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НЕОФФЙЦІАЛЬНЫЙ

 

ОТШЪ.

Что

 

такое

 

„парастасъ"? 1 ^
Во

 

имя

 

Отца,

 

и

 

Сына,

 

и

 

Святаго

 

Духа!
> .

    

.

                                                                                                                                                                                       

■

 

■

„Стояху

 

при

 

крестѣ

 

Іисусовѣ

 

Мати
Его,

   

и

 

сестра

 

Матере

 

Его,

   

Маріа

 

Елео-
пова,

 

и

 

Маріа

 

Магдалина.

   

Іисусъ

 

же

 

ви-

ііодік

                 

діъвъ

 

Матерь,

   

и

   

ученика

  

стояща,

   

егоже

«гдіщсриі

 

«га

 

і

            

любляше,

   

глагола

 

Матери

 

Своей:

  

„Жено,
о'і''І

   

dTHDoql]

  

(U

     

се

 

сынъ

 

Твой".

   

Потомъ

   

глагола

  

ученику:
„се

 

Мати

 

твоя".

 

И

 

отъ

 

того

 

часа

 

поятъ

Ю

 

гіченикъ

 

во

 

свояси"

 

(Іоан.

  

19,

 

25— 27).

Въ

 

этихъ

 

словахъ

 

святаго

 

Евангелія

 

изображаются

 

крестныя

страданія

 

Спасителя .

 

и

 

предстояніе

 

Пресвятой .

 

Дѣвы

 

и

 

св.

 

Апо-

стола

 

и

 

Евангелиста

 

Іоанна

 

Богослова

 

у

 

Креста

 

Христова.

 

Эти

событія

 

наглядно

 

изображаются

 

на

 

панихидномъ

 

стодикѣ:

 

здѣсь

мы

 

ви'димъ

 

и

 

подобіе

 

Голгоѳы,

 

и

 

образъ

 

Христа,

 

распятаго

 

на

крестѣ,

 

и

 

изображенія

 

Пресв.

 

Богородицы

 

и

 

Іоанна

 

Богослова.

Почему

 

же

 

такое

 

изображеніе

 

помѣщается

 

здѣсь?

 

какой

 

смыслъ

заключается

 

въ

 

этомъ?

Пресвятая

 

Богородица

 

и

 

св.

 

Іоаннъ

 

Богословъ

 

предстояли

 

у

Креста

 

Христова,

   

конечно,

   

затѣмъ,

   

чтобы

 

присутствіемъ

 

своимъ .

выразить

 

свою

 

любовь

   

и

 

сочувствіе

 

дорогому

 

Страдальцу

   

и

 

тѣмъ

хоть

 

нѣсколько

 

облегчить

 

Его

 

тяжкую

 

муку

 

душевную

 

и

 

тѣлесную.

Взоры

 

Богоматери

 

и

 

возлюбленнаго

 

ученика

 

на

 

страждущаго

 

Бого-

-'Ж

 

і)

 

'Слово

 

для

 

произнесенія

 

на

 

заупокойномъ

 

всенощномъ

 

бдѣніи

(парастасѣ),— наканунѣ

 

„родительскихъ"

 

(субботы

 

Мясопустной,

 

„Ра-
доницы",

 

субботъ

 

Троицкой

 

и

 

Димитріевской),

 

наканунѣ

 

погребенія
или

 

поминовенія

 

отдѣльныхъ

 

лицъ.

 

При

 

совершеніи

 

парасгаса

 

за

одного

 

усоптаю

 

по

 

желанію

 

родныхъ

 

на

 

дому

 

или

 

въ

 

храмѣ

 

наилучшее

время

 

для

 

такого

 

поученія — предъ

 

самымъ

 

началомъ

 

парастаса;

 

при

 

со-

вершеніи

 

'общаго

 

парастаса

 

въ

 

храмѣ

 

во

 

дни

 

всёленскихъ

 

поминовеній
поученіе

 

наиболѣе

 

умѣстыо

 

и

 

благовременно

 

тотчасъ

 

посліъ

 

шестопсал-

мія,

 

предъ

 

заупокойной

 

великой

 

эктеніей:

 

къ

 

началу

 

Богослуженія
приходятъ

 

далеко

 

не

 

всѣ,—а

 

къ

 

великой

 

эктеніи

 

соберется

 

большая
часть

 

богомольцевъ,

 

и

 

слово

 

будетъ

 

наиболѣе

 

плодотворно.

 

Перено-
сить

 

слово

 

на

 

болѣе

 

позднг'й

 

момеитъ

 

парастаса

 

не

 

слѣдуетъ:

 

тогда

 

нѳ

достигается

 

главная

 

цѣль

 

слова —заранѣе

 

приготовить

 

умы

 

и

 

сердца

къ

 

сознательной

 

молитвѣ

 

за

 

умершихъ.

 

І5ъ

 

словѣ

 

упоминаются

 

кутія
и

 

зажженныя

 

свѣчи,

 

какъ

 

символы

 

воскресенія

 

и

 

блаженства;

 

объ
этихъ

 

желатёльныхъ

 

и

 

важныхъ

 

подробностяхъ

 

парастаса

 

хорошо

предупредить

 

богомольцевъ

 

заранѣе

 

,

 

—

 

въ

 

предыдущей

 

воскресный
или

 

праздничный

 

день.

 

Лвторъ^



-

 

Ш

 

—

человѣка

 

были

 

полны

 

любви

 

и

 

печали;

 

и

 

нувствовалъ

 

Спаситель,!

