ прошедшимъ и будущимъ и притомъ 
ночью и въ такомъ страшномъ уединеніи. Казалось, что и 
небо, и земля отдалились отъ Него одинаково; свѣтъ какъ 
будто исчезъ, и Онъ пробирался по долинѣ сѣни смертной 
среди ужасовъ глубокой тьмы. Долженъ ли Онъ претерпѣть 
все? Долженъ ли Онъ выпить чашу до дна? Долженъ ли 
совершить искупленіе только такою дорогою цѣною, которая 
столь сильно подавляла Его душу? Не могъ ли пройти мимо
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Него этотъ часъ? Не было ли возможности для Вѣчнаго 
Отца спасти Своего Единороднаго Сына?

Священнные писатели изображаютъ предъ пали эту про
исходившую въ душѣ Христа агонію. Они говорятъ намъ, 
что Онъ становился на колѣни, потомъ падалъ на землю съ 
сильнымъ воплемъ и слезами *). И такъ происходило до 
тѣхъ поръ, пока потъ Его не сдѣлался какъ бы каплями 
крови, падающими на землю. Онъ „ужасался*, „тосковалъ", 
„скорбѣлъ смертельно". Его душа какъ бы погрузилась въ 
видѣніе, возникшее предъ Нимъ. „Отче Мой!“, воскликнулъ 
Онъ: „если возможно, да мимо идетъ Меня чаша сія; но 
пусть не по Моей волѣ будетъ, а по Твоей*. Пока продол
жалась это борьба Его человѣческой природы и выливался 
изъ устъ Его благоговѣйный и смиренный вопль о томъ, 
чтобы бремя, возложенное па Него, было облегчено, въ 
душѣ Его не могло быть мира. Вставъ поэтому съ земли 
во время Своей душевной агоніи, Онъ началъ искать Себѣ 
сочувствія людей, близкихъ къ Нему, которые могли доста
вить Ему какъ бы облегченіе. Онъ подошелъ къ троимъ 
ученикамъ, — но только для того, чтобы увидѣть, что во 
время Его продолжительныхъ моленій даже эти близкіе къ 
Нему люди, почувствовавъ тѣлесное и духовное утомленіе, 
пребывали въ глубокомъ снѣ! Разбудивъ Петра, недавно 
столь самонадѣяннаго, Спаситель кротко упрекнулъ и предо
стерегъ его, а вмѣстѣ съ пимъ и другихъ учениковъ. „Такъ 
ли не могли вы и одинъ часъ бодрствовать со Мною? Бодр
ствуйте и молитесь, да не впадете во искушеніе. Духъ 
бодръ: плоть же немощна*.

Оставивъ ихъ опять, Онъ еще разъ преклонился въ мо 
литвѣ; но облака уже разсѣевались, къ Нему возвратилось 
обычное согласіе Его съ волею Божіею. Всѣ Его человѣ
ческія желанія проносились мимо Него, подобно тревожному 
сну. „Отче -Мой!", воскликнулъ Онъ опять; „если не мо
жетъ чаша сія миновать Меня, чтобы Мнѣ не пить ея,—да 
будетъ воля Твоя*. Совершенный миръ душевный человѣкъ 
можетъ находить только въ совершенномъ подчиненіи своей 
воли единой высшей Волѣ. Возратившись къ троимъ учени
камъ,— Онъ нашелъ ихъ опять спящими. Они упустили въ 
эти длинные часы благопріятный случай ободрить своего 
Учителя и хоть сколько-нибудь помочь Ему во время Его 
жесточайшаго испытанія. Люди, такъ обр., не оказали Ему 
помощи; но и нужда въ человѣческомъ утѣшеніи для Него 
уже миновала. Когда Онъ возвратился опять и преклонился 
въ молитвѣ въ третій разъ, то изъ Его устъ послышались 
тѣ же самыя слова, свидѣтельствовавшія объ Его полномъ 
подчиненіи Отцу Его Небесному. Онъ торжествовалъ. Онъ 
услышанъ былъ за свое благоговѣніе **). Онъ не стремился 
болѣе къ измѣненію, даже если бы оно было возможно, 
предуставленныхъ намѣреній Божіихъ. Его сильный вопль 
замѣнился тихимъ подчиненіемъ; вмѣсто напряженнаго жела
нія минованія чаши, въ Немъ появилось святое согласіе испить 
ее. Онъ не думалъ больше о Себѣ; Онъ думулъ только о 
совершенной любви и мудрости Отца Своего. Онъ отрекся отъ 
Своихъ желаній; довольно было для Него съ этихъ поръ пре
святой, премудрой воли любящаго всѣхъ Отца Небеснаго. „Явился 
къ Нему ангелъ съ неба и укрѣплялъ Его" (Лук. XXII. 43).

Между тѣмъ Іуда дѣлалъ свое дѣло. Будучи обличенъ и
*) Евр. V. 7.
*’) Евр. V. 7.

удалившись изъ общества апостоловъ, онъ съ еще большею 
силою вознамѣрился привести въ исполненіе свое преступное 
намѣреніе *). Спѣша по освященнымъ огнями улицамъ къ 
властямъ, онъ сообщилъ имъ, что благопріятное время, каза
лось, наступило. Іисусъ еще разъ возвратился въ Іерусалимъ. 
Взять Его въ городѣ было не безопасно. Но легко при- 
приблизиться къ Нему внѣ городскихъ стѣнъ, такъ какъ 
Онъ имѣлъ обычай заходить каждый разъ для молитвы на 
одно мѣсто при подножіи Елеонской горы. Предатель разу
мѣлъ Геѳсиманію.

Власти имѣли непрерывныя засѣданія до самаго взятія Спа
сителя подъ стражу и тотчасъ же отдѣлили часть храмовой 
стражи, исполнявшей обязанность полиціи при храмѣ и во
оруженной большею частію только деревянными палками или 
дрекольями **). Стражу сопровождали ея начальники, и даже 
нѣкоторые изъ архіереевъ и старѣйшинъ, находясь въ воз
бужденномъ состояніи Рабы архіереевъ и начальниковъ съ 
фонарями и факелами съ цѣлію отыскать Іисуса Христа, если 
бы Онъ попытался скрыться пошли за Іудой, который, какъ 
вождь, шелъ впереди.

Спаситель только что возвратился послѣ Своей молитвы и 
разбудилъ своихъ учениковъ; въ это время послышалось при
ближеніе воиновъ и толпы со свѣтильниками ***). Обстоятель
ство, что даже Его самые близкіе друзья уснули, когда дол
жны бы были бодрствовать, и что Онъ самъ впередъ всѣхъ 
увидалъ Іуду и его шайку, вызвало въ душѣ Его смертель
ную скорбь. Съ кроткимъ упрекомъ Онъ сказалъ теперь 
ученикамъ: „вы все еще спите и почиваете? Кончено, при
шелъ часъ; вотъ предается Сынъ Человѣческій въ руки 
грѣшниковъ. Встаньте, пойдемъ; приближается предающій 
Меня*.

Спаситель не ждалъ Своихъ враговъ, но, взявъ съ Собою 
Своихъ учениковъ,. Самъ вышелъ изъ ограды сада встрѣтить 
ихъ. „Кого вы ищете?" сказалъ Онъ, приблизившись къ 
нимъ. „Іисуса Назарянина", отвѣчали передніе. Къ ихъ 
смущенію, спокойно и съ полнымъ самообладаніемъ, Спаси
тель тотчасъ же сказалъ имъ, что Онъ именно и есть Іисусъ. 
Пришедшіе отступили назадъ и пали на землю. Несомнѣн
но, этихъ людей устрашили царскій видъ и достоинство Хри
ста, въ соединеніи съ такимъ мгновеннымъ обнаруженіемъ 
божественнаго величія, подобное которому ученики нѣкогда 
видѣли во время славнаго преображеніе Христа. И теперь 
Господу угодно было обнаружить на мгновеніе свое боже
ственное величіе, съ цѣлію показать, что Онъ добровольно 
предаетъ Себя, ибо наступилъ часъ Его. И вотъ, при видѣ 
Господа толпа отступила назадъ, и пала на землю. „Кого 
вы ищете?" спросилъ Спаситель еще разъ. „Іисуса Назаря
нина", проговорили самые смѣлые. „Я сказалъ вамъ, что 
это — Я; если вы Меня ищете, то пусть эти люди, Мои 
ученики, идутъ своей дорогой*.

Но страхъ напалъ иа толпу. Спаситель спокойно объ
явилъ о Себѣ; а между тѣмъ никто не осмѣливался наложить 
на Него рукъ. Іуда, и теперь находившійся подъ вліяніемъ 
злобы, могъ опасаться, что дѣло совсѣмъ не будетъ имѣть 
успѣха. Онъ подалъ знакъ, по которому можно было узнать

*) Іоан. XVIII. 2—12. Мѳ. XXVI. 47—56. Марк. XIV. 43 52. Лук XXII 
47—53-. * '

Веіі. Лий., IV. 4. 6.
«•) Іоан. XVII. 2—12. Мѳ. XXVI. 47-56. Марк. XIV. 43-52. Лук. XXII. 

47—53.
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его бывшаго Учителя, и сообщилъ смѣлость бывшимъ съ нимъ 
людямъ, первый приступивъ къ дальнѣйшимъ дѣйствіямъ. Онъ 
предупредилъ прибывшихъ съ нимъ, что укажетъ имъ Спа
сителя, подойдя къ Нему и сдѣлавъ Ему обычный поцѣлуй, 
какой дѣлали ученики своему Учителю. Отойдя поэтому отъ 
толпы къ ученикамъ, какъ человѣкъ, принадлежавшій къ ихъ 
числу, Іуда приблизился къ Спасителю съ лицемѣрнымъ вос
клицаніемъ: „радуйся, равви!“ и поцѣловалъ Его *). Іуда 
впалъ изъ своего продолжительнаго опыта, что такое цѣло
ваніе можно было совершить безопасно. На спокойный и 
кроткій упрекъ Іисуса Христа: „другъ, для чего ты при 
шелъ?" Іуда не далъ никакого отвѣта. Да и какой отвѣтъ 
онъ могъ бы дать? Но онъ достигъ своей цѣли; потому что 
люди, бывшіе сзади Него, ободренные тѣмъ, что онъ остался

ходимъ такое прошеніе: „еті биер аѵаігабаесх;
тйѵ фо/йѵ тсбѵ аоіЛірхоѵ ауіоо ѵаоб тоб-
тоо, ха'і тгВѵесбтас", т.-е. еще молимся о
упокоеніи душъ приснопамятныхъ создателей святаго храма 
сего, и поминаетъ усопшихъ. Это даетъ основаніе думать, 
что въ греческой церкви издавна существовалъ обычай слу
жить заупокойную преждеосвященную литурйю, како
вой обычай практикуется у насъ и доселѣ во многихъ 
мѣстностяхъ. „Если придется, замѣчаетъ протоіерей Хойнац- 
кій, хоронить покойника въ какой либо изъ тѣхъ дней, въ 
особенности въ теченіе Великаго Поста, когда совершеніе 
полной литургіи по уставу не полагается, то священники 
отказываются отъ совершенія обѣдни и погребаютъ усопшихъ, 
напутствуя ихъ однимъ только обычнымъ погребальнымъ

невредимымъ послѣ такого предательства, наложили свои руки 
на Спасителя и связали Его безъ малѣйшаго сопротивленія 
съ Его стороны, чтобы предать Его, какъ преступника, суду. 
И предали Его — Праведнаго Судію — беззаконному суду 
Іудейскому **).

