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ДРЕВНІЯ ПРАВИЛА

ЦЕ Р КОВНАГ О СУДА.

Суду Церкви равно подлежатъ всѣ члени 
ея, всякаго званія, пола, возраста. Ибо всѣ 
равно могутъ пользоваться всѣми средствами 
спасенія, даруемыми отъ Бога чрезъ Церковь, 
и всѣ, какъ христіане, равно обязываются со
блюдать правила христіанской жизни, препо
даваемыя и охраняемыя Церковію. Кромѣ дѣй
ствительныхъ членовъ Церкви, судъ ея про
стирается и на тѣхъ, которые только еще при
готовляются къ соединенію съ нею, каковы 
оглашенные. За свои грѣхопадепія, допущен- 
пыл въ продолженіе оглашеній, они или низ
водятся въ низшій разрядъ оглашенпыхъ, или 
совсѣмъ изгоняются изъ преддверія Церкви 
(I всел. соб. правило 14. неокес. б).

Но самыя правила церковнаго суда не
одинаковы для всѣхъ. Въ опредѣленіи этихъ 
правилъ и въ приложеніи ихъ къ поступкамъ
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разныхъ лицъ принимается ио ппішапіс: 1) раз
личіе лицъ въ ихъ отношеніи къ самой Цер
кви, 2) духовное, или нравственное и Физиче
ское состояніе ихъ, 3) различныя внѣшнія об
стоятельства ихъ жизни и поведенія. Такимъ 
образомъ, въ первомъ отношеніи, опредѣлено 
особенно важное на церковномъ судѣ различіе 
лицъ духовны хъ  и м ірскихъ.

Духовныя лица, какъ имѣющія въ Церкви 
высшія права и важнѣйшія обязанности, под
лежатъ строжайшему суду за свои дѣла. Вы 
есте солъ зем ли , говорилъ Іисусъ Христосъ 
апостоламъ, аще же солъ обуяетъ, чижъ 
осолитсн? нивочтоже будетъ ктоліу, то- 
чію да изсыпана будетъ вонъ, и попираеліа 
человѣки. Вы есте свѣтъ лііра (Мат. 3, 
13» 14). Вся строгость церковпыхъ правилъ 
относительно духовныхъ лицъ направляется въ 
тому, какъ говорятъ св. отцы VI вселенскаго 
собора, «чтобы счисляющихся въ клирѣ, и 
другимъ божественная преподающихъ, предста- 
нити чистыми и непорочными служителями, и 
достойными мысленныя ;кертвы великаго Бога, 
который есть и жертва и Архіерей, и очистити 
отъ скверны» (VI всел. 3). Такимъ образомъ 
1) въ общихъ христіанскихъ обязанностяхъ 
они имѣютъ высшую степень обязательства къ 
соблюденію ихъ, и подвергаются строжайшему 
наказанію за нарушеніе (см. напр. ап. прав. 31.
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6 5 . неокесс. I); 2) а въ тѣхъ особенныхъ обя
занностяхъ, которыя они имѣютъ на себѣ по 
существу своего званія и правиламъ своего 
служенія, они подлежатъ еще особенному, от
личному отъ мірянъ, суду и особеннымъ нака
заніямъ (напр. ап. прав. 6. 8. 2 0 . 28 . 2 9  и пр.); 
5) но вмѣстѣ съ тѣмъ, по достоипству сана и 
высотѣ служенія, по своимъ пастырскимъ от
ношеніямъ къ обществу вѣрующихъ, они под
лежатъ особымъ правиламъ судопроизвод
ства, сохраняютъ нѣкоторыя особенныя пра
ва на самомъ судѣ, и даже въ самомъ образѣ 
наказаній. Все это мы раскроемъ въ послѣд
ствіи.

Вообще же правила церковнаго суда не 
безусловны. По разпымъ уважительнымъ при
чинамъ, Церковь изначала и всегда соразмѣ
ряла свой судъ не только съ степенями грѣ
ховныхъ паденій, но и съ обстоятельствами 
судимыхъ лицъ- Для однихъ она составляетъ 
судъ гласный, открытый, торжественный, для 
другихъ—сокровенный, частный; однихъ ка
раетъ всею строгостію своихъ духовныхъ на
казаній, другихъ снисходительно судитъ, при
нимая во вниманіе не одно духовное ихъ состо
яніе, но и общественное положеніе, какъ напр. 
женщинъ, воиновъ, и пр. (Вас. в. 54 . 56 . 5 5  ; 
умѣряетъ свой судъ и ослабляетъ наказанія
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для лицъ, имѣющихъ важпыл духовныя, или 
Физическія немощи, какъ-то больныхъ (Тимоо. 
алекс. 10. I всел. 13. Григ. нисс. 3 и др.), 
песовершеннолѣтнихъ (Тимоо. 18), умалишеп- 
пыхъ (Тимоо. 4. 14), и т. д.