что

 

Онъ

 

и

 

здѣсь

 

на

 

землѣ

 

не

 

одинокъ

 

въ

 

этотъ

 

мучительный

часъ, —и

 

такое

 

сочувствіе

 

ближайшихъ

 

лицъ,

 

несомненно,

 

утѣшало

Его.

 

Это

 

утѣшительное

 

для

 

Христа

 

стояніе

 

Владычицы ;

 

и.

 

св.

 

Іо->

анна

 

у

 

Креста

 

Христова

 

называется

 

на

 

нашемъ

 

церковномъ

 

язы-

кѣ:

 

«предстояніе»

 

или

 

«предетательство» ,

 

а

 

натреческомъ

 

язы-

кѣ:

 

«парастасъ»:

 

тѣмъ

 

же

 

именемъ

 

называется

 

и

 

нарисованное

или

 

чеканное

 

нзображеніе

 

этого

 

событія.

 

По

 

этой

 

причинѣ

 

и

 

вся-;

кая

 

сочувственная

 

помощь

 

ближнему

 

въ

 

его

 

бѣдѣ

 

и.

 

страданіиі

можетъ

 

быть

 

названа

 

«предстояніемъ»

 

или

 

«парастасомъ».

 

Вотъ,

постигло

 

человѣка

 

тяжкое

 

горе;

 

приходятъ

 

къ

 

нему

 

друзья

 

и

 

уго-

вариваютъ

 

его

 

успокоиться;

 

это

 

дружеское

 

посѣщеніе

 

и

 

утѣшеніе —

тоже

 

«предстояще»

 

или

 

«парастасъ».

 

Человѣкъ

 

споткнулся,

 

упалъ

въ

 

глубокую

 

яму

 

или

 

въ

 

тину

 

и

 

самъ

 

не

 

можетъ

 

выбраться;

 

им

вотъ,

 

близкіе

 

люди

 

носпѣшно

 

собрались,

 

стали

 

подлѣ

 

и

 

вокругъ

него,

 

протягиваютъ

 

ему

 

руку

 

помощи

 

и

 

выручаютъ

 

изъ

 

бѣды;

 

это'

—тоже

 

«предстояніе»,

 

«парастасъ».

 

Вотъ,

 

заболѣлъ

 

человѣкъ

 

им,

не

 

можетъ

 

самъ

 

себѣ

 

помочь;

 

его

 

поддерживаетъ

 

.вниманіе

 

и

 

уходъ

родного

 

существа

 

или

 

друга, —за

 

нимъ

 

присматриваютъ,

 

даютъ

 

ему

лекарства,

 

дѣлаютъ

 

для

 

него

 

все,

 

что

 

нужно:

 

этотъ

 

уходъ

 

за

 

боль-

нымъ—тоже

 

«шредстояніе»,

 

«парастасъ».

 

Отсюда,

 

по

 

глубокой

 

мы-

сли

 

и

 

трогательному

 

чувству,

 

именемъ

 

«парастасъ»

 

называется

особая

 

церковная

 

служба

 

въ

 

память ,

 

усопшихъ —заупокойное

 

все-

нощное

 

бдѣніе.

Поистинѣ,

   

глубокій

 

смыслъ

   

заключается

  

въ

 

томъчіичяоѵэта

служба

   

названа

   

тѣмъ

 

именемъ,

   

какимъ

 

называется

   

предстояніе

Владычицы

 

и

 

св.

 

Іоанна

  

у

 

Креста

 

Господня

  

и

 

братская

 

помощь

ближнему

   

въ

  

бѣдѣ.

   

Вотъ,

   

человѣкъ

   

умеръ,— и

  

не

   

проолавленъ

 

і

послѣ

 

смерти

  

чудесами,

   

не

 

причисленъ

   

къ

 

лику

 

святыхъ.

   

Отхо-

 

'•

дитъ

 

его

 

душа

 

въ

 

жизнь

 

иную,

 

загробную —и,

  

несомнѣнно,

   

скор-

 

а

битъ

 

о

 

многомъ.

 

Тяжело

 

усопшему

 

порывать

 

связь

 

съ

 

землей,

 

гдѣ

онъ

 

оставляетъ

 

столько

 

близкихъ

 

сердцу

 

своему;

   

его

 

мучить

 

тре-

вожная

  

дума:

  

кто-то

   

позаботится

   

теперь

   

о

   

его

 

ближнихъ?

   

То-

 

I

скуетъ

 

онъ

 

и

 

оттого,

 

что

 

не

 

можетъ

 

теперь

 

видѣться

 

и

 

бесѣдоватв

 

<

съ

 

близкими

   

такъ

   

свободно,

   

легко

   

и

 

ясно,^

   

какъ

 

это

 

было

   

при

жизни.

 

Томится

 

усопшій

 

и

 

оттого,

 

что

 

душа

 

его

 

чувствуетъ

 

силь- 1

ные

 

укоры

 

совѣсти.

 

Пока

 

онъ

 

жилъ

 

на

 

землѣ,

 

онъ

 

много

 

грѣшилъ,

часто

 

самъ

 

того

 

не

 

зная, —иногда,

 

и

 

намѣренно

 

старался

 

успокоить

 

і

и

 

обмануть

 

свою

 

совѣсть,—со

 

дня

 

на

 

день

  

откладывалъ

 

покаяніе:
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и

 

исправленіе,— грѣшилъ

 

волею

 

и

 

неволею,

 

вѣдѣніемъ

 

и

 

невѣдѣ-

ніемъ;:—часто

 

блуждалъ

 

во

 

тьмѣ.