Особенности литургіи Преждеосвященныхъ Даровъ въ 
древнихъ греческихъ и славянскихъ памятникахъ.

(Окончаніе. Си. № 11).

10 Послѣ пѣнія „да исправится молитва", на сугубой 
ектеніѣ, въ одномъ древнемъ греческомъ евхологіонѣ ’) на-

*) Ка-азйёш
") Д-< К. Гейкѵ. Жизнь и ученіе Христа, пер. съ Англ. свящ. М. Ѳивей- 

каго, вып. ІУ стр. 183—191.
*) Греч. ркп. Синод. бйбл. 1470 г. № 281, <р1. 43. 

отпѣваніемъ. Такой порядокъ не имѣетъ основанія ’). Мы 
знаемъ архипастырей, которые (наприм. покойный преосв. 
Кіевскій митрополитъ Арсеній) въ эти дни совершали даже пол
ную заупокойную литургію св. Іоанна Златоустаго по Благовѣщен
скимъ главамъ, т.-е. съ предвареніемъ вечерни и т. п. Но 
большею частію въ этомъ случаѣ, особенно въ Великороссіи, 
и въ самой Москвѣ, принято совершать литургію преждеосвящен-

*) Митрополитъ Кипріанъ (| 1406 г.) писалъ игумену Аѳанасію: <яко 
наставшему великому посту, аще случится кому отъ насъ сего житьа преставитися 
среди недѣли, пѣвше надъ нимъ, гробу предати, а правленія никакова, ниже 
панихида творите должно есть, развѣе въ пятницу вечеръ, въ субботу 
поминовеніе; такоже и по всѣмъ пятницамъ великаго поста, кромѣ пятыя суботы и 
шестыя». (Р. И. Б. томъ УІ, стр. 257—258).—Въ настоящее время нѣкоторыя 
епархіальныя начальства стали вмѣнять въ обязанность оо. благочиннымъ слѣдить, 
чтобы въ великій постъ по буднимъ днямъ (кромѣ субботъ!, не совершалась свя
щенниками полная литургія, и о нарушающихъ церковный уставъ доносить епар. 
начальству. (См. Подольскія Еп. Вѣдом. 1895 г. .V 8).
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ныхъ даровъ съ приложеніемъ рядоваго заупокойнаго апостола 
и евангелія также заупокойной ектеніи и т. п. Такого по
рядка, какъ освященнаго вѣками и примѣромъ Московскихъ 
архипастырей и пастырей, всего приличнѣе держаться и про
чимъ священникамъ" '). Но съ такимъ совѣтомъ досточти
маго о. протоіерея едва ли возможно согласиться, такъ какъ 
имъ, очевидно, совершенно опущена изъ вида интересная и 
весьма продолжительная переписка (Церковн. Вѣстникъ, 
1877 г. № 10, стр. 7—9; № 12, стр. 19—20; № 13, 
стр. 8 -9; № 33; № 37. стр 6—8 и № 42, стр. 10—11) 
по вопросу „о литургіи въ седмичные дни великаго 
поста при погребеніи усопшаго* между священникомъ 
А. Свирѣлинымъ и протоіереемъ Т. Серединскимъ, изъ коихъ 
послѣдній вполнѣ убѣдительно доказывалъ, что преждеосвя
щенная литургія не можетъ бытъ заупокойною и, еще 
много раньше полемики съ о. Свирѣлинымъ, писалъ: „литур
гія преждеосвященная не можетъ быть литургіею заупокой
ною,—таковою можетъ быть только литургія полная, пред
начинаемая проскомидіей, на которой, при произнесеніи именъ 
усопшихъ, вынимаются частицы изъ просфоры, представляющія 
лица умершихъ и составляющія жертву, приносимую за нихъ 
Богу, какъ разсуждаетъ Симеонъ Ѳессалоникійскій “ 2).

По Московской епархіи обычай совершать заупокойную прежде
освященную литургію воспрещенъ въ 1894-мъ году 3.) —

11). Въ память существовавшаго въ древне - христіанской 
церкви обычая въ великую четыредесятницу приготовлять 
оглашенныхъ (<р®тіСбр.2УОі) ко св. крещенію, котораго спо
доблялись они на Пасхѣ, отъ среды крестопоклонной недѣли 
церковь предписываетъ усиленную эктенію и молитву за этихъ 
оглашенныхъ „на преждеосвященныхъ точію литур
гіяхъ, аще и празднуемый день, кромѣ субботъ и 
недѣль^. Но въ древняхъ славянскихъ служебникахъ—ру
кописныхъ и печатныхъ, усиленныя прошенія объ оглашен
ныхъ повелѣвается возглашать и на полныхъ литургіяхъ 
Златоуста и Василія; „отъ четвертыя недѣли, читаемъ нанрим. 
въ служебникѣ 1602 г., преполовенія поста глаголеша сія 
сугубая оглашенія и молитва о хотящихъ ко просвѣщенію. 
Глаголется, не токмо на прежеосвягценныхъ, но и 
въ самыя суботы и недѣли, на златоустовыхъ и 
василіевыхъ литоргіяхъ, кромѣ суботы Лазаревы и 
недѣли цвѣтоносныя. Глаголется до великія среды, 
а въ велицѣй церкви до великаго пятка* 4).—Пат
ріархъ Іоасафъ II на соборѣ 1667-го года спрашивалъ во
сточныхъ патріарховъ: „ектеніа сугубая и молитвы въ вели
кій постъ четвертыя недѣли съ среды, на Златоустовыхъ и 
Василіевыхъ службахъ говорити ли въ субботу и въ не
дѣлю?" Отвѣтъ былъ данъ такой: „ектенія сугубая, и мо
литвы четвертыя недѣли великаго поста съ среды говорити 
на преждеосвященной литургіи, а Іоанна Златоустаго, и 
Василія Великаго на литургіяхъ ектеніи сугубой и молитвы 
не говорити, потому что у нихъ въ греческихъ служебникахъ 
не написано" 8). Въ старопечатныхъ и новѣйшихъ грече
скихъ евхологіяхъ объ этомъ дѣйствительно „не написано",

’) Праитич. руков. для священнослужителей. М. 1882- г., стр. 73, сравн. стр.

’) Христ. Чтен. 1869 г. Толъ I., стр. 702.
У Москов. Церков. Вѣдой. 1891 г. № 11, отд. оффиц. № 9.
4) Си. также ркп. Синод. библ. № 814, л. 227; № 310, л. 221; М 909, л. 

166. Петерб. Дух. Ак. № 535, л. 52 об. Казан. Акад. № 1118, л. 426 об.; 
№ 1128, л. 273 об. и № 1026, л. 127 об.

*) Дѣян, соборовъ 1666 1667 гг. изд. Братства св. Петра, л. 75 об.-—76.

но въ нѣкоторыхъ рукописныхъ находимъ подобное настав
леніе. Такъ наприм. въ Барбериновомъ евхологіопѣ XI вѣка 
(IV. 13, въ 16-ю долю листа) въ литургіи св. Василія 
Великаго (<роХ. 5.): „§гі еійёѵаг еі; ѵгр Хеітоуруіау Ва- 
айеіоу Хёуоутаі оі 5ітсХоі хатт)ХОУ|іе>оі, аХХа рігта 
о |іеооѵт]аі:гі.р.оо 7)уоуѵ ѵд о'. хуріахід хаі 
те<5аарахратті<; хаі е . хуріах^ хаі (Засрброу хаі

ау іа хаі ілеуаХу) е. хаі тй |леуаХср аа^ата) хаі 
яХеоѵ оуогѵ" ’) (надлежитъ знать, что на литургіи Васи
лія говорятся сугубыя оглашенія, но (только) съ среды 
средопостья, также въ воскресенье червертой недѣли четыре
десятницы и въ пятую недѣлю,, и въ недѣлю ваій и во 
святую и великую пятницу, и въ великую субботу, и больше 
никогда). — Патріархъ Іоакимъ отъ 6 іюня 1676 года 
предписалъ: „въ литургіи преждеосвященныхъ и оглашенныхъ 
ко просвѣщенію глаголати точію на преждеосвященныхъ, кромѣ 
субботъ и недѣль" 2).

12) Молитва вѣрныхъ первая „Боже великій и хвальный" 
въ древнихъ славянскихъ памятникахъ 3) носитъ надписаніе 
„по простертіи литона*, т-.е. литона, который раз
вертывался во время ектеніи за оглашенныхъ 4). Въ одной 
греческой ркп. Синодальной библіотеки 3) послѣ второй мо
литвы вѣрныхъ читаемъ такую замѣтку: „тіѵес оё ауѵатггоуаі 
хаі таэтт]Ѵ еу/тр тіѵёс бё, оу. .у ое., сбс ^оуіеі. 
'О Ѳсбс 6 ёшахефацеуо; ё> ёлёгі хаі оіхтіррюК- -* т-е 
нѣкоторые говорятъ и эту молитву, нѣкоторые же 
нѣтъ, а ты, какъ хочешь: „ Боже, посѣтивый мгі- 
лостію и щедротами, владыко Господи, и даровавый 
намъ смиреннымъ и недостойнымъ. рабамъ твоимъ 
дерзновеніе предстояти во святомъ жертвенникѣ 
Твоемъ и приносити Тебѣ сію словесную гг безкровную 
службу за наши согрѣшенія; призри на меня непо
требнаго раба Твоего и изглаждь преступленія моя 
милосердіемъ Твоимъ, очисти уста моя и сердце 
отъ всякія скверны плоти гг духа, и силою святаго 
Твоего Духа содѣлай меня способнымъ къ службѣ 
сей и, по благости Твоей, пріими мя, приближаю
щагося къ святому жертвеннику Твоему. Благоволи, 
Господи, пріяти сія дары, приносимые руками на
шими, снисходя моимъ слабостямъ, и не отжени 
меня отъ лица Твоего и не возгнушайся моимъ не
достоинствомъ, но помилуй мя, Боже, по велгщѣй 
милости Твоей, и презри беззаконія моя, да неосу- 
жденно предстану предъ лицемъ славы Твоея и удо
стоюсь покровительства Единороднаго Сына Твоего, 
и да не сдѣлаюсь недостойнымъ и грѣшнымъ рабомъ. 
Ей, Владыко, Господи всесильне, услыгиь моленіе 
мое, яко Ты еси совершали вся во всѣхъ и отъ Тебя 
всѣ помощи ищемъ*. Молитва эта, въ болѣе пространномъ 
видѣ и съ варіантами, встрѣчается въ греческой литургіи 
ап. Іакова 6), александрійской литургіи св. Григорія Бого-

’) Си. также ркп. Рум. муз. .V 473, іи/.. 30 об. и Гоаръ, р. 202.
8) Ркп. Типогр. библ. № 67, л. 33 об.
3) Служебникъ 1602 г. и послѣд. изд. Ркп. Казан. Акад. Аі 1025, л. 172; 

№ 1026, л. 158-159.
У Греч. ркп. Синод. библ. А- 279, еиі 148; ркп. Румянц. муз. № 472, 

сроХ. 63 об.
°) № 280. сроА. 65 об.
°) бѵаілзоп, р. 254 — 258, въ мессинскомъ кодексѣ безъ надписанія, въ рос- 

санскомъ съ надписаніемъ: „еіта хі.іѵиѵ 6 іереи? Хеугі хай’ еаотбѵ ейут)ѵ просхоріЗті? 
аріи ’1ах<брои“, въ Парижскомъ № 2509: „еі-а аяаруетаі хаіѵ ейушѵ тт,? прсо- 
хорібт,? той’іахшроо, Аі 476: „хаі хііушѵ Іеуеі -т,ѵ еб/т,ѵ -аигг|Ѵ рлатіхиі?".
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слова *) и Криптоффератскомъ спискѣ литургіи преждеосвя
щенныхъ даровъ 2).