Самыя преступленія, или грѣхи, Церковь 
различаетъ въ своихъ правилахъ:—во 1-хъ по 
степени ихъ внутренней важности. Одни изъ 
нихъ почитаются тяжкими, другіе (сравни
тельно) менѣе тяжкими; одни слѣдовательно бо
лѣе, другіе менѣе строгому суду подвергаются. 
Основаніемъ для такого раздѣленія грѣховъ 
принимается: а) самый предметъ грѣха, пли 
точнѣе правило, которое онъ нарушаетъ. Такъ 
грѣхи противъ Бога—вообще судятся, какъ 
болѣе тяжкіе, чѣмъ противъ ближнихъ; а эти— 
важнѣе, чѣмъ—противъ обязанностей къ са
мому себѣ. Но и въ общемъ содержаніи пра
вилъ, или обязанностей къ извѣстному пред
мету, различаются еще частныя стороны его, 
но различію которыхъ самыя преступленія по
лучаютъ неодинаковую степень важности. Напр. 
въ лжеученіи о вѣрѣ различаются ереси, рас
колы, деизмъ, безбожіе, и пр.; въ грѣхахъ про
тивъ ближнихъ: убійство и отцеубійство, пре
ступленія противъ частныхъ лицъ и противъ 
властей, и еще—противъ царской власти; по 
'отношенію къ есбѣ самому—различаются грѣ-
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хи душевные и тѣлесные (св. Григ. нисс. пр. I 
и др.) (*)•

б )  свойство и степень душевныхъ силъ, 
дѣйствующихъ въ грѣхѣ. Именно св. отцы раз
личаютъ дѣйствіи добрыя, или худыя, проис
ходящія отъ силы ума (то ) .о у и о ѵ )3 силы вожде- 
лѣнія, или сердца (етпЗирітоѵ) и силы раздра- 
женія, или воли ( Э ѵ ц с и З е ; )  (1 2 3 ) . Отъ злаго, или

(1) Для опредѣленія важности грѣховъ ао пред
метамъ издревле служило руководствомъ въ церков
ныхъ судахъ десятословіе Моисеево. Ѵі(1. В і п р -  
Ь а т і  огідіп. ііЬ. 16. сар. 4-. 5е^. Въ гражданскихъ 
грекоримскихъ законахъ опредѣлялось также нѣ
сколько видовъ особенно тяжкихъ преступленій, 
незаслуживаюшяхъ милости,— впрочемъ не въ одина
ковомъ числѣ. По законамъ Валентиніана и Граціана 
считалось семь уголовныхъ преступленій: святотат
ство, оскорбленіе царскаго величества, разграбленіе 
могилъ, отравленіе, прелюбодѣйство, хищеніе и убій
ство. По законамъ Ѳеодосія—восемь: оскорбленіе ве
личества, убійство, отцеубійство, прелюбодѣяніе, по
хищеніе дѣвицъ, кровосмѣшеніе, отравленіе, дѣланіе 
Фальшивой монеты. По другимъ законамъ—десять, 
присовокупляя къ предыдущимъ святотатство и раз
грабленіе могилъ. Виновные въ этихъ преступленіяхъ 
не освобождались отъ казни даже въ день Пасхи. 
(Со<і. Т ІіеоіІ. еД іп. (іе ерібс. аисііепііа. сар. 3).