 

Но

 

вотъ

 

явился

 

умершій

 

предъ

Богомъ,

 

Солнцемъ

 

правды, — и

 

видитъ

 

себя

 

и

 

всю

 

свою

 

жизнь

 

во

свѣтѣ

 

лица

 

Божія,

 

безъ

 

всякихъ

 

прикрасъ

 

и

 

обмана,

 

по

 

чистой

совѣсти-

 

и

 

истинной

 

правдѣ:

 

видитъ

 

онъ

 

ясно,

 

какъ

 

много

 

добрыхъ

дѣлъ

 

онъ

 

могъ

 

бы

 

сдѣлать,—но

 

по

 

невниманію

 

опустилъ,

 

сколь-

кихъ

 

грѣховъ

 

могъ

 

бы

 

избѣжать,

 

-

 

но

 

по

 

нерадѣнію

 

сдѣлалъ.

 

И

радъ

 

бы

 

усопшій

 

начать

 

жить

 

сначала,—да

 

ужъ

 

поздно:

 

прошло

то

 

время,

 

когда

 

онъ

 

самъ

 

могъ

 

своими

 

силами

 

трудиться

 

и

 

рабо-

тать

 

надъ

 

собой;

 

теперь

 

ему

 

можно

 

только

 

горько

 

сожалѣть

 

о

прошломъ,

 

но

 

ни

 

одного

 

добраго

 

дѣла

 

онъ

 

самъ

 

не

 

можетъ

 

ст-

лать,

 

никакого

 

подвига

 

не

 

можетъ

 

совершить:

 

душа

 

его

 

ушла

 

изъ

этого

 

міра, .

 

гдѣ

 

онъ

 

могъ

 

работать,—лишилась

 

своего

 

тѣла,

 

кото-

рое

 

было

 

для

 

нея

 

необходимымъ

 

орудіемъ

 

въ

 

трудахъ.

 

Въ

 

такомъ

скорбномъ,

 

тяжеломъ

 

положеніи

 

находится

 

умершій;

 

нужна

 

ему

наша

 

братская

 

помощь,

 

нужно

 

наше

 

«предстояніе»,

 

нуженъ

 

«па-

растасъ».

 

И

 

вотъ

 

для

 

того,

 

чтобы

 

мы,

 

живые,

 

могли

 

оказывать

помощь

 

умершему,

 

поддерживать

 

его

 

своимъ

 

сочувствіемъ, —для

этого

 

составлена

 

особая

 

трогательная

 

церковная

 

служба,

 

заупо-

койное

 

всенощное

 

бдѣніе,—парастасъ.

 

Въ

 

этой

 

службѣ

 

подробно

излагаются

 

нѣсколько

 

главныхъ

 

мыслей,

 

которыя

 

могутъ

 

прино-

сить

 

великое

 

утѣшеніе

 

и

 

пользу

 

умершимъ

 

и

 

намъ,

 

живымъ.

Прежде

 

всего

 

въ

 

парастасѣ

 

часто

 

слышится

 

упоминаніе

 

о

грѣхахъ

 

умершаго

 

и

 

моленіе

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

Господь

 

простилъ

 

ихъ.

Это

 

упоминаніе

 

о

 

грѣхахъ

 

необходимо

 

для

 

силы

 

и

 

пользы

 

нашихъ

молитвъ.

 

Кто

 

не

 

страдаетъ,

 

того

 

нечего

 

жалѣть;

 

у

 

кого

 

нѣтъ

 

бѣды,

тому

 

нечего

 

и

 

помогать;

 

чѣмъ

 

лучше

 

и

 

яснѣе

 

мы

 

будемъ

 

знать,

понимать

 

и

 

чувствовать

 

горе

 

ближняго,

 

тѣмъ

 

сильнѣе

 

будетъ

 

у

насъ

 

желаніе

 

утѣшить

 

и

 

выручить

 

его.

 

У

 

нашихъ

 

усопшихъ

 

есть

на

 

душѣ

 

великая

 

бѣда,— грѣхи.

 

нажитые

 

здѣсь

 

на

 

землѣ;

 

эту

 

бѣду

мы

 

вспоминаемъ

 

въ

 

молитвѣ

 

не

 

для

 

того,

 

чтобы

 

терзать

 

души

усопшихъ.

 

а

 

для

 

того,

 

чтобы

 

свое

 

сердце

 

сильнѣе

 

растревожить

 

и

расположить

 

къ

 

молитвѣ.,

 

Господь

 

только

 

тогда

 

приметь

 

и

 

испол-

нить

 

нашу

 

молитву,

 

когда

 

она

 

будетъ

 

истинной,

 

правдивой,

 

а

 

не

лживой;

 

объ

 

ѳтомъ

 

ясно

 

говорите

 

царь

 

Давидъ:

 

„Благъ

 

Господь

всѣмъ

 

призывающимъ

 

Его,

 

всѣмъ

 

призывающимъ

 

Его

 

во

 

истинѣ;

волю

 

боящихся

 

Его

 

сотворитъ,

 

и

 

молитву

 

ихъ

 

услышитъ,

 

и

спасетъ

 

я"

 

(Псал.

 

144,

 

18—19).

 

Если

 

мы

 

въ

 

молитвѣ

 

умолчимъ

 

о

грѣхахъ

 

умершаго,

   

то

 

это

 

будетъ

 

ложь:

  

„нѣсть

 

человѣкъ

 

праве-
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денъ

 

на

 

земли,

 

иже

 

сотворить

 

благое

 

и

 

не

 

согріъшитъ"

 

(Еккл.