13) „Нынѣ силы небесныя" въ современной практикѣ 
священникъ произноситъ трижды, въ древнихъ памятникахъ 
указывается произносить однажды 3), а въ нѣкоторыхъ 
совсѣмъ не полагается читать "). Въ то время какъ 
клиръ поетъ: „нынѣ силы небесныя" священнику, по нѣко
торымъ рукописямъ, предписывается читать не положенную 
въ современномъ чинѣ молитву: „Боже, сѣдяй на херу
вимахъ и славимый серафимами* 5).

14) Великій входъ въ теперешнемъ чинѣ: „и преносятъ 
святыя дары по обычаю, гідуще же ничто же глаголютъ', 
и вшедъ полагаетъ я священникъ по обычаю на святѣй 
трапезѣ и покрываетъ воздухомъ, ничесо же глаголя надъ 
ними, точію кадитъ я". Въ одной ркп. Синодальной биб
ліотеки 6) предъ перенесеніемъ св. даровъ указана молитва 
изъ литургіи св. Златоуста: „никтоже достоинъ отъ 
связавшихся плотскими похотьми и сластьми“, не
положенная въ теперешнемъ чинѣ литургіи преждеосвященной: 
„молитва херувимская не глаголется*. При перене
сеніи даровъ священнику предписывалось читать пятидеся
тый псаломъ '), который положенъ и теперь, но только 
предъ перенесеніемъ, во время кажденія. Въ нѣкоторыхъ 
ркп. повелѣвается нести діакону дискосъ на головѣ, а на 
правомъ плечѣ воздухъ; при этомъ указаны нѣкоторыя мо
литвословія, взятыя изъ полной литургіи св. Златоуста, а 
на всѣхъ положено поминовеніе всѣхъ, чего не бываетъ 
въ настоящее время. Такъ въ служебникѣ препод. Никона, 
написанномъ около 1381 —1382 гг. (въ 16-ю долю) и 
хранящемся въ ризницѣ Троице-Сергіевой Лавры 8) находимъ 
такое описаніе великаго входа: „и вшедшю дьякону въ 
алтарь умываются гля. умыю въ неповинныхъ. ’)• И 
вземъ кадѣльницю. и темьянъ приказуетъ иерею. и вземъ 
благословеніе отъ іерея и кадитъ тряпезу и стыя дары. 
ТІоп. г. жд. гля. Господи помилуй, возми владыко. 
Поп. Возмѣте руки ваша во стая, и благословгте 
Гда. И вземъ иерегг блюд. съ отыми дарами. И. 
поставляетъ дьякону на главѣ. Иерѣи чанпо. И тако 
препосита, поюща въ собѣ псаломъ н. до конца, и 
пѣвцы поютъ нынѣ силы небесныя *. Великій входъ въ 
старопечатныхъ Московскихъ служебникахъ излагает
ся такъ: „пѣвцы поютъ: нынѣ силы небесныя 10). діякон же, 
пріимъ кадило, и покадитъ престолъ, сопреди точію, і иерея.

') КепапсІоС, И(иг^. огіепіаііпт соііесііо, Іот. I, р. 20
2) Гоаръ, р. 203. Сравп. современную молитву вѣрныхъ вторую и первую въ 

литургіи св. Василія Великаго.
"’) Иаприм. въ ркп. Петерб. Духов. Акад. А» 532, л. 116 об., № 556, л. 208.
'“) іЬі<]. ркп. № 534, л. 5!) об.
-) Ркп. Хлудов. библ. № 117, л. 48 об. Петерб. Акад. № 556, л 207; Ркп. 

Казан. Акад. № ”2/і<і2з, л- 121.
6) № л. бі об.
71 Ркп. Синод. библ. № Ркп. Казан. Акад. № 70В/діцв, л. 65 об.
") На первомъ листѣ ркп. рукою митрополита Платона написано: «Служебникъ 

Чудотворца Пикона. Платонъ митрополитъ Московскій). Въ служебникѣ весьма много 
интересныхъ особенностей. Вотъ, для примѣра, обращеніе діакона къ священнику и 
отвѣтъ послѣдняго вредъ чтеніемъ Евангеліи въ литургіи Златоуста: „дьяконъ: 
Благослови Ііладыко хотящаго честь святое евангеліе. Попъ Господъ 
дастъ глаголъ благовѣствующимъ силою многою. Царь силъ возлюблен
наго молитвами святыхъ апостолъ и евангелиста и глаголетъ: матфѣа 
марка луки. Іоанна » всѣхъ святыхъ аминъ“.

*> Въ настоящее время умовеніе рукъ полагается только къ случаѣ служенія 
архіерея, который читаетъ при атомъ молитву, произносимую и на полныхъ литур
гіяхъ, именно: «Господи Боже вашъ, освитивый струи іорданскія».

«Нынѣ силы небесныя... се жертва тайная свершена, дарми приносится. 
вѣрою и со страхомъ приступимъ г...

и творитъ поклоны г. пред стымъ престолом и прощеніе, и 
отходятъ къ жертвеннику, іерей пріемъ кадило, и покадитъ 
стая, отдастъ кадило діякону. іерей же вземъ воздухъ, воз
лагаетъ діякону на десное рамо. и стый дискосъ поста
вляетъ на главу ыц. самъ же пріемлетъ стый потирь. 
і исходятъ въ церковь, глюще. преж глетъ діяконъ. Всѣхъ 
васъ да помянетъ Господь Богъ во царствіи своемъ, 
всегда и нынѣ и присно и во вѣки вѣкомъ, іерей по 
немъ, да помянетъ Господь Богъ всѣхъ васъ..... вѣкомъ.
И паки. Всѣхъ васъ да помянетъ.... вѣкомъ, аще ту бу
детъ царь, или святитель или игуменъ, тогда глаголютъ 
имъ по послѣдованію службы Іоанновы, и входяще во ол
тарь. глютъ, кождо къ себѣ тихо, благословенъ грядый 
во имя Гне, Богъ Господь явися намъ. таж. постав
ляетъ іерей стый дискосъ и потирь. на стѣмъ престолѣ, и 
отлагаетъ покровы по странамъ, и покрываетъ стая возду
хомъ. и покадивъ, творятъ поклоны г. и прощеніе".

Въ Морелліевомъ изданіи *), а также въ евхологіонѣ 
1566 года венеціанскаго изданія 47 об.2). на великомъ вхо
дѣ также находимъ поминовеніе: „о іербб?, читаемъ въ 
этихъ изданіяхъ, Борда та ауіа хаі а аканта і тоѵ аёра 
ттроахоѵсоѵ хаі Хёуеі. 'й? о а а со го? о іо? т^кБоо 
хаусо оіхтіррісоѵ. (т.-е. какъ блудный сынъ и я при
шелъ, милостиве). Каі 1арі|3аѵеі та Бгіа, со? ёБо?, р.ета 
ео’іареіас хаі ё&р/етаі, ттротторгоор-госоо ларитаЗсоѵ, хаі 
лёуеі. МугрБгіт) ттаѵтсоѵ ^р-сбо Корю? 6 Ѳео? ёѵ т^ ра- 
аіХгіа аотоо, ттаѵтоте обо хаі агі“. (іерей же кадитъ 
святая, цѣлуетъ воздухъ и, покланяясь, говоритъ: „какъ 
блудный сынъ пришелъ и я, милостиве". Беретъ божествен
ная, по обычаю, съ благоговѣніемъ, исходитъ въ предшествіи 
лампадъ и говоритъ. Помянетъ всѣхъ насъ Господь Богъ въ 
царствіи своемъ, всегда, нынѣ и присно).

Въ одной рукописи XVII в. библіотеки Чудова мона
стыря 3) находимъ такое наставленіе; „подобаетъ ти вѣдати 
о іерею, яко въ преждесщенныхъ литургіяхъ, на великомъ 
входѣ, егда со діякономъ литургисаеши, не подобаетъ діякону 
бжественныя тайны тѣла и крове Господней на дискосѣ 
сущія, къ пренесенію подавати, но самъ и бжественныя 
тайны, яко уже совершены, на главѣ своей, и чашу с про
стымъ виномъ въ гауйци близ своихъ персей неси, да не 
простымъ людемъ вину къ поклоненію простому несщенному 
подаси вину; діяконъ же съ кадильницею точію предъидый, 
часто часто стыя от тебѣ несомая обращался да кадитъ" 4).

При перенесеніи св. даровъ „всѣ люди и пѣвцы, павши 
ницъ, поклоненіе творятъ Богоподобное Христу Богу, въ 
тайнахъ сущему, понеже совершенно преждеосвященны суть 5), 
или, какъ говоритъ Симеонъ Солунскій, „потому что боже
ственные дары освящены и здѣсь истинно присутствуетъ самъ 
Спаситель нашъ, ибо на дискосѣ возлежитъ всесвятое тѣло 
Его съ божественною Его кровію" 6)-

Послѣ перенесенія закрываются завѣсой царскія двери на 
половину, другая половина закрывается послѣ возгласа: 
„преждеосвященная святая святымъ". Историческое происхож-

*) йѵѵаіпвоп, р. 183.
8) Собственность профессора Москов. Университета А. Ст. Павлова.
3) Д« 8,/2вз- Рв»- носитъ заглавіе: «о пречистой и преднвной тайпѣ Тѣла и 

Крове Господа Бога и Спаса нашего Іисуса Христа» и есть подлинникъ „Учитель
наго Извѣстіяи, помѣщаемаго при служебникѣ.

*) Листъ 64 об.—65.
5) Типиконъ. Послѣдованіе среды первой седмицы велик. поста.
6) Пис. отц. и учит. ц., относ. къ истолк. правое бог., томъ П, стр. 507.
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деніе этого обычая объяснить трудно ’). Въ юго-западныхъ 
церквахъ въ это время обыкновенно ударяютъ въ колоколь
чикъ (обычай католическій).

15) Послѣ возгласа діакона: „вопмемъ* во многихъ руко
писныхъ и старо-печатныхъ служебникахъ находимъ замѣча
ніе; „іерей же мало воздвигъ съпреди край стаго воздуха 2), 
касается десною рукою стому агнцу и глаголетъ „прежесщен- 
ная стая стылъ* 3), не воздвизаетъ бо здѣ іерей стаго 
агньца, занеже прежесгценъ есть и совершенъ". Замѣ
чаніе очевидно показываетъ, что была практика „воздви- 
зать или возвышать" преждеосвященный Агнецъ. Въ 
толкованіи Ѳеодора Студита читаемъ: „іерей покрываетъ 
дары верхнимъ покровомъ, который обыкновенно называется 
воздухомъ, а во время возношенія не поднимаетъ покрова, 
но изъ подъ него снизу возвышая хлѣбъ, говоритъ: „прежде
освященная святая* и воздухъ тотчасъ снимается“. Въ 
Криптоферратскомъ спискѣ также сказано: „священникъ гово
ритъ: вознесу тя Боже мой, Царю мой и, воздви
гая хлѣбъ, возглашаетъ: преждеосвященная святая святымъ* 4). 
Точно такъ же въ спискѣ леди Вурде Кутъ: „и возвышая 
св. хлѣбъ, говоритъ: вопмемъ* 5).