(2) Это разсужденіе находимъ въ правилахъ
св. Григорія иисскаго: но онъ самъ ссылается на
мысли прежнихъ отцевъ, и только изъясняетъ и до
полняетъ ихъ.
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худо направленнаго употребленія этихъ силъ 
происходятъ грѣховныя паденія человѣка. Такъ 
отъ превратнаго паправлепія ума: нечестіе, не
различеніе добра и зла, невѣріе, суевѣріе, и 
пр.; отъ силы вожделѣнія: сластолюбіе, сребро
любіе, славолюбіе, и т. п.; отъ раздраженія: 
пенависть, зависть, вражда, злоумышленіе, па- 
мятозлобіе, и т. п. Каждое изъ этихъ грѣхов- 
пыхъ расположеній производитъ сродныя себѣ 
злыя дѣла,—и паденіе человѣка. Что же ка
сается до стенепи важности ихъ, то св. отцы 
судили грѣхи, касающіеся мысленной способ
ности души, какъ тягчайшіе и требующіе боль
шаго, продолжительнѣйшаго и строжайшаго 
покаянія (св. Григ. нисс. 2). Сюда въ особен
ности относится: отреченіе отъ вѣры, идоло- 
служеніе, чародѣйство, и пр. Послѣ этихъ 
строже другихъ судятся грѣхи отъ раздраже
нія, какъ соединяемые, большею частію, со 
зломъ для ближнихъ; особенно тяжкое этого 
рода преступленіе—убійство; послѣ этого осуж
дается въ особенности любодѣяніе, какъ важ
нѣйшій изъ грѣховъ воя;делѣнія; затѣмъ,—тать
ба, гробокопательство и святотатство, какъ 
важнѣйшіе виды грѣха—любостяжанія (тамже: 
3 — 8 ).

в) продолженіе грѣховныхъ расположеній 
и дѣйствіи. Ибо естественно, что паденіе вре
менное, зло преходяіцее заслуживаютъ мень-
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шаго суда и паказанія, чѣмъ паденіе безъ ис
правленія, зло, обращающееся въ навыкъ ('). 
Церковныя правила постоянно имѣютъ въ ви
ду это различіе грѣхопаденій, и всю строгость 
суда обращаютъ на грѣхи, укоренившіеся въ 
человѣкѣ продолжительнымъ навыкомъ и его 
упорство во злѣ. Бакъ для искренно раскаива
ющихся и ревностныхъ въ самоуправленіи, 
правила сокращаютъ время и подвиги покая
нія, хотя бы ихъ грѣхи были самые тяжкіе: 
такъ для упорныхъ во злѣ пе допускаютъ ника
кого послабленія. I всел. соб. правило 12: 
«надлежитъ пріпмати въ разсужденіе располо
женіе, и образъ покаянія. Ибо, которые, со 
страхомъ, и слезами, и терпѣніемъ, и благо
твореніями, обращеніе являютъ дѣломъ, а не 
по паружности: тѣхъ, по исполненіи опредѣ
леннаго времени, прилично будетъ пріпмати 
въ общеніе молитвъ. Даже позволительно епи
скопу и человѣколюбивѣе нѣчто о нихъ устро- 
ити. А которые равнодушно понесли свое грѣ-