7,

 

21);

 

такая

 

не-истинная

 

молитва

 

будетъ

 

даже

 

въ

 

тягость .

 

умер-

шему:

 

при

 

'свѣтѣ

 

лица

 

Божія

 

онъ

 

яснѣе

 

видитъ

 

и

 

больнѣе

 

чув-

ствуетъ

 

всякую

 

ложь

 

и

 

неправду.

 

Страдальцу

 

бываетъ

 

легче,

 

когда

про

 

его

 

бѣду

 

говорятъ,

 

но

 

не

 

со

 

злорадствомъ,

 

не

 

съ

 

ооужденіемъ,'

а

 

со

 

скорбію

 

и

 

состраданіемъ;

 

такъ

 

и

 

о

 

грѣхахъ

 

умершихъ

 

мы

должны

 

вспоминать

 

не

 

съ

 

осужденіемъ

 

и

 

злобой,

 

а

 

съ

 

сожалѣніемъ

 

и

печалью, —какъ

 

говорить

 

псалмопѣвецъ:

 

„Печаль

 

пргятъ

 

мя

 

отъ

грѣшникъ,

 

оставляющихъ

 

законъ

 

Твой"

 

(Псал.

 

118,53).

 

«Разде-

ленное

 

горе —въ

 

пол-горя»;

 

когда

 

ты,

 

живой,

 

раздѣлишь

 

горе

 

умер-

шаго, —пожалѣешь

 

о

 

его

 

грѣхахъ, —ему

 

отъ

 

этого

 

станетъ

 

легче

на

 

сердцѣ, —ты

 

снимешь

 

съ

 

него

 

половину

 

тяготы

 

и

 

исполнишь

законъ

 

Христовъ,

 

по

 

слову

 

апостола:

 

„Другъ

 

друга

 

тяготы

 

Но-

сите,

 

и

 

тако

 

исполните

 

законъ

 

Христовъ"

 

(Гал.

 

6,

 

2).

Затѣмъ

 

въ

 

парастасѣ

 

мы

 

слышимъ

 

частое

 

упоминаніе

 

о

 

'бла---
гости

 

и

 

милосердіи

 

Божіемъ.

 

Если

 

бы

 

мы

 

только

 

скорбѣли

 

о

 

грѣ-

хахъ

 

нашихъ

 

умершихъ, —наша

 

скорбь

 

могла

 

бы

 

перейти

 

въ

 

уны-

ніе

 

и

 

отчаяніе;

 

но

 

мысль

 

о

 

благости

 

Вожіей

 

даетъ

 

нашей

 

душѣ

облегченіе,

 

отраду

 

и

 

надежду

 

на

 

спасеніе:

 

нѣтъ

 

бѣды

 

непоправим

мой, —великъ

 

грѣхъ

 

людской,

 

—

 

но

 

благость

 

Божія

 

нейзмѣримо

больше;

 

поэтому

 

взывайте

 

къ

 

Богу,

 

живые,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

умершими:

„Въ

 

бездна

 

грѣховнкй

 

валялся,

 

неизслѣдную

 

милосердія

 

Твоего
призываю

 

бездну:

 

отъ

 

тли,

 

Вооюе,

 

мя

 

возведи!"

 

Не

 

напрасно

милосердіе

 

Божіе

 

сравнивается

 

съ

 

бездной

 

и

 

пучиной

 

морской;

пророкъ

 

Михей

 

говорить

 

о

 

Вогѣ:

 

„Онъ

 

опять

 

умилосердится

надъ

 

нами,

 

изгладитъ

 

беззаконія

 

наши.

 

Ты

 

ввергнешь

 

въ

 

пучину

морскую

 

всѣ

 

грѣхи

 

наши"

 

(Мих.

 

7,

 

19).

 

Великое

 

море

 

смываетъ

съ

 

лица

 

земли

 

даже

 

цѣдые

 

города;

 

въ

 

глубинѣ

 

морской

 

тонуть

безслѣдно

 

громадные

 

корабли— наравнѣ

 

съ

 

малыми

 

лодками,

 

боль-

ная

 

скалы—наравнѣ

 

съ

 

мелкими

 

камешками;

 

и

 

при

 

всемъ

 

томъ

море

 

нисколько

 

не

 

уменьшается,

 

не

 

мелѣетъ,

 

не

 

сохнетъ,— зато-

нувшія

 

въ

 

немъ

 

громады

 

не

 

могутъ

 

наполнить

 

его

 

и

 

не

 

мѣшаютъ

никому

 

свободно

 

плыть

 

по

 

волнамъ

 

'его.—Какъ

 

бы

 

ни

 

была

 

велика

громада

 

грѣховъ

 

людскихъ, —всемогущая

 

благодать

 

Вожія

 

можетъ

покрыть

 

и

 

изгладить

 

ихъ

 

всецѣло

 

и

 

безслѣдно, —и

 

эти

 

прощенные

и

 

исцѣленные

 

Богомъ

 

грѣхи

 

нисколько

 

не

 

уменылаютъ,

 

не

 

HC4ep J

пываютъ

 

милосердія

 

Божія

 

и

 

никому

 

не

 

мѣшаютъ

 

прибѣгать

 

къ

Нему

 

для

 

спасенія.

 

Поэтому

 

при

 

молитвѣ

 

за

 

усопшихъ

 

будемъ

 

съ

отрадой

  

вспоминать

 

слова

 

псалмопѣвца:

   

„Оставилъ

 

ecu

 

беззако-
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нщ

 

людей

 

Твоихъ,

 

,

 

покрылъ

 

ecu

 

вся

 

грѣхи

 

ихъ"

 

(Псал.