16) „По раздробленіи стаго агнца, іерей и діяконъ чашю 
исполняютъ и теплоту во стый потиръ вливаютъ и творятъ 
поклоны и прощеніе, и причащаются пречистыхъ тайнъ, 
по послѣдованію службы Іоанновы" читаемъ въ старо
печатныхъ московскихъ служебникахъ. Въ одномъ рукопис
номъ памятникѣ послѣ „единъ святъ® попъ преломитъ по 
обычаю, и вземъ отъ стаго тѣла часть, и влагая въ чашю 
глетъ, исполнение стого духа, діяконъ аминь, положивъ 
уларь на трапезѣ, рекъ исполни отче. и поютъ каноникъ: 
вкусите® 6) Въ названной ркп. Чудова монастыря сказано; 
„В причащеніи же, егда часть стаго агнца пріемлеши, сло
веса сія глаголи; четное и прстое и прчстое тѣло и кровь 
Господа Бога и Спаса нашего Іисуса Христа, преподается мнѣ 
недостойному рабу Божію іерею, имркъ; во оставленіе 
грѣховъ моихъ, и въ жизнь вѣчную, аминь. Причащаяжеся 
такожде глаголи: четнаго и прстаго и прчстаго тѣла и кро- 
ве Господа Бога и Спаса нашего I. Христа, причащаюся 
азъ недостойный рабъ Божій іерей, имркъ, во оставленіе 
грѣховъ моихъ и въ жизнь вѣчную, аминь. Сице же и 
діакону подавая стую часть, гли: тѣло и кровь преподается, 
а не точію тѣло, якоже на совершенныхъ литургіяхъ обычно 
есть глаголати, ибо въ преждеосвященномъ агнци истинно 
есть по совокупленіи въ напоенію бывшемъ, кровь владыч
няя. Внегда же отъ чаши піеши, или діякону подававши, 
ничтоже глаголи: ибо тамо простое есть вино, а не владыч-

4) Церковный Вѣстникъ (1889 г № 1-1, стр 264) до этому случаю говорить: 
«Знаемъ, что обычай этотъ распространенъ едва ли не по всей Россіи, знаемъ и 
то, что современные наши литургисты приняли этотъ обычай подъ свою защиту. 
(Си. наприм. Пособіе къ изуч. устава, свящ. Никольскаго, изд 3, 1874 г. 
стр. 80). Но утверждаемо рѣшительно, что онъ не имѣетъ ни малѣй
шаго основанія въ уставѣ церковномъ >.

2) Въ ркп. Казан. Дух Ак № ”5/101п, л. 120 об : «тако открываетъ покры
вала вся. також и звѣзду, причащаются по обычаю стылъ тайнамъ», № ’05/і0ів, 
л. 61 об.: сщеннік творит Г. поклоны и подвигнетъ діскосу покрывало лѣвою ру
кою. таж. десную руку простеръ, и обѣма перстома, ими же благословить, стому 
агнцу коснувся».

*) Ркп. ХП в. Спнод. библ. № Казан. Духовн. Ак. № 709/і01„» л- 
48 об. и № 703/і,,ів, л. 61 об. просто: „святая святынѣ".

') Гоаръ, р. 203.
5) Зхѵаіпбоп, р. 185.
6) Ркп. Каз. Духовн. Акад. № 702/іоіе» л- 65 об. 

няя кровь, точію церимоніялнаго ради обходу, употребляема 
бываетъ, вмѣсто полосканія устъ® 2).

17 Кромѣ причастна: „вкусите и видите* полагался еще 
другой: „благословлю Господа® 2), нынѣ исполняемый кли
ромъ послѣ возгласа: „со страхомъ Божіимъ и вѣрою при
ступите®. Въ теперешнемъ чинѣ: „аще стаго, или храма 
чтенъ апостолъ и евангеліе, м другій кіноникъ поется, 
иже указанъ".

18) Благодарственная молитва: „Благодаримъ Тя Спаса 
всѣхъ Бога о всѣхъ®, взятая изъ литургіи ап. Іакова 3). 
и нынѣ читаемая священникомъ „тайно® тотчасъ по прича
щеніи, въ нѣкоторыхъ греческихъ и славянскихъ евхологіяхъ 
помѣщается послѣ молитвы: „благодаримъ Тя Христе Боже® 
(см. эту молитву ниже) и назначается къ чтенію послѣ уне
сенія св. даровъ съ престола на жертвенникъ 4).

19) Въ древнѣйшемъ славянскомъ служебникѣ Синодаль
ной библіотеки 5) возгласъ; „со страхомъ Божіимъ и 
вѣрою приступите^ не положенъ, а тотчасъ послѣ 
причащенія священнослужащихъ слѣдуетъ: „таж. дияк. по
кадитъ святыя дары глаголя, вознесися на небеса Боже. 
(нынѣ этого нѣтъ) Попъ; всегда и нынѣ и присно*. Въ 
современномъ греческомъ евхологіонѣ возгласъ этотъ, какъ 
и на полной литургіи, имѣетъ прибавку: „и любовію", т.-е. 
„ріета (ро^оо Ѳгой, ліатешс хаі йуакт)? ігХоаеХЭете*. 
Такъ и въ толкованіи Ѳеодора Студита; „когда братія при
зываются къ причастію словами: „со страхомъ Божіимъ, 
вѣрою и любовію“, слова эти показываютъ въ таинствѣ 
божественный образъ божественной и животворящей Троицы, 
называя страхомъ божественную и свѣтоносную славу Отца, 
вѣрою—единородное и собезначальное Слово, любовію же— 
благаго и всесвятаго Духа*. По нѣкоторымъ памятникамъ 
вслѣдъ за возгласомъ: „со страхомъ Божіимъ* священнику 
предписывается произносить: „Благословенъ Богъ нашъ, 
просвѣщали и освѣщали всѣхъ насъ“ 6), а возгласа, 
„Спаси, Боже, люди твоя и благослови достояніе твое* въ 
нѣкоторыхъ служебникахъ не указано 7). «

20) По теперешнему служебнику священникъ, „вземъ 
святый потиръ и обращался къ двери, зритъ къ людямъ, 
глаголя тайно: Благословенъ Богъ нашъ и возгласно: 
всегда, нынѣ и присно и во вѣки вѣковъ*. Въ славянскихъ 
рукописныхъ и старопечатныхъ служебникахъ 8) только: „и 
во вѣки вѣкомъ* ’). Въ Криптоферратскомъ и одномъ 
Барбериновомъ спискахъ вмѣсто этого возгласа указанъ другой;

ітаѵсфа трсаЗі, каѵтоте ѵйѵ хаі іеі“, т. е. слава

*) Лпстъ 65—66. Сравн. «Изъявленіе о нѣкіпхъ исправленіяхъ въ служеніи 
преждеосщепныя литургіи» предъ теперешнимъ чиномъ.

2) Ркп. Синод библ № 55і/599, Казан. Акад. № 1021, л. 97; Рум. муз. 
№ 443, л. 120; Петерб. Духовн. Ак № 553, л. 67.

5) Зхѵаіпеоп, р. 319. Рагіз шапиесгірі. Л? 2509: «ей/т) Ооріірасо? гісттіѵ 
!оуатт|Ѵ гіаоВоѵ.

'•) Ркп Синод. библ № 615, л. 100 об. Греч. ркп. № 281, ірик. 52; Каз. 
Акад. № 1023, л. 123; № 1025, л. 179; № 1026, л. 165; Петерб. Духова. 
Ак. № 532, л. 121 об ; Л'« 528, л. 208; № 574, л. 140 об.

5) Л?
6) Ркп. Синод. библ. № 616, л. 100 об.; греч. ркп. Рум. муз. Л» 472, л. 

69; Петерб. Ак. № 531, л. 100; Лз 534, я 62 об ; № 536, л. 97; Дз 542, 
л. 95 об Казан. Ак. № 1023, л. 123 об.; № 1021, л. 97 об и др. ми.

7) Ркп. Каз. Ак. № 1025, д. 179; № 1026, л. 165. Пет. Дух. Ак. № 553, 
л. 67.

8) Въ служебникѣ 1651 года есть: «діяконъ тихо: б.іаюсловн владыко. іерей: 
благословенъ Богъ нашъ, п обращайся на западъ глетъ ко внѣшнимъ: всегда,- нынѣ 
и присно-... вѣкомъ. (Листъ 264).

9) Кстати замѣтимъ, что выраженіе: «во вѣки вѣковъ» очень близко къ древне
греческому: «во вѣки отъ вѣка-, употреблявшемуся по отношенію къ актерамъ, 
на подобіе.
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святѣй Троицѣ, всегда, нынѣ и присно" х). Непосредственно 
за этимъ возгласомъ нынѣ слѣдуетъ: „да исполнятся уста 
наша", въ древнихъ славянскихъ 2) и греческихъ 3) служеб
никахъ вмѣсто этого положено пѣть модемъ’. „Благо
даримъ тя Христе Боже нашъ яко сподобилъ есгі 
насъ причастникомъ (или обѣщникомъ) быти, пре
чистому твоему тѣлу и честнѣй твоей крови, 
изліяннѣй за весъ міръ во оставленіе грѣховъ, смот
ренія твоего таинству, аллилуія“, а иногда: „благо
словлю Господа на всякое время“ *).

21) Возгласъ: „съ миромъ изыдемъ" положено произно
сить 5) не священнику, какъ теперь, а діакону 6). Вмѣсто 
теперешней заамвонной молитвы: „владыко вседержителю, иже 
всю тварь премудростію содѣла", въ одномъ изъ Барбери- 
новыхъ списковъ положена: етера
а именно: „ Упованіе всѣхъ копцевъ земли, Боже, 
закономъ предрекій и пророки и евангелисты святыя 
дни твоя постовъ быти потребны къ очищенію и 
спасенію; сподоби и насъ всѣхъ теченіе поста благо
угодно совершити, вѣру соблюсти и божественныя 
заповѣди до конца непорочно сохранити; заповѣждь 
нынѣшняго „браво". Тертулліанъ (Яе йресіаснііз, сар. XXV) 
говоритъ: „тѣ же самыя руки, которыя ты воздѣвалъ къ 
Господу, отбивать апплодисментами актеру? Тѣми же самыми 
устами, которыми ты произносилъ аминъ на святое, выкри
кивать одобреніе гладіятору и возглашать: еі^аісбѵа^ а к 
а і со ѵ со ѵ (во вѣки отъ вѣка), не Христу Богу, а 
совсѣмъ другому?"

ангелу мира соблюдати наши входы и исходы, 
стопы утвердити и направити на путь заповѣдей 
Твоихъ, пріемля святое время поста и колѣнопре
клоненія нашего, воздавая намъ благословеніями ду
ховными гі благими дарами, дабы сподобившись отъ 
Тебя милости, вознисп ослемъ славу Тебѣ Отцу“ 
и прочее ’).

22) Точно также и вмѣсто теперешней молитвы, „внегда 
потребити святая: Господи Боже нашъ введый васъ во все
честныя дни сія" находимъ другія въ древнемъ славянскомъ 
служебникѣ ХП вѣка Синод. библ. № 313/6(н (л- 23): 
„Кончаете бжестьвноую таиноу и слоужбоу. славоу 
гі благодарение ссылаемъ оцю гі сн“. и Криптоферрат-

*) Гоаръ, р. 203.
2) Ркп. Синод. библ. № 617, л. 170; № 909, л. 175; старопечатные с.іавян- 

скіе венеціанскіе (напр. 1554 г. л. 68) и московскіе (напр. 1651 г. листъ 264). 
служебники.