(1) Св. Златоустъ говоритъ: «тягчае самаго
грѣха упорство во грѣхѣ; хуже самаго паденія 
оставаться въ паденіи (то ѵ . г і ѵ ^ я і  іѵ  ятыраті); грѣшить 
еще свойственно человѣку; но пребывать въ однихъ 
и тѣхъ же грѣхахъ постоянно— это уже не человѣ
ческое, а діавольское дѣло». Ь от . 87. орр. I. 6. і іе т :  
Ь от. 29 іп Сепевіп. Ь от . 2 асі ТЬеосІогит.
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хопаденіе, и видъ вхожденія въ Церковь воз- 
мнили для себя довольнымъ ко обращенію: тѣ 
всецѣло да исполняютъ время нокаянія». «Для 
нс пріемлющихъ совершеннаго покаянія, гово
рятъ также св. отцы VI всел. собора, надле
житъ слѣдовать вполнѣ преданному уставу» 
(пр. 102. тоже агкир. 2. 5. каре. 52. Вас. 5. 
74. Грнг. нисс. и др.). Сіе-то упорство во грѣ
хѣ, соединенное съ отверженіемъ самыхъ по
бужденій и средствъ къ исправленію,—соста
вляетъ грѣхъ смертный. Такъ говоритъ 5-е 
правило VIV всел. собора: «грѣхъ къ смерти
есть, когда нѣкіе, согрѣшая, въ непсправленіи 
пребываютъ. Горше ;ке сего то, когда жестоко- 
вмйпо возстаютъ на благочестіе и истину, 
предпочитая мамону послушанію предъ Богомъ, 
и не держася Его уставовъ и правилъ. Въ та
ковыхъ нѣтъ Господа Бога, аще не смирятся, 
и не истрезвятся отъ своего грѣхопаденія». 
Также св. Василій говоритъ: «все сіе пишемъ 
ради того, да испытуются плоды покаянія. Ибо 
мы не по одному времени судимъ о семъ, но 
взираемъ на образъ покаянія. Аще же кото
рые непреодолимо держатся своихъ нравовъ, 
и лучше хотятъ слулшти удовольствіямъ плоти, 
нежели Господу, и не пріемлютъ житія но 
Евангелію: то нѣтъ у насъ съ ними ничего 
общаго. Ибо мы, въ народѣ непокоривомъ и 
прерскающсмъ, научены слышати сіе: спасая
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спасай твою душу. Итакъ да пе попустимъ 
себѣ погибнути съ таковыми, но убоявшись 
тяжкаго суда, и имѣя предъ очами страшный 
день воздаянія Господня, да пе восхощемъ по
гибнути вкупѣ съ чужими грѣхами» (ир. 84. 
86). Такая сила грѣха называется смертною, 
потому, что преобладаніе его въ человѣкѣ дѣ
лаетъ наконецъ человѣка безсильнымъ къ со
противленію ему и убиваетъ въ душѣ чувство 
и способность къ добру, подобно тому, какъ 
закоренѣвшая болѣзнь въ членѣ тѣла дѣлаетъ 
его наконецъ нечувствительнымъ и неспособ
нымъ къ движенію. По естественному ходу въ 
развитіи зла, человѣкъ, допустившій ему укоре
ниться въ себѣ и возобладать, силою его по
буждается и къ тому, чтобы наконецъ отвер
гать всѣ побуя;денія, увѣщанія къ добру, не 
стыдиться обличеній, презирать средства къ 
исправленію, опровергать и хулить все, что 
обличаетъ его во злѣ. Поэтому-то къ упорно
му ожесточенію во грѣхѣ относится и хула 
наСв. Духа, какъ обличителя нашихъ грѣховъ 
и очистителя душъ кающихся; по свойству 
своему, какъ крайняя степень зла, это есть 
узке грѣхъ пенростигсльный и смертный (').

(1) Кромѣ названія смертнаго: я.».у.с.ітіа,
(5 . АіЬапав.  вупорв. вегіріиг. 1.2. ра -̂. 178), у от
цовъ называется этого рода грѣхъ яѵхг.:ѵиѵ:е; (Сугіі і .
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Во 2-хъ грѣхи въ церковныхъ правилахъ 
раздѣляются по внѣшнимъ обстоятельствамъ, 
окружающимъ человѣка въ его грѣхопаденіи, 
именно: на вольные  и невольные. Вольнымъ 
грѣхъ называется тотъ, которому человѣкъ 
предается по собственному, свободному распо
ложенію, по стремленію необузданной воли,—и 
приводитъ въ дѣйствіе то, что имѣетъ въ па- 
эіѣрсніи. Здѣсь имѣетъ особенную важность 
то, располагаютъ ли сколько выбудь человѣка 
къ извѣстному дѣлу внѣшнія обстоятельства, 
его окружающія,—не увлекаютъ ли его такъ, 
что онъ не можетъ побѣдить увлеченія,—(когда