 

84,

 

3);

„яко

 

у

 

Господа

 

милость,

 

и

 

многое

 

у

 

Него

 

избавленіе,

 

и

 

Той

избавитъ

 

Израиля

 

отъ

 

всѣхъ

 

беззаконгй

 

его"

 

(Не.

 

129,

 

6).

Далѣе,

 

въ

 

парастасѣ

 

многократно

 

слышится

 

упоминаніе

 

о

страданіяхъ,

 

крестной

 

смерти

 

и

 

погребеніи

 

Господа

 

и

 

Спасителя

нашего

 

Іисуса

 

Христа.

 

Это—великія

 

и

 

отрадныя

 

знаменія

 

любви

Божіей

 

ко

 

всѣмъ

 

грѣшнымъ

 

людямъ,

 

къ

 

живымъ

 

и

 

умершимъ.

„Такъ

 

возлюбилъ

 

Вогъ

 

міръ,

 

что

 

отдалъ

 

Сына

 

Своего

 

Единород-

наго,

 

дабы

 

всякій,

 

вѣрующій

 

въ

 

Него,

 

не

 

погибъ,

 

но

 

имѣлъ

 

жизнь

вѣчную"

 

(Іоан.

 

3,16).

 

Христосъ

 

„гртхипагии

 

Самъ

 

возпееъ

 

Тѣ-

ломъ

 

Своимъ

 

на

 

древо,

 

дабы

 

мы,

 

избавившись

 

отъ

 

гріъховъ,

 

оіси-

ли

 

для

 

правды"

 

(1

 

Петр.

 

2,

 

24);

 

живой

 

духъ

 

Христа

 

послѣ

 

Его

тѣлесной

 

смерти

 

проповѣдалъ

 

и

 

грѣшнымь

 

душамъ .

 

умершихъ

 

(1

Петр.

 

3,

 

18—19). —и

 

къ

 

нимъ

 

нринесъ

 

благую

 

вѣсть

 

о

 

спасеніи,

„чтобы

 

они,

 

подвергшись

 

суду

 

по

 

человпку

 

плотію,

 

эюили

 

по

Богу

 

духомъ"

 

(1

 

Петр.

 

4,

 

6).

 

Воспоминаніе

 

о

 

страданіяхъ

 

и

 

смер-

ти

 

Господа

 

утѣшительно

 

для

 

насъ

 

и

 

съ

 

другой

 

стороны.

 

«На

 

міру

и

 

смерть

 

красна»:

 

тяжело

 

страдать

 

въ

 

одиночку;

 

а

 

когда

 

видишь,

что

 

люди

 

гораздо

 

выше

 

и

 

лучше,

 

умнѣе

 

и

 

добрѣе

 

тебя

 

страдаютъ

не

 

меньше

 

тебя,— легче

 

становится

 

на

 

сердцѣ:

 

«Такіе

 

великіе

люди—и

 

то

 

страдаютъ,

 

а

 

мнѣ-то

 

и

 

подавно

 

Богъ

 

велѣлъ».

 

Такая

утѣшительная

 

мысль

 

проникаетъ

 

въ

 

наше

 

сердце

 

при

 

взглядѣ

 

на-

Крестъ

 

Христовъ.

 

Самъ

 

Божественный

 

Спаситель

 

страдалъ,

 

под-

вергался

 

поруганію

 

и

 

смерти;

 

Сама

 

Царица

 

Небесная

 

тяжко

 

стра-

дала,

 

лютое

 

оружіе

 

пронзало

 

Ея

 

душу

 

при

 

страданіяхъ

 

и

 

смерти

Ея

 

Сына

 

и

 

Господа:

 

„Увы

 

Мнѣ,

 

Чадо

 

Мое!

 

Увы

 

Мнѣ,

 

Свѣте

Мой

 

и

 

Утроба

 

Моя

 

возлюбленная".

 

Тѣмъ

 

болѣе

 

намъ,

 

грѣшнымъ

и

 

недостойнымъ,

 

слѣдуетъ

 

претерпѣть

 

скорбь

 

объ

 

умершихъ;

 

въ

этой

 

скорби

 

мы

 

не

 

одиноки:

 

Спаситель

 

и

 

Его

 

Пречистая

 

Матерь

по

 

собственному

 

опыту

 

могутъ

 

намъ

 

сочувствовать

 

и

 

утѣшить

 

насъ.

Затѣмъ

 

мы

 

неоднократно

 

слышимъ

 

въ

 

парастасѣ

 

упоминаніе

о

 

воскресеніи

 

Христа,'

 

о

 

побѣдѣ

 

Его

 

надъ

 

смертью

 

и

 

о

 

нашемъ

будущемъ

 

воскресеніи.

 

Это

 

воспоминаніе

 

особенно

 

утѣшительно

для

 

насъ

 

и

 

для

 

умершихъ.

 

Мы,

 

живые,

 

томимся

 

вмѣстѣ

 

съ

 

умер-

шими

 

отъ

 

взаимной

 

разлуки, —потому,

 

что

 

не

 

можемъ

 

видѣться

другъ

 

съ

 

другомъ.

 

Особенно

 

тяжело

 

бываетъ

 

переносить

 

разлуку

тогда,

 

когда

 

нѣтъ

 

надежды

 

на

 

новое

 

свиданіе.