5; Гоаръ, р 203.
'') Напр. въ ркп. Петерб. Дух. Ак. № 531, л. 100; № 536, л. 97; № 563, л. 74.
5) Ркп. Петерб. Ак. № 556, л. 214; Л» 528, л 209 и старопеч. московскіе 

служебники.
б) Что согласно съ древнѣйшей практикой, когда этимъ діакоповскимъ возгласомъ 

кончалась литургія (имъ кончается и древнѣйшій (IX) изъ извѣстныхъ нынѣ спис
ковъ литургіи Преждеосвященныхъ Даровъ-Барберпновъ, Всѵаіпвоп, р. 98) и всѣ 
вообще церковныя службы «Что возгласъ этотъ, замѣчаетъ профессоръ П. 0. 
Красносельцевъ (Типикъ церкви св Софіи въ Константинополѣ IX в. Одесса 1892 г. 
стр. 75—76), есть дѣйствительно заключительный, это видно изъ тѣхъ особенно 
мѣстъ, въ которыхъ указывается тотчасъ послѣ литургіи совершать какое либо 
другое церковное послѣдованіе, не отпуская парода. Въ этихъ случаяхъ діаконъ 
вмѣсто: гѵ гір/ѵді г.рог/.Оюргѵ говорилъ: 2)оріа, и затѣмъ совершалось указанное 
чинопослѣдованіе, послѣ чего уже дѣлался отпускъ. Наприм. на канунѣ Крещенія 
5-го Января по окончаніи литургіи— гѵ 8г тш тёіег тті? Іеітооруіа? 6 оіахоѵо? обх 
сгаоіиеі тбѵ ).ябѵ, аХГ яѵті тай. ’Еѵ еіргіѵт, ’ псоглОюргѵ Зйотяі. Хоаіа хаі йгіті- 
9тіЗіѵ о' аруіб'.ахоѵо? тб со ріо'рбрсоѵ тсо ’Ар'/ігт'.зхбгсо, гр-роаЭгѵ гі? то гиотгроѵ 
тт)? ауіа? траігёСг,? .... Далѣе описывается обрядъ благословенія воды, послѣ кото
раго, съ пѣніемъ тропаря; Глася Господень на водахя гіогр/бреОа гі? тбѵ 
ѵабѵ хаі Хгугі б оіахоѵо? тб’ ’Еѵ гірт,ѵт;і прогХЭйргѵ». •«

’) Гоаръ, р. 204.

скомъ спискѣ: ^преходя отъ силы въ силу и отъ славы 
въ славу, прибѣгаемъ къ Тебѣ, Христе Боже нашъ, 
и тебѣ приносимъ благодареніе съ безгіачальнымъ и 
безсмертнымъ Твоимъ Отцемъ, съ пресвятымъ гі 
благимъ, и животворящимъ Твоимъ Духомъ^ х). 
Молитва эта, весьма сходная съ находящейся въ концѣ 
литургіи св. ап. Іакова, 2) положена для чтенія въ нашихъ 
древнихъ служебникахъ и на литургіи св. Златоуста. Такъ 
въ одной ркп. послѣ возгласа: „со страхомъ Божіимъсс на
ходимъ: „ люд. къ Христу цареви Богу нашему, и обращался 
съ дары глаголетъ попъ: преходя отъ силы въ силу “■ 3)....

23) Конецъ литургіи преждеосвященныхъ даровъ въ старо
печатныхъ Московскихъ служебникахъ огпличенъ отъ совре
меннаго. „Таже іерей глетъ. Благословеніе Господне на всѣхъ 
насъ, всегда и нынѣ и присно и вовѣки вѣкомъ; людіе, 
аминь, достойно есть, діякопъ, премудрость, іереи 4), прстая 
Госпоже Богородице спаси насъ, людіе, честнѣйшую херу
вимъ. іерей, зря ко престолу, глетъ, слава тебѣ Боже нашъ 
упованіе наше слава тебѣ. клирицы. слава, и нынѣ, господи 
помилуй, в. ж. гди благослови, іерей творитъ отпустъ, обра- 
тяся на церковь. Христосъ истинный Богъ наш. глаголетъ 
же по настоящему дни, или праз. таже, и клирицы поютъ, 
аминь, многодѣтны соблюди Господи и помилуй. По отпустѣ 
же іерей и діяконъ совлачаются от одеждъ своихъ сщенпи- 
ческихъ, кождо къ себѣ глюще, нынѣ отпущаеши раба своего 
владыко. таж. трисвятое, и по отче нашъ, тропари. Бце 
дѣво радуйся, слава, крестителю Христовъ, и нынѣ, молите 
за ны стіи апостоли. таже, подъ твою милость прибѣгаемъ 
Бце дѣво. Таж, троп. храму и дню. Посемъ, тропарь 5) 
стию Григорію, папѣ стараго рима. глас. д. Иже от Бога 
свыше бжственную благодать воспріялъ славне гри- 
горіе, того силою укрѣпляемъ евангельски ходити 
изволилъ еси, отнюдуже отъ Христа возмгьздіе 
трудомъ обрѣгпе, всеблаженне. его же моли спастгіся 
дшямъ нашимъ, код. глас., г. под. двая днесь 6). Чредона- 
чалникъ показася, началника пастыремъ, инокомъ 
чреды отче григоріе, ко оградгь наставляя небеснѣй. 
подобникъ постникомъ показася и образъ, оттуду 
научився, и той паки научивъ, нынѣ же съ ними 
радуешися, и ликуеши въ небесныхъ кровгьхъ. Посемъ. 
Гди помилуй, лѵ., гди благослови, іерей, сый благословенъ и 
препрославленъ, таже, млтва великаго Василія, небесный царю 
благовѣрнаго, гди помилуй, г. ж. слава, и нынѣ, честнѣйшую

Ч іыа.
2) бѵѵаіпвоп, р. 326—327.

Ркп. Петерб. Духовн. Ак. ХПІ в. № 524, листъ 50 и об.
4) Въ служебникѣ 1602 г нѣть: «іерей, прстая Госпоже... многодѣтны соблюди 

Гди и помилуй», а просто сказано: «іерѣй творить отпустъ».
5) Въ теперешнемъ служебникѣ тропарь: '■правило вѣры и образъ крото

сти*... Въ современномъ служебникѣ1 (изд еѵ ’АО/ѵаі?. 1888 г., стр Г 7) 
тропарь и кондакъ также другіе; въ нихъ воспѣвается св. Григорій, какъ соста
витель чина литургіи преждеосвягиенныхъ даровъ: ГАгсолэтійТоѵ ~ой ауіои 
Грцуоріои т,/о? а: Тауй прохатаіа^е. Тт;? Рюрт,? тбѵ прбгороѵ, р'дотаушуіаѵ 
іербѵ, оіабо/оѵ Пгтрои тг, тай хорогаіои оо’рбѵ, Грт.убрюѵ рботт.ѵ тг, тт)? Проц- 
-р.азргѵо?. леітоируіа? еѵ ирѵоіб, гсаѵте? аѵеийг;робреѵ, тбѵ ДііАоуоѵ т.іды кргз[ігигі 
уар агатаатсо? Хріатсб, гі? тб ошО^ѵаь і)ра?.

Коѵтахюѵ той айтой, Щ(о? 8: ’Еігевіѵц? стіргэоѵ.
Тбѵ аовбѵ Гртр'брі.сѵ, тбѵ Рсбрт,? Натагаѵ, ігюируіа? Эеіа? тг, розтаусоубѵ 

о'ртіутітцѵ, тіуіазргѵоѵ тіртіосоцгѵ ѵбѵ ела$іш?, тбѵ Огіоѵ Діаіоуоѵ».—
6, Въ тепереш. служнбникѣ: «слава, и нынѣ, Богородпченъ: Предстательство, 

христіанъ непостыдное .. <Въ новѣйшихъ отдѣльныхъ изд. литургіи прежде
освященной, (Москва. 1893 г л. 33 об ) тропарь и кондакъ св Григорію Двое
слову указаны тѣже, что и въ старопечатныхъ служебйикахе, вопреки при
мѣчанію къ 52 правилу VI всел. собора, сдѣланному въ Плдаліонѣ (11т,оа).іоѵ, изд. 
1800 г. аеХ. 183).
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херувимъ, именемъ господнимъ благослови отче. таж, достойно 
есть, и отпустъ, поминаютъ же стахъ, имркъ, наставшаго 
дне, и минувшаго, и его же храмъ, и стаго Григорія чудо
творца папы стараго рима. и кождо поклонься, и помолився 
въ себѣ, и творятъ другъ ко другу прощеніе, и благодаряще 
Вога исходятъ изъ церкви “ 1).

24) Въ настоящее время литургія преждеосвященная 
совершается въ среду и пятницу Великаго поста, въ четвергъ 
или вторникъ пятой недѣли поста—въ день чтенія канона 
св. Андрея Критскаго, въ понедѣльникъ, вторникъ и среду 
страстной недѣли, а также въ понедѣльникъ, вторникъ и 
четвергъ—второй, третьей, четвертой, пятой и шестой не
дѣли великаго поста, если въ эти дни бываетъ храмовой 
праздникъ, или святый съ поліелеемъ. Такой обычай уста
новился въ греко-русской церкви только со времени введенія 
іерусалимскаго устава 2). Во времена же господства 
устава студійскаго она совершалась въ среду и пятницу 
на сырной седмицѣ (масленницѣ), каждые пятъ дней 
недѣли великаго поста (кромѣ субботы и воскресенія) и въ 
пятницу на страстной недѣлѣ. Изъ многочисленныхъ 
свидѣтельствъ, подтверждающихъ это, приведемъ только нѣ
которыя. Въ служебникахъ ХП вѣка Синодальной библіотеки 
А» 8МД01 и ХПІ вѣка Казанской Духовной Академіи № 'О2/10І6 
литургія преждеосвященныхъ даровъ начинается: „въ среду 
сыропустныя недѣли веч. на литургіи, по стіхирахъ 
выйдетъ поп и дьяков. съ кадильницею, и творитъ мол. 
выходную“. Въ древнѣйшемъ славянскомъ спискѣ (XII- 
ХШ. вв.) студійскаго устава, хранящемся въ Синодальной 
библіотекѣ сказано, что въ среду и пятокъ сырной недѣли 
полагается „божественная литургія постная^ (л. 6); здѣсь 
же (на л. 10) читаемъ: „и то есть вѣдѣт. яко въ весь 
постъ, на всякъ день творять литургию постъную“, а 
на листѣ 32 об., при изложеніи службы въ великій пятокъ, 
замѣчено: „литургія постная“. Въ отвѣтахъ новгород
скаго епископа Нифонта Кирику, Саввѣ и Иліи, написан
ныхъ около ИЗО — 1156 г. находимъ также такой, изъ 
котораго видно, что преждеосвященная литургія великимъ 
постомъ совершалась ежедневно, кромѣ субботы и воскресенья: 
„въ великый постъ, аже се емлемъ доры на е. постныхъ 
дновъ (т. е. дней), даже не пригодиться елико дновъ слоу- 
жити? А остави, рече, на другую недѣлю, аче и до третье, 
нѣтоуть бѣды“ 3). Въ такъ называемомъ бѣлеческомъ 
уставѣ 4), приписываемомъ профес. Е. Е. Голубинскимъ 
русскому митрополиту Георгію, но на самомъ дѣлѣ ему не 
принадлежащемъ, какъ это съ убѣдительностію .доказано про-

’) Служебникъ 1651 г. листъ 266—268.
2) Въ Русской Церкви правила, запрещающія служить литургію преждеосвящен

ныхъ даровъ въ среду и пятницу па масяеннйцѣ и въ великую пятницу, встрѣ
чаемъ въ XIII—XIV* вѣкахъ. Такъ патріаршій константинопольскій соборъ 1276 г. 
Авг 12 на вопросъ сарайскаго епископа Ѳеогноста: «пѣти ли въ великій пятокъ 
службу», отвѣчалъ: «святыми отцы установлено: служьбы въ томъ дни нѣсть», а 
на вопросъ: «въ сырную недѣлю, въ среду и пятокъ, постная служба, или Иванова 
служити», отвѣчалъ: «не поется тогда служба ни постная, ни Иванова, но въ -О- 
часъ часы съ вечернею поютъ». (Рус Ист Библ Томъ VI, стр 132, вопр. 3; 
стр. 133 — 134, вопр. II). Тоже самое писали въ Псковъ митрополитъ Кипріанъ 
отъ 1395 года (ІЬід. стр. 275—276) п митр. Фотій отъ 12 Августа 14:9 года 
(Шій. стр 414.1.