аі. асі Дез. 1,4-), аѵалотрелт.ес, а̂ и*те$ (В азіі. сап. 281), 
аѵхпоіоуѵітоі (Д и з ііп . диаезі. асі огііі. 3), ааѵух'лркоь? 
(С Ь гузозІ.), ар;гаѵо/ітс4 ( В а із а т о п . асі сап. 5. сопзіі. 
VII) аі. Допускаемое иногда раздѣленіе грѣховъ на 
простительные и непростительные должно отно
ситься не къ существу самого грѣха: ибо за всякое 
слово праздное потребуется отъ насъ отчетъ на су
дѣ Божіемъ, но къ нравственному состоянію согрѣ
шившаго. Грѣхъ, и малый, не можетъ быть прошенъ, 
когда въ немъ человѣкъ упорствуетъ и не испра
вляется; и отъ малаго грѣха такимъ образомъ раж- 
даются, какъ изъ сѣмени, грѣхи большіе и тяжкіе, 
(Григор. нисс. прав. 7). Св. Златоустъ (бес. 4-9 на 
Матѳ.): «все зло происходитъ отъ того, что мы пре
зираемъ грѣхи, почитаемые малыми». Ісіет. Ьош. 86. 
іп МаіЬ. ісіет е і Ма г с из .  с г е т .  сіе Іе^е зрігііиаіі.
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папр. что нибудь его раздражаетъ, выводитъ 
изъ терпѣнія, доводитъ до замѣшательства его 
умъ, вообрагкеніе, оліесточаетъ сердце, и пр.); 
или внѣшнія обстоятельства находятся въ его 
власти, и онъ можетъ свободно располагать 
ими, или даже они препятствуютъ худымъ его 
намѣреніямъ. Въ первомъ случаѣ и вольный 
грѣхъ приближается къ невольному: въ по
слѣднемъ онъ есть полное зло, преступленіе. 
Такъ напр. разсуждаетъ св. Григорій нисскій 
о чародѣйствѣ: «тѣ, которые приходятъ къ
чародѣямъ, или прорицателямъ, или къ обѣ
щающимъ чрезъ демоновъ учинити нѣкое очи
щеніе, или отвращеніе вреда, подробно да во
прошаются и испытуются, оставаясь ли въ 
вѣрѣ во Христа, нѣкоею нуждою увлечены 
они къ таковому грѣху, по направленію, дан- 
пому имъ какимъ либо нссчастіемъ, или не
сноснымъ лишеніемъ; или совсѣмъ презрѣвъ 
псповѣдапіе, отъ насъ имъ ввѣренное, прибѣг
ли къ пособію демоновъ. Ибо аще учинили сіе 
съ отверженіемъ вѣры и съ тѣмъ, чтобы не 
вѣровати, яко Богъ есть покланяемый христі
анами, то безъ сомнѣнія подвержены будутъ 
осужденію съ отступниками. Аще же несносная 
нужда, овладѣвъ слабою ихъ душею, довела 
ихъ до того, обольстивъ нѣкоею ложною на
деждою: то и надъ епми такожде да будетъ 
явлепо человѣколюбіе, по подобію тѣхъ, кото-
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рмс г,о время испопѣдапія пе возмогли протн- 
иосгати мученіямъ» (прап. 3). Также сп. Григо - 
рій и св. Василій в. разсуждаютъ о убійствѣ. 
Послѣдній говоритъ: «употребившій въ орудіе 
для защиты себя тяжелое дерево, и камень, 
большій силы человѣческой, причисляется къ 
невольнымъ убійцамъ, яко иное имѣвшій въ 
намѣреніи, а иное содѣлавшій; ибо во гнѣвѣ 
нанесъ ударъ такой, что умертвилъ поражен
наго, хотя, можетъ быть, намѣреніе его было 
токмо разити, а не совсѣмъ умертвити. Но 
кто употребилъ мечь, или что либо таковое, 
тотъ не имѣетъ никакого извиненія, и особен
но бросившій въ кого либо сѣкиру» (прав. 8).