 

Пока

 

Христосъ

 

не

воскресъ,

 

смерть

 

действительно

 

могла

 

считаться

 

бѣдой

 

непоправи-

мой,— разлука

 

живыхъ

 

съ

 

умершими

 

могла

 

считаться

 

безконечной.
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Но

 

воскресъ,

 

воистину

 

воскресъ

 

Христосъ,

 

и

 

намъ

 

далъ

 

несомнѣн-

ную

 

надежду

 

на

 

наше

 

будущее

 

воскресеніе:

 

„Христосъ

 

'

 

воскресъ

изъ

 

мертвыхъ,

 

первенецъ

 

изъ

 

умершихъ...

 

Еакъ

 

въ

 

Адамѣ

 

всѣ

умираютъ,

 

такъ

 

во

 

Христп

 

век

 

оживутъ"

 

(1

 

Кор.

 

15,

 

20,

 

22).

Теперь

 

мы

 

знаемъ

 

несомнѣнно

 

и

 

вѣруемъ,

 

что

 

наша

 

разлука

съ

 

умершими —не

 

навсегда,

 

а

 

только

 

до

 

времени,

 

опредѣленнаго

Вогомъ;

 

придетъ

 

пора, —мы

 

всѣ

 

снова

 

увидимся;

 

а

 

когда

 

знаешь,

что

 

разлукѣ

 

будетъ

 

конецъ,— гораздо

 

легче

 

переносить

 

ее.

 

По-

этому

 

мысль

 

о

 

воскресеніи

 

да

 

наполнитъ

 

скорбныя

 

души

 

живпгхъ

и

 

умершихъ

 

радостной

 

надеждой

 

на

 

свиданіе.

 

Посмотрите

 

на

 

ку-

тію,

 

приносимую

 

въ

 

память

 

умершихъ,— и

 

въ

 

этихъ

 

зернахъ

 

уви-

дите

 

образъ

 

воскресенія.

 

Зерно

 

само

 

по

 

себѣ

 

сухо;

 

бросили

 

его

въ

 

землю,—оно

 

разбухло

 

и,

 

повидимому,

 

разрушилось;

 

но

 

насту-

пила

 

пора, —и

 

изъ

 

зерна

 

является

 

новое

 

растеніе,

 

полное

 

жизни.

То

 

же

 

будетъ

 

и

 

съ

 

человѣкомъ,

 

по

 

слову

 

апостола:

 

„То,

 

что

 

ты

сѣешь,

 

не

 

оживетъ,

 

если

 

не

 

умретъ.

 

И

 

когда

 

ты

 

сіъешь,

 

то

спешь

 

не

 

ттьло

 

будущее,

 

а

 

голое

 

зерно,

 

какое

 

случится,

 

пше-

ничное,

 

или

 

другое

 

какое.

 

Но

 

Вогъ

 

даетъ

 

ему

 

тѣло,

 

какъ

 

хо-

четъ,

 

и

 

каждому

 

сѣмени

 

свое

 

тѣло...

 

Такъ

 

и

 

при

 

воскрёсеніи

мертвыхъ"

 

(1

 

Кор.

 

15,

 

36—38,

 

42).

 

Зерно

 

само

 

по

 

себѣ

 

без-

вкусно, —но

 

медъ,

 

плоды

 

и

 

другія

 

сладости

 

улучшаютъ

 

вкусъ

 

его;

смерть

 

сама

 

по

 

себѣ

 

горька, —но

 

радостью

 

воскресенія

 

смягчается

горечь

 

смерти.

Наконецъ,

 

въ

 

парастасѣ

 

мы

 

слышимъ

 

частое

 

воспоминаніе

о

 

св.

 

мученикахъ;

 

что

 

это

 

значитъ?

 

для

 

чего

 

это? — Случается

 

намъ

иногда

 

собирать

 

близкагО

 

человѣка

 

въ

 

новый

 

невѣдомый

 

путь,

 

про-

вожать

 

и

 

снаряжать

 

его

 

на

 

житье

 

въ

 

дальній

 

невѣдомый

 

край;

сердце

 

наше

 

сжимается

 

отъ

 

тревожнаго

 

раздумья:

 

что-то

 

будетъ
съ

 

нашимъ

 

дорогимъ

 

путникомъ

 

въ

 

новой

 

дорогѣ

 

и

 

на

 

новомъ

мѣстѣ?

 

Но

 

вотъ,

 

узнали

 

мы,

 

что

 

есть

 

тамъ,

 

въ

 

новомъ

 

краю,

 

нашъ

родственникъ

 

или

 

другъ,

 

который

 

давно

 

уже

 

проѣхалъ

 

по

 

этому

новому

 

пути,

 

хорошо

 

знаетъ

 

его,

 

прочно

 

и

 

успѣшно

 

устроился

 

я

обжился

 

на

 

новомъ

 

мѣстѣ;

 

и

 

сразу

 

половина

 

заботы

 

отлегла

 

отъ

нашего

 

сердца.

 

Мы

 

заводимъ

 

переписку

 

съ

 

нашимъ

 

далекимъ

 

дру-

гомъ,

 

спрашиваемъ

 

его

 

совѣтовъ

 

и

 

указаній,

 

просимъ

 

встрѣтить

и

 

обласкать

 

нашего

 

новичка,

 

не

 

оставить

 

его

 

безъ

 

поддержки

 

и

добраго

 

руководства

 

на

 

новомъ

 

мѣстѣ, —при

 

случаѣ — своей

 

муд-

ростью

 

и

 

силой

 

по

 

возможности

 

исправить

 

его

 

промахи

 

и

 

ошибки.
Когда. | нашъ

 

новичокъ

 

црибудетъ

  

на

 

мѣсто, —мы

 

въ

 

своей

 

памяти
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и

 

сердцѣ

 

не

 

раздѣляемъ

 

стараго

 

и

 

новаго

 

друга, — въ

 

письмахъ

къ

 

одному

 

неизмѣнно

 

пссылаемъ

 

привѣтъ

 

и

 

другому. —Всякій

 

че-

ловѣкъ,

 

умирая,

 

можетъ

 

сказать

 

о

 

себѣ:

 

«Иду

 

въ

 

незнаемый

 

я

путь,

 

иду

 

межъ

 

страха

 

и

 

надежды».