3) Рус. Ист. Библ. Томъ VI. стр 51, вопр. 1СО. Здѣсь же (стр. 33, вопросъ 
43) читаемъ: «И се вопроша Климъ нашего епископа отъ полотьскаго епископа: 
аже служить епископъ иостъну службу, кдѣ цѣлуютъ: въ скранью, ли по обы
чаю?—Въ рамо, рече, чѣловати» —

4) Въ этомъ же уставѣ, между прочимъ, -находимъ правило: «въ недѣлю (т. е. 
воскресенье) не пѣти литургіи за упокой». (Е. Е. Голубинскій Пстор. рус. церкви. 
Томъ 1, перв. полов. тома, стр. 514, прав. 28). 

фессоромъ Московск. Университета А. С. Павловымъ, нахо
димъ также правило: „вся святыя 40 дни и постъ развѣ 
суботы и недѣли и до Благовѣщеньева дни да не будетъ 
литургія, но токмо прежесвящеяная“ Ц.

Изъ греческихъ свидѣтельствъ сошлемся на слѣдующія. 
Въ типикѣ св. Софіи Константинопольской IX 
вѣка, 2) литургію преждеосвященную предписано совершать не 
только къ среду и пятницу великаго поста, но въ среду и 
пятокъ сырной недѣли, а также и въ великую пят
ницу 3). Св. Никифоръ Исповѣдникъ (806—815 г.), 
патріархъ Константинопольскій, въ одномъ изъ своихъ пра
вилъ повелѣваетъ „монашествующимъ поститься въ среду 
и пятокъ сырной недѣли и по отпустѣ литургіи 
преждеосвященныхъ вкушать сыръ, гдѣ бы ни находились, 
для отраженія постановленія Іакова, и ереси тетрадитовъ. *) 
Св. же Никифору Исповѣднику усвояется, хотя и сомни
тельно, чтобы оно ему принадлежало, правило, повелѣвающее 
совершать литургію преждеосвященную три дня 5) каждую 
недѣлю поста и 74 Сентября: „о литургіи преждеосвящен
ной, говорится въ этомъ правилѣ, которая принадлежитъ 
досточтимому отцу нашему Григорію, Папѣ Римскому 
Двоеслову,мы опредѣляемъ совершать ее три дня на каж
дой недѣли св. четыредесятницы. Подобаетъ же знать, что 
прежде названнаго отца, упомянутыя литургіи 6) совершались

і) іЫ(1. стр. 524, прав. 153.—Къ слону о бѣлеческомъ уставѣ пользуемся 
случаемъ замѣтить: мы говорили (Чтеи. въ Обіц. Люб. Духовн. ІІросв. 1894 г. 
Февраль), что правило этого устава: «аще кто нехотя протыснетъ потырь, или 
доры буронить, то пролитое съ землею вскопаетъ, и въ воду всыплетъ, а оуронив- 
шуюся дору съжещи ю. поклона за недѣлю 12 на вечеръ, 12 заутра» (ркп. Лавр
ской библ. № 204, л. 269), давшее основаніе профессору Е. Е. Голубинскому 
(Ист. Р. Ц. Т. I. втор, полов., стр. 214 — 215) предполагать въ древней Руси 
существованіе потировъ тыквенныхъ, которые весьма легко можно было протк
нутъ, нужно понимать въ совершенно иномъ смыслѣ, именно въ смыслѣ опроки- 
нутія, іполкнутія п пролитія потира. Въ пользу такого пониманія правила 
мы привели: 1) редакцію правила изъ ркп. Москі Духовн. Ак. № 566, л. 107, въ 
которой вмѣсто: «промнетъ потиръ» стоить: «аще ли по грѣхоу проткнется 
іштырь, то пролитое съ землею ископавши» и проч., 2) подходящее греческое пра
вило св. Никифора Исповѣди., гдѣ стоитъ: «еаѵоор^ еу/ойбѵаі то тірюѵ ха'і 
ауюѵ ссора у.аі аіца тоо Коріои» и проч., — выльется и 3) редакцію правила 
изъ ркп. Казан; Дух. Акад. № 685, къ которой стоитъ: «аще кто нехотя потянетъ 
потиръ» и проч. Недавно мы встрѣтили въ ркп. XVII в. Спнод. библ. № 852 
■(по кат. Саввы), л. 1 об. и еще редакцію правила, также оправдывающее наше 
толкованіе, и очень близкую къ редакціи ркп. Моск. Акад. № 566, только въ ней 
вмѣсто: «протянется» стоить: «ярольемикі». Все правило читается такъ: «о 
потырѣ. аще потыръ прольетца то пролитое, з землею скопавъ і в воду воврещи. 
а опитемыі за то. ц. днъ».

2І II. О. Красиосельцевъ, указ. работа, стр. 76, 85 и 95.
?) Въ сей день, по этому типику, полагалось «поклоненіе копью» (-росу.оѵобргу 

т/у уб^асаѵ ттру ^сооксіоу пГеораѵ).—
■*) Рііга. Іш’із ессіев. бгаесог. Півйгіа еі. Мопишепіа, (.опі. II, р. 

331, сьп. 40.
5) Три дни въ недѣлю полагалось совершать литургію преждеосвященную также 

по уставу Казуліііскаго монастыря (въ Калабріи): «заботься іерей, говорится 
въ этомъ уставѣ, отлагать три хлѣба для литургіи преждеосвященныхъ, которую 
имѣешь служить въ три дня первой недѣли, т е. въ среду, четвергъ и пятницу, 
ибо въ понедѣльникъ и вторникъ первой недѣли совсѣмъ не служимъ литургіи по 
доброй и благословной винѣ». О литургіи Прежд. Даровъ Москва. 1850 г., 
стр. 115,

6) Въ предшествующемъ правилѣ. Считаемъ не лпшипмь привести его сполна: 
«о божественной литургіи Златоуста и Великаго Василія — когда должно совершать 
ихъ? Должно знать, что Никифоръ и Тарасій, приснопамятные патріархи съ про
чимъ святымъ соборомъ опредѣлили совершать литургіи по такому—чину: общую 
(т. е. постоянно) всегда совершать литургію Златоуста; литургію же Василія Ве
ликаго совершать одиннадцать разъ въ году, а именно: 11 Сентября 68 воздви
женіе честнаго и животворящаго креста, ибо въ этотъ день весь христоименитый 
народъ Господа, совершаетъ постъ; въ навечеріе Рождества Христова, въ память 
названнаго отца, или мѣсяца Геиваря въ первый девь, точно также въ навечеріе' 
свѣтовъ (крещенія), по воскресеньямъ великой четыредесятницы, кромѣ вербнаго 
воскресенія, а также—въ святый и великій четвергъ и во св. великую субботу. 
Кромѣ сихъ дней литургія Великаго Василія не совершается. Тарасій же къ сему 
присовокупилъ: какъ мнѣ кажется, достопочтеннѣйшій отецъ, пѣтъ нпкакого пре
пятствія служить литургію Великаго Василія и во св день Пятидесятницы, и въ 
день Преображенія и въ праздникъ Срѣтенія. Па это Никифоръ сказалъ: препят
ствія никакова нѣтъ, почтеннѣйшій отецъ, но, мнѣ кажется, что литургіи Василія 
не должно быть, по той причинѣ, что эти радостные.» Рііга, ІЬІ(І. 320—321.—
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всегда цѣлый годъ, именно: въ каждое воскресенье года ли
тургія Василія Великаго, въ субботу, второй, третій и пя
тый день—великаго Златоуста, въ четвертый же и тестой— 
преждеосвященная. Но сей святѣйшій отецъ, вмѣстѣ съ 
другими 170-ю Ц святыми отцами опредѣлилъ такъ, 
какъ мы сказали, какъ открыто Господомъ нашимъ I. Хри
стомъ— въ 14 день мѣсяца Сентября бываетъ прежде
освященная литургія въ Великой Церкви*. 2)

Сгімеонъ Солунскій на вопросъ: „почему литургія 
преждеосвященныхъ даровъ не совершается въ другіе посты, 
кромѣ четыредесятницы", отвѣчалъ; „пе совершается литур
гія преждеосвященныхъ даровъ и въ другіе посты потому, 
что этотъ постъ, можно сказать, единственный, первый и 
особенно важный, какъ постъ Господень, и на немъ одномъ 
въ теченіе пяти дней недѣли предано совершатъ ее 
для большаго возбужденія насъ къ подвижничеству. 
Такъ какъ литургія есть служба необходимѣйшая и страш
нѣйшая изъ всѣхъ, и спасеніе для всего міра: то и не 
признано справедливымъ совершенно оставлять ее когда либо, 
даже во время самой великой, по названію и на самомъ 
дѣлѣ, четыредесятницы. Поэтому и на ней въ субботу и 
воскресенье Отцы постановили намъ совершать священную 
жертву, исполняя волю Господа, сказавшаго: сіе творите 
въ мое воспоминаніе* всегда, но въ теченіе пяти 
дней 3)—приносить преждеосвященные дары; совершать 
же безкровную и животворящую Жертву въ какой либо дру
гой день Отцы не законоположили, равно какъ въ среду гі 
пятокъ—два дня такъ называемой сыропустной недѣли, 
и въ великій пятокъ....... древній уставъ великой церкви
говоритъ, что въ среду на недѣлѣ сыропустной патріархъ 
первый совершалъ литургію преждеосвященныхъ даровъ. Впро
чемъ, въ этотъ день и въ пятокъ, несмотря на постъ, былъ 
обычай вкушать и сыръ, въ противодѣйствіе какому то ере
тическому мнѣнію.....  Литургія преждеосвященныхъ даровъ
прежде совершалась также и во святой и великій пятокъ.... 
Но я не знаю, какъ это случилось, что совершеніе литургіи 
преждеосвященной въ великій пятокъ оставлено, тогда какъ 
прежде оно было. Думаю, что, такъ какъ въ этотъ день 
постъ несовершенный, а обычая совершать въ оный литургію 
совершенную не было, то оставили и литургію преждеосвящен
ныхъ даровъ; а быть можетъ, это сдѣлали и на основаніи 
іерусалимскаго устава, который есть уставъ монашескій “. 4)

Въ Кіево-печерской Лаврѣ, гдѣ принятъ уставъ сту
дійскій, и до нынѣ литургія преждеосвященная совершается 
великимъ постомъ ежедневно, кромѣ понедѣльника и втор- 
вика первой недѣли.