Къ невольнымъ грѣхопаденіямъ относятся 
тѣ, въ которыхъ человѣкъ дѣлаетъ не то, что 
имѣетъ въ намѣреніи, или въ расположеніяхъ 
сердца; когда т. е. независящія отъ него об
стоятельства вынуждаютъ его дѣлать, чего 
онъ не хочетъ, или дѣло, по справедливой при
чинѣ и безъ худаго намѣренія предпринятое, 
случайно принимаетъ худой оборотъ, и окан
чивается зломъ. Св. Василій опредѣляетъ слѣ
дующимъ образомъ невольное убійство: «кто 
бросивъ камень на иса, или на древо, попадетъ 
въ человѣка, сіе есть дѣло совершенно непро
извольное, и не бывшее въ намѣреніи дѣйст
вующаго; ибо его намѣреніе было отразити звѣ
ря, или сбитп плодъ; подвергшійся же удару,
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самъ собою нашелъ на него, проходя мимо. 
Итакъ сіе есть дѣло невольное. Нсвольпое 
такожде и то, аще кто, желая кого нсправити, 
ударитъ ремнемъ, или жезломъ нетяжелымъ, 
и біемый умретъ: ибо разсматритастся здѣсь 
намѣреніе, яко онъ хотѣлъ исправити согрѣ
шившаго, а не умертвити» (прав. 8. сн. Григ. 
нисск. 5). Также Церковь признавала неволь
ными нѣкоторые случаи идолослуженія, или 
отпаденія отъ вѣры. Напр. агкирскаго собора 
прав. 5 говоритъ: «претерпѣвшимъ мученія,
или вверженнымъ въ темницу, притомъ вопі
явшимъ, яко суть христіане, и истязаннымъ, 
и между тѣмъ, пли нѣчто идоложертвенное въ 
руки насиліемъ утѣснителей влагаемое, или 
нѣкую пшцу по принужденію пріявшимъ, но 
непрерывно исповѣдывавшимъ, яко суть хри
стіане, и скорбь свою о случившемся съ ними 
всегда изъявляющимъ, всякою скромностію, 
одѣяніемъ и смиреніемъ жизни: таковымъ, яко 
внѣ грѣха сущимъ, да не возбранится обще
ніе» (сн. слѣд. правило и св. Петра александр.). 
Но и въ этихъ случаяхъ могутъ быть разные 
виды и степени грѣхопаденій, такъ что и не
вольное можетъ приближаться въ вольному,— 
когда напр. предпринимая справедливое дѣло, 
но встрѣчая препятствія, человѣкъ допускаетъ 
себя до раздраженія и ослѣпленія, и дѣлаетъ 
вло,—хотя бы и не имѣлъ его въ намѣреніи.
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Си. Григорій полагаетъ напр. между вольными 
дѣйствіями и то, —«когда кто въ сопротиво
борствѣ, бія и будучи біемъ, наноситъ рукою 
ударъ въ нѣкое опасное мѣсто. Ибо единожды 
яростію объятый и стремленію гнѣва предав
шійся, во время страсти пе пріемлетъ въ умъ 
пичего могущаго пресѣщи зло. Итакъ убій
ство, происшедшее отъ сопротивоборства, при- 
писуется дѣйствію произвола, а не случаю» 
(прав. 5 ) . Также и св. Василій (прав. 8]. Рав
нымъ образомъ дѣла, совершаемыя по насилію, 
сами по себѣ конечно должны быть призпаны 
невольными: но образъ дѣйствія въ нидъ чело
вѣка можетъ подлежатъ неодинаковому суду. 
Дѣло худое, въ которомъ самъ, допускающій 
его, человѣкъ есть не болѣе, какъ орудіе алаго 
памѣренія другихъ людей, есть грѣхъ совер
шенно невольный (св. Петра алекс. 6. Вас. 49). 
Но если такое дѣло исходитъ прямо отъ со
вершающаго, хотя бы и принужденнаго къ 
тому насиліемъ, оно не почитается совершенно 
певольнымъ и требуетъ покаяннаго очищенія: 
ибо предполагается, что человѣкъ долженъ 
противостоять злу, песмотря пи на какія увле
ченія къ нему, хотя бы и умереть надлежало. 
Поэтому-то Церковь не прощала отпаденія отъ 
вѣры, допущеннаго по страху мученій; не со
всѣмъ даже прощала насильственное участіе 
христіанъ въ языческихъ жертвахъ,—а про-
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щала только тѣмъ, которые въ противоборствѣ 
пстощмвъ всѣ своіі силы, становились уже 
безсильными, по пемоіцамъ тѣла, къ прсодо- 
лѣнію насилій,—по пе падали духомъ, и только 
белъ памяти и чувства дѣлали то, что заста
вляли ихъ дѣлать гонители (агкир. 1—9. пра
вила св. Петра алекс.). Одно внѣшнее грѣхов
ное дѣйствіе, по принужденію, безъ внутрен
няго расположенія ума іі сердца, (папр. при
творное отречепіе отъ вѣры), хотя пе есть еще 
совершенное грѣхопаденіе; по имѣетъ свою 
долю произвола и уступчивости злу; поэтому, 
хотя по очищеніи покаяніемъ прощается, но 
и пе причисляется къ грѣхамъ невольнымъ 
(агкир. 7. Петра александр- 5).

Что касается до самаго порядка церков
наго суда, или судопроизводства, то древнія 
правила о немъ таковы: судъ надъ духовными 
лицами могъ открываться или а) по непосред
ственному, со сторопы начальства ихъ, усмо- 
рѣнію пхъ проступковъ,—или б) по допосамъ 
и обвиненіямъ отъ другихъ. Наблюденіе надъ 
епархіальнымъ духовенствомъ принадлежало 
епископу (антіох. 9); надъ епископами—архі
епископамъ, или митрополитамъ (тамже и 
карѳ. 66); надъ митрополіями и надъ цѣлыми 
церковными