 

„Камо

 

убодуиьи

 

нынѣидутъ?

капо

 

убо

 

ныніъ

 

тамо

 

пребываютъ?

 

желахъ

 

вкдати

 

таинство,

но

 

никтоже

 

доволенъ

 

повѣдати"

 

(чинъ

 

погребенія

 

священниковъ,

икосъ

 

6-й).

 

„Лукавый

 

путь,

 

имоюе

 

отхооюду,

 

имже

 

никогдаоюе

сице

 

ходахъ,

 

и

 

страна

 

она

 

незнаема,

 

идѣже

 

никтоже

 

никакооюе

познаваетъ

 

мя"

 

(тамъ

 

же,

 

икосъ

 

1 6).

 

Поэтому

 

и

 

мы,

 

живые,

 

про-

вожаемъ

 

своихъ

 

усопшихъ

 

въ

 

,жизнь

 

иную,

 

загробную,

 

со

 

стра-

хомъ

 

и

 

недоумѣніемъ:

 

не

 

можемъ

 

мы

 

знать

 

навѣрняка:

 

чтб

 

тамъ

съ

 

ними

 

будетъ?

 

Но,

 

слава

 

Богу,

 

есть

 

у

 

насъ

 

тамъ,

 

за

 

гробомъ,

старшіе

 

братья

 

о

 

Христѣ,—святые

 

мученики:

 

они

 

давно

 

уже

 

по-

бѣдоносно

 

прошли

 

путь

 

смерти, —безъ

 

страха,

 

съ

 

вѣрою,

 

надеждою

и

 

любовію

 

къ

 

Богу

 

переносили

 

лютыя

 

муки,

 

шли

 

подъ

 

мечъ

 

острый,

какъ

 

подъ

 

вѣнецъ

 

красный,—успѣшно

 

достигли

 

новаго

 

жилища —

царства

 

небеснаго

 

и

 

тамъ

 

наслаждаются

 

безконечной

 

и

 

безмятеж-

ной

 

радостію:

 

„Радость

 

вѣчная

 

надъ

 

главою

 

ихъ:

 

надъ

 

главою

бо

 

ихъ

 

хвала,

 

и

 

веселге,

 

и

 

радованіе

 

пріиметъ

 

я,

 

отбѣоюе

 

бо-

лѣзнь,

 

и.

 

печаль,

 

и

 

воздыханіе"

 

(Ис.

 

35,

 

10).

 

Это

 

блаженство

 

и

слава

 

мучениковъ

 

подробно

 

и

 

ярко

 

изображается

 

въ

 

тѣхъ

 

церков-

ныхъ

 

чтеніяхъ

 

или

 

париміяхъ,

 

которыя

 

положено

 

читать

 

на

 

на-

растав:

 

„Праведныхъ

 

души

 

въ

 

руціь

 

Боэісіей,

 

и

 

не

 

прикоснется

ихъ

 

мука"

 

(Прем.

 

3,

 

1).

 

„Праведницы

 

во

 

вѣки

 

оюивутъ,

 

и

 

въ

Господѣ

 

мзда

 

ихъ,

 

и

 

попеченіе

 

ихъ

 

у

 

Вышняго"

 

(Прем.

 

5,

 

15).

Къ

 

этимъ-то

 

мудрымъ

 

и

 

опытнымъ

 

небеснымъ

 

друзьямъ

 

нашимъ

мы

 

и

 

обращаемся

 

съ

 

мольбой

 

о

 

нашихъ

 

усопшихъ. —просимъ

 

св.

мучениковъ

 

поддержать

 

своей

 

святою

 

любовью

 

новыхъ

 

переселен-

цевъ

 

съ

 

земли,

 

утѣшить

 

ихъ

 

въ

 

скорби,

 

ободрить

 

ихъ

 

въ

 

боязни,
своей

 

силой

 

помочь

 

имъ

 

перебороть

 

остатки

 

земныхъ

 

грѣховъ,—

быть

 

имъ

 

спутниками

 

и

 

руководителями

 

ко

 

Христовой

 

радости:

„Аще

 

отъ

 

страны

 

нѣкгя

 

идуще,

 

водящія

 

нѣкія

 

требуемъ, — что

сотворимъ,

 

аможе

 

идемъ

 

во

 

страну,

 

идѣоісе

 

не

 

познаваемъ?

многихъ

 

тебѣ

 

тогда

 

водителей

 

потреба,

 

многихъ

 

тебѣ

 

молитвъ

спутешествующихъ,

 

спасти

 

душу

 

окаянную,

 

дондеоюе

 

достиг-

нути

 

ко

 

Христу,

 

и

 

рещи

 

къ

 

Нему:

 

Аллилуіа"

 

(Погребеніе

 

свя-

щенниковъ,

 

икосъ

 

17-й).

 

Поэтому

 

в.ъ

 

молитвахъ

 

на

 

парастасѣ

 

мы

постоянно

 

объединяемъ

 

и

 

чередуемъ

 

св.