Въ приведенномъ правилѣ бѣлеческаго устава: „вся свя
тыя 40 дни и постъ развѣ суботы и недѣли и до Благо- 
вѣщеньева дни не будетъ литургія, но токмо прежесвящен-

Въ Синайскомъ капонарѣ (Труды Кіевской Духовн Ак. 1874 г. Май), сказано, что 
литургія св. Василія Великаго совершается отъ недѣли сырпоѣдной до недѣли ваій, 
въ великій четвергъ, на канунѣ Рождества Христова и Крещенія.

•) Должно читать: 270-ю. Объ этомъ соборѣ см. у Мапзі, Засгогит Сонзіі. 
поѵа еі атрііззіта соІІесСіо. Тот. XIV, соіит. 112 и 120.

21 Рііі а. Іигів, Тот. II, р. 321, сап 4—Подъ Великою церковію разумѣется 
церковь св. Софіи въ Константинополѣ —

5) Указаніе на совершеніе литургіи преждеосвященныхъ даровъ въ продолженіе 
пяти дней каждой недѣли Великаго Поста можно, кажется, находить въ 49 правилѣ 
Лаодикійскаго собора и 52 VI вселенскаго.

'■) Пис. отц. и учнт. церк., относящ. къ истолк. нрав. богослуж. Томъ Ш, 
стр. 180—181, 182—183. 

ная“ профес. Е. Е. Голубинскій (Ист. рус. ц. томъ 1, 
перв. половина, стр. 524:, прим. 3) выраженіе: „до“ счи
таетъ ошибочной вставкой. Дѣлаетъ это почтенный ученый, 
думаемъ, на основаніи 52 правила шестаго вселенскаго со
бора: „во вся дни поста святыя четыредесятницы, кромѣ 
субботы и недѣли и святаго дня Благовѣщенія, святая 
литургія да бываетъ не иная, какъ преждеосвященныхъ да
ровъ “, и церковнаго устава, повелѣвающаго служить въ Бла
говѣщеніе полную литургію, въ какой бы день поста ни при
шелся этотъ праздникъ. Однако выраженіе: „до“ нѣтъ на
добности считать ошибочной вставкой, такъ какъ существуютъ 
свидѣтельства, изъ которыхъ видно, что въ древнее время, 
по крайней мѣрѣ, въ нѣкоторыхъ церквахъ въ день Благо
вѣщенія совершалась литургія преждеосвященная. 
Такъ въ изданной у Гоара (р. 190) „ёр[ггргіа Оеіас 
Хгітоуруіас поу тгрот]уіа(3}лгѵ(й>“ сказано: „когда же имѣ
етъ читаться евангеліе, какъ то: въ обрѣтеніе честныя гла
вы Предтечи, святыхъ сорока мучениковъ, Благовѣщенія 
(то5 ёоауу8Хіар.о5) и въ великую седмицу, тогда входъ 
бываетъ съ евангеліемъ“. По словамъ Никона Черногорца1) 
относительно того, какую литургію — полную, или прежде
освященную, совершать въ день Благовѣщенія, правила раз
ныхъ уставовъ не были согласны между собою, но „обрѣ
тается въ соборницѣ (т. е. синаксарѣ) великія церкви, яко 
въ молитвенныхъ храмѣхъ Богородицы бывати приношенію 
(т. е. проскомидіи) и совершеннѣй службѣ “. Въ изданномъ 
у Питры „Турісппі Біікіііагит еі Ніего8о1упіііагит“ так
же читаемъ подъ 25-мъ числомъ Марта: „тері то5 
уЬеоВаі яросхориЗтр тід гсарасхеілд, еі ход 6 гдегцг- 
Ііарюс, хаі оі хаѵож оіт)у6реуоѵ. Ебріахетаі ое хаі 
еѵ тй ;оѵа?арі<р гтр; реуаЬ]С еххлт;аіа<;, еіс так 
еі)хтт)ріоіх біхоо; Ѳеогбхоо уіѵеаВаі кро?хор.іот1ѵ 
хаі теХеіау Хеітооруіаѵ. Еі оё оііх еатіѵ сбх'^ріо' оіхос

Ѳеотбхоо, тсроохоріоі] оэ уіѵетаі, ооте -'юѵц 
тірёра, оёіте аХ)^ теаоарахост^, аХХ’ Г] тоѵ тгро- 
тіуіаарёѵсоѵ теХеітаі, кХт(ѵ тід реуа/.т] 2) Сла
вянскій переводъ этого правила, разрѣшающаго совершать 
полную литургію въ день Благовѣщенія только въ тѣхъ 
церквахъ, гдѣ Благовѣщеніе-храмовой праздникъ, на
ходимъ въ одной рукописи Синодальной библіотеки: „и сего 
подобаетъ не певѣдѣти, яко аще и правила убо не велятъ 
въ дни поста быти проскумисапию. нъ понеже въ сноксари 
великыя церкве обрѣтеся. яко творитьс. проскумисание въ 
прквахъ стыя бця. и съвьршеныя литург. егда въ самый 
днь. рекше въ пнтък великыи постигнетъ благовѣщения 
праздьник. и мы се уставляемъ быти, въ бжствьнахъ црквахъ. 
явѣ иже не суть стѣи бци обручены, ни въ тъ днь. 
ни въ инъ проскумисанию быти въ постъ, развѣ ве
ликаго четвьртъка. а въ прочая дни постъноую съвер- 
гнати лгетургію“ 3)

Слѣды бывшаго когда то обычая совершать въ день Бла- 
говѣгценія литургію преждеосвященныхъ даровъ, по 
нашему мнѣнію, уцѣлѣли даже и въ современномъ типи- 
конгь 4), въ которомъ, при изложеніи порядка службы подъ 
25 мъ числомъ Марта (въ день Благовѣщенія), между про
чимъ, встрѣчаемъ такое, приписываемое Іоанну Постнику,

*) Пандекты, слово 57, л. 579.
!) Зрісііе^іпт воіеэтепве, іот. IV, р. 454—455.
5) Ркп. Синод. библ. № аіо/3воі листъ 162 об.
4) См. Типиконъ, , изд. въ Москвѣ въ 1885 г. листъ 267 об.—268.
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замѣчаніе: „Обрѣтаемъ въ пѣкіихъ типіцѣхъ, еже пѣтися 
въ семъ дни честнаго сего праздника: Да исправится 
молитва моя: и сіе не вѣмъ, кіимъ нравомъ опредѣлися. 
Нѣцыи бо изъ произволенія и неученія многая приложипіа: 
азъ же яко мню сіе не попущати въ златоустаго совершен
ной літургіи, п въ з часѣ, и проскомидіи бывшей. Глаголетъ 
бо, въ яковомъ дни случится праздникъ бжественнаго блго- 
вѣщенія, літургіа златоустаго, и па трапезѣ разрѣшеніе рыбъ, 
яковъ аще день случится. Сіе бо пріяхомъ отъ бжественныхъ 
отцевъ, еже ясти рыбы въ день бжественнаго блговѣщенія. 
Да исправится же въ преждесвященныхъ літургіи зачинися 
пѣти, и въ мъ часѣ: не требствуетъ бо коему плача 
знаменію въ семъ дни пѣтися, чествуемъ бо той яко гла
визну нашего спасенія “.—

Сергѣй Муретовъ.

МОСКОВСКАЯ ХРОНИКА.
Освященіе Успенскаго собора. 17 марта, было 

совершено торжественное освященіе возобновленнаго внутри и 
снаружи Большаго Успенскаго собора. Во второмъ часу утра, 
на серединѣ собора была совершена утреня, на литію и ве
личаніе выходилъ о. протопресвитеръ Н Н. Свѣтовидовъ- 
Платоновъ со всею соборною братіей. Въ девятомъ часу 
утра на Ивановской колокольнѣ начался „перезвонъ" коло
коловъ, и соборъ сталъ быстро наполняться богомольцами, 
сошедшимися со всѣхъ концовъ Москвы. Вся соборная пло
щадь, не смотря на неблагопріятную погоду, была перепол
нена народомъ. По бокамъ царскихъ вратъ, на аналояхъ, 
были положены древнія иконы: Спаса Нерукотвореннаго и 
Ѳедоровской Божіей Матери, а противъ мѣстной иконы Гос 
спода Вседержителя былъ поставленъ высокій аналой, и на 
немъ на дискосѣ подъ воздухомъ св. антиминсъ. Посреди 
собора па столикѣ была поставлена чаша для совершенія 
водоосвященія, а по бокамъ ея три подсвѣчника съ возжен
ными свѣчами. Въ десятомъ часу утра, при торжественномъ 
колокольномъ звонѣ, въ соборъ прибылъ Его Высокопре
освященство Высокопреосвященнѣйшій Митрополитъ Москов
скій Сергій. Приложившись къ святымъ иконамъ и облачив
шись, Владыка Митрополитъ благословилъ читать часы. Въ 
одиннадцатомъ часу утра въ соборъ изволили прибыть Ихъ 
Императорскіе Высочества Московскій Генералъ — Губерна
торъ Великій Князь Сергѣй Александровичъ съ Августѣйшей 
Супругой Великой Княгинею Елисаветою Ѳеодоровною въ 
сопровожденіи лицъ Ихъ свиты. По прочтеніи часовъ, цар
скія двери отверзлись, и изъ нихъ вышли на средину собора 
въ дорогихъ облаченіяхъ изъ золотой парчи съ голубыми 
шелковыми узорами. Членъ московской Святѣйшаго Синода 
конторы преосвященный епископъ Анатолій, преосвященный 
Тихонъ, епископъ можайскій, и оо. архимандриты; симонов
скій Никонъ, срѣтенскій Дмитрій, знаменскій Митрофанъ, 
донской Власій, о протопресвитеръ Н. Н. Свѣтовидовъ- 
Платоновъ и все соборное духовенство. Владыка Митропо
литъ сталъ совершать чинъ водоосвященія, по окончаніи ко
тораго Владыка прослѣдовалъ въ соборный алтарь, произнеся 
первый стихъ псалма; „Суди Ми, ГосподиСинодальный 
хоръ пѣлъ остальной псаломъ, при чемъ Владыка Митропо
литъ, держа въ лѣвой рукѣ св. крестъ, кадилъ алтарь и 
соборъ, а преосвященный Тихонъ окроплялъ иконостасъ и 

иконы св. водою. Обойдя весь соборъ, Владыка Митропо
литъ взошелъ на амвонъ, пріялъ на главу дискосъ съ св. 
антиминсомъ, находившійся возлѣ иконы Спасителя, и съ 
словами я Возьмите врата, князи, ваша“ прослѣдовалъ чрезъ 
царскія двери въ св. алтарь и положилъ антиминсъ на св. 
престолъ. Сюда же было положено древнее напрестольное 
Ев-інгеліе и золотой крестъ, пожалованный царями Іоанномъ 
и Петромъ Алексѣевичами. Пѣвчіе въ это время исполняли 
тропарь обновленію храма Воскресенія. Затѣмъ Его Высоко
преосвященство возвратился на средину собора и прочелъ 
положенную молитву, по окончаніи которой о. протодіаконъ 
Шаховцевъ провозгласилъ многолѣтія Государю Императору 
Николаю Александровичу, Государынямъ Императрицамъ Алек
сандрѣ Ѳеодоровнѣ и Маріи Ѳеодоровнѣ, Наслѣднику Це
саревичу, Великому Князю Сергѣю Александровичу и Авгу
стѣйшей Супругѣ Его Великой Княгинѣ Елисаветѣ Ѳеодо
ровнѣ и всему Царствующему Дому, Святѣйшему Правитель
ствующему Синоду, правительствующему сигклиту, военачаль
никамъ, градоначальникамъ, православному воинству и всѣмъ 
православнымъ христіанамъ, „ священному дѣлу обновленія 
сего храма послужившимъ своимъ трудомъ или пожертвова
ніями". Ихъ Императорскія Высочества изволили приложиться 
къ св. кресту; г. прокуроръ московской Святѣйшаго Синода 
конторы князь А. А. Ширинскій - Шихматовъ удостоился 
поднести Его Императорскому Высочеству Великому Князю 
Сергѣю Александровичу небольшую икону Владимірской Бо
жіей Матери, художественно написанную на мѣдномъ листѣ, 
которымъ былъ покрытъ куполъ собора въ 1550 г., а Ея 
Императорскому Высочеству Великой Княгинѣ Елисаветѣ 
Ѳеодоровнѣ писанную на такомъ же мѣдномъ листѣ икону 
свв. московскихъ святителей; Петра, Іоны и Филиппа, не
тлѣнныя мощи которыхъ открыто почиваютъ въ Успенскомъ 
соборѣ. Ихъ Императорскія Высочества изволили милостиво 
благодарить князя А. А. Ширинскаго-Шихматова и въ двѣ
надцатомъ часу дня отбыли изъ собора. Затѣмъ началась 
божественная литургія, которую совершалъ Владыка Митро
политъ съ преосвященнымъ Тихономъ, оо. архимандритами: 
Никономъ и Митрофаномъ и соборнымъ духовенствомъ. Бо
гослуженіе закончилось во второмъ часу дня. Владыкѣ Митро
политу княземъ А. А Ширинскимъ-Шихматовымъ была под
несена икона Владимірской Богоматери, а преосвященнымъ 
Тихону и Анаталію иконы московскихъ святителей, писанныя 
на мѣдныхъ дощечкахъ. Остальнымъ почетнымъ богомольцамъ 
были вручены особо изготовленные вызолоченные металличе
скіе образки съ изображеніями съ одной стороны святителей 
московскихъ Петра, Іоны и Филиппа съ иконой Владимір
ской Богоматери надъ ними, а съ другой изображеніе Успен
скаго собора въ настоящемъ его видѣ, т. е. по возобнов
леніи, и надписью: „Большой Московскій Успенскій соборъ“.

Съ Ивановской колокольни до вечерни производился тор
жественный колокольный звонъ. Масса богомольцевъ перебы
вала въ теченіе вчерашняго дня въ соборѣ (М. Лист.).

Убѣжище Св. Ольги. 12 марта, въ 1 часъ дня, 
состоялось освященіе убѣжища Св. Ольги для дѣтей, нахо
дящагося подъ Августѣйшимъ покровительствомъ Ея Импе
раторскаго Величества Государыни Императрицы Александры 
Ѳеодоровны. Торжество началось молебствіемъ, на которомъ 
было возглашено многолѣтіе Государю Императору, Госуда
рынямъ Императрицамъ и всему Царствующему Дому. На
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молебствіи присутствовали: помощникъ управляющаго Соб
ственною Его Величества канцеляріей гофмейстеръ Танѣевъ, 
секретарь Ея Величества Государыни Императрицы Александ
ры Ѳеодоровны графъ Ламздорфъ и многія другія высоко
поставленныя лица. Все помѣщеніе разсчитано на 40 дѣ
тей. Впрочемъ впослѣдствіи цифру эту предположено увели
чить до 60.

Б И Б ЛI О Г Р ФI Я.
(Обзоръ русскихъ духовныхъ журналовъ за февраль, 1896 года).

На 211—237 стр. Странника помѣщено продолженіе 
статьи свящ. П. Я. Свѣтлова: „Источники ходячаго мнѣнія 
о вѣрѣ, какъ о противоположности разума". Авторъ, осно
вываясь на разбираемой имъ гносеологической теоріи проф. 
В. Д. Кудрявцева, приходитъ къ слѣдующему выводу: „вѣра 
противорѣчитъ разуму лишь въ его патологическомъ 
болѣзнсномъ состояніи отдѣленія отъ нея, и мнѣніе 
о противорѣчіи между вѣрою и разумомъ возникаетъ лишь на 
этой патологической почвѣ разлада въ познаніи между двумя 
составными факторами его — чувственностью и разсудкомъ. 
Ходячее мнѣніе о вѣрѣ возникаетъ на почвѣ особеннаго 
болѣзненнаго состоянія души, развитаго въ наше время. Бо
лѣзнь эта—интеллектуализмъ или раціонализмъ. Ра
ціонализмъ выдаетъ свое мнѣніе о вѣрѣ за продуктъ разума 
и съ видомъ превосходства надъ вѣрою говоритъ отъ имени 
разума; но ни самъ раціонализмъ, ни его мнѣніе о вѣрѣ не 
имѣетъ ничего общаго съ разумомъ. Раціонализмъ не есть 
слѣдствіе избытка разума, а есть явный показатель недо
статка разума, это—разумъ въ ненормальномъ его состояніи. 
Не словесная борьба требуется съ этимъ разумомъ, какъ 
ошибочно предполагается въ апологетикѣ, а лѣченіе его“... 
(236 — 237 стр).—Въ той же книжкѣ мы находимъ начало 
статьи П. Прокопьева: „Русская Православная миссія въ 
Японіи" (263—283 стр.).

Первая глава (263—270 стр) содержитъ краткій обзоръ 
появленія христіанства въ Японіи и распространенія до 1859 
года, а во второй главѣ описывается учрежденіе православ
ной русской Миссіи въ Японіи и первые шаги ея дѣятель
ности до 1871 года.—

На 179 —194 стр. февральской второй (4) книжкѣ 
Вѣры и Разума мы встрѣчаемъ начало второй главы 
труда прот. Т. Буткевича: „Зло, его сущность и происхо
жденіе". „Ветхозавѣтное Божественное откровеніе", говоритъ 
авторъ, „предлагаетъ самый вѣрный отвѣтъ на вопросъ о про
исхожденіи зла.—Виновникомъ зла, по свидѣтельству Боже 
ственнаго откровенія, былъ не Богъ, а созданный Имъ чело
вѣкъ, какъ свободно-разумное существо, злоупотребившее да
рованною ему свободою" (180 стр). „Адамъ не былъ созданъ, 
какъ существо вполнѣ совершенное и добродѣтельное, для 
котораго паденіе было бы невозможнымъ: но онъ былъ ода
ренъ отъ начала такими способностями, при помощи которыхъ 
могъ достигать высшаго совершенства. Онъ имѣлъ разумъ 
чистый и непомраченный, но при всемъ томъ не вполнѣ совер
шенный, если могъ быть побѣжденъ хитростью змія. Воля 
первыхъ людей была свободною отъ грѣха, но еще не на
ходилась въ состояніи полной добродѣтели, къ которой могла
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только стремиться. По отношенію къ внѣшней природѣ и 
животнымъ Адамъ представляется, какъ полновластный вла
дыка" (181 стр). „Историческій фактъ паденія первыхъ людей 
и появленія зла въ мірѣ Божественное откровеніе возвѣщаетъ 
съ замѣчательной простотой и наглядностью. Неудивительно, 
если всѣ лучшіе богословы древняго и новаго міра понимали 
это библейское повѣствованіе въ точномъ и буквальномъ смы
слѣ" (183 стр). „Аллегорическое пониманіе его древними 
христіанскими еретиками (манихеями, энкратитами и др.), а 
также нѣкоторыми современными учеными слишкомъ произ
вольно и не имѣетъ научнаго значенія" (185 стр). Еще ме
нѣе удовлетворительно объясненіе библейскаго повѣствованія 
новѣйшихъ раціоналистовъ и атеистовъ, старающихся обра
тить въ миѳъ почти всю исторію ветхозавѣтнаго и новоза
вѣтнаго откровенія (186 стр). „Фактъ грѣхопаденія прароди
телей, разсказанный во 2 и 3 главахъ книги Бытія, являет
ся совершенно естественнымъ, вѣрнымъ и понятнымъ, находя
щимъ себѣ подтвержденіе въ св. Писаніи" (191 стр).

Д
СОДЕРЖАНІЕ: Слово Высокопреосвященнѣйшаго Митрополита Московскаго Сергія 
въ великій пятокъ. Страданія Христовы и страданія христіанина,—Іисусъ Христосъ 
въ саду Геѳсиманскомъ. — Особенности литургіи Преждеосвященныхъ Даровъ въ 
древнихъ греческихъ и славянскихъ памятникахъ.—Московская хроника.—Библіогра

фія.—Объявленія.

ббъзів л енія.
ВЫШЛА НОВАЯ КНИГА 

„ЛУГЪ ДУХОВНЫЙ", 
ПЕРЕВОДЪ СЪ ГРЕЧЕСКАГО.

Это безсмертное твореніе Смиреннаго инока VI и начала 
VII вѣка, блаженнаго Іоанна Мосха, друга и спутника св. 
Софронія патріарха Іерусалимскаго, представляетъ рядъ въ выс
шей степени назидательныхъ повѣствованій (всего 219 главъ) 
о томъ, что видѣли и слышали эти святые друзья во время 
своего путешествія по св. Обителямъ Палестины. Предъ нами 
проходятъ картины жизни христіанскихъ подвижниковъ и бла
гочестивыхъ мірянъ того вѣка, почти наканунѣ завоеванія Свя
той Земли турками; каждая глава сопровождается подробными 
историческими примѣчаніями, и кромѣ того, во введеніи къ 
книгѣ даны свѣдѣнія о писателѣ «Луга», очеркъ исторіи Па
лестинскаго монашества, политическое положеніе Палестины 
и пр., съ приложеніемъ карты Палестины. Цѣпа книги съ пе
ресылкой на хорошей бумагѣ 2 рубля. Также книга напеча
тана еще на веленевой бумагѣ, съ приложеніемъ слѣдующихъ 
12-ти рисунковъ: 1. Пещера св. Предтечи— Сапсасъ. 2. Мо
настырь св. Саввы Освященнаго. 3. Пещера св. Харитона. 
4. Развалины монастыря св. Георгія Хозевита. 5. Гробъ Гос
подень. 6. Часовня св. Гроба. 7. Гора Синай. 8. Монастырь 
св. Герасима на Іорданѣ. 9. Пустыня Фаранъ. 10. Мона
стырь св. Екатерины на Синаѣ. 11. Монастырь св. Пророка 
Иліи. 12. Мертвое море.

Цѣна книги на веленевой бумагѣ съ приложеніемъ сихъ ри
сунковъ съ пересылкою 2 р. 50 к., въ папкѣ - корешкѣ .5 р., 
а въ хорошемъ коленкоровомъ переплетѣ 3 р. 50 к. Адресъ; 
Сергіевъ посадъ, Моск. губ., въ Редакцію «Троицкихъ Листковъ».

Въ Москвѣ можно получать: въ Алексѣевскомъ женскомъ мо
настырѣ у священника Грузова; на Кузнецкомъ мосту въ мага
зинѣ Глазунова; на Никольской улицѣ въ Пантелеймоновской 
Аѳонской часовнѣ и у книгопродавца Ступина, рядомъ съ Мѣ
щанской Управой. 2—1

Цензоръ
Архимандритъ Климентъ.
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