 

мучениковъ

 

съ

 

нашими

усопшими:

 

въ

 

каждой

 

пѣсни

 

канона

 

1-й

 

стихъ

 

относится

 

къ

 

му-

ченикамъ:

 

„Дивенъ

 

Богъ

 

во

 

святыхъ

 

Своихъ,

 

Богъ

 

Израилевъ" , —
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2-й

 

стихъ —къ

 

умершимъ:

 

„Упокой,

 

Господи,

 

души

 

усопШихъ

рабъ

 

Твоихъ".

 

Слушай,

 

христіанинъ,

 

этотъ

 

канонъ

 

со

 

вниманіемъ

и

 

мольбой

 

о

 

себѣ

 

и

 

объ

 

усопшихъ:

 

„Святіи

 

мученицы,

 

иоюе

добрть

 

страдаете

 

и

 

вѣнчавшеся,

 

молитеся

 

ко

 

Господу

 

спастися

душамъ

 

нашимъ".

Вотъ,

 

изъ

 

какихъ

 

спасительныхъ

 

мыслей

 

и

 

чувствъ

 

слагается

наше

 

утѣшительное

 

нредстояніе

 

за

 

умершихъ, —заупокойное

 

бдѣ-

ніе,-

 

парастасъ.

 

По-истинѣ,

 

здѣсь

 

бездна

 

премудрости

 

и

 

море

утѣшенія

 

для

 

всѣхъ!

 

Будемъ

 

же

 

совершать

 

это

 

дивное

 

моленіе

 

за

умершихъ

 

съ

 

яснымъ

 

разумѣніемъ

 

и

 

теплымъ

 

чувствомъ.

 

«Сердце

сердцу

 

вѣсть

 

подаетъ»:

 

наша

 

сердечная

 

и

 

разумная

 

молитва

 

отзо-

вется

 

свѣтлой

 

радостью

 

и

 

покоемъ

 

въ

 

душахъ

 

почившихъ

 

нашихъ

ближнихъ.

 

Великое

 

значеніе

 

имѣетъ

 

молитва

 

даже

 

одного

 

чело-

вѣка;

 

тѣмъ

 

болѣе

 

сильна

 

и

 

благотворна

 

единодушная

 

и

 

единомы-

сленная

 

молитва

 

всего

 

церковнаго

 

собранія.

 

При

 

молитвѣ

 

за

 

усоп-

шихъ

 

мы

 

держимъ

 

въ

 

рукахъ

 

зажженныя

 

свѣчи;

 

при

 

свѣтѣ

 

ихъ

въ

 

храмѣ

 

становится

 

отрадно,

 

тепло,

 

легко

 

стоять

 

и

 

славить

 

Бога.

Да

 

будетъ

 

также

 

легко

 

и

 

нашимъ

 

усопшимъ

 

на

 

мѣстѣ

 

ихъ

 

упо-

коенія;

 

да

 

славятъ

 

они

 

Господа

 

вмѣстѣ

 

съ

 

нами, —да

 

озарить

 

ихъ

свѣтъ

 

Христовой

 

истины, —да

 

согрѣетъ

 

ихъ

 

теплота

 

Божіей

 

люб-

ви:

 

„Блаоюени

 

людіе,

 

вѣдущіи

 

воскликновенге:

 

Господи,

 

во

 

свѣтѣ

лица

 

Твоего

 

пойдутъ,

 

и

 

о

 

имени

 

Твоемъ

 

возрадуются

 

весь

 

день"

(Пс.

 

88,

 

16— 17).

 

Открытая

 

царскія

 

врата

 

пусть

 

напоминаютъ

намъ

 

о

 

райскихъ

 

вратахъ,

 

которыя

 

открыты

 

Христомъ

 

для

 

св.

мучениковъ,

 

а

 

при

 

ихъ

 

помощи

 

могутъ

 

открыться

 

и

 

для

 

ихъ

 

не-

мощныхъ

 

братій.

 

Да

 

запечатлѣются

 

глубже

 

въ

 

умѣ

 

и

 

въ

 

сердцѣ

нашемъ

 

главныя

 

мысли

 

парастаса:

 

грѣхи

 

людскіе,

 

благость

 

Бо-

жія,

 

Крестъ

 

Христовъ,

 

Свѣтлое

 

Воскресеніе

 

и

 

слава

 

мучени-

ковъ.

 

Грѣхи

 

умершихъ

 

вызовутъ

 

въ

 

сердцѣ

 

нашемъ

 

правдивую

скорбь

 

и

 

жалость

 

къ

 

нимъ;

 

благость

 

Божія

 

дастъ

 

намъ

 

надежду

на

 

прощеніе

 

и

 

исцѣленіе;

 

Крестъ

 

Христовъ

 

призоветъ

 

насъ

 

къ

благодаренію,

 

кротости

 

и

 

терпѣнію;

 

Воскресеніе

 

даруетъ

 

намъ

 

ра-

достную

 

надежду

 

на

 

общее

 

всемірное

 

свиданіе;

 

слава

 

мучениковъ

ободритъ

 

живыхъ

 

и

 

умершихъ

 

братской

 

помощью

 

у

 

Престола

Господа

 

Славы.

„Go

 

святыми

 

упокой,

 

Христе,

 

души

 

рабъ

 

Твоихъ,

 

идчъже
ніьсть

 

боліъзнь,

 

ни

 

печаль,

 

ни

 

воздыханіе,

 

но

 

жизнь

 

безконеч-
ная".

 

Аминь.

Священники

 

Николо-Ляпуновской

 

церкви

 

гор.

 

Казани
Александръ

 

Воронцовъ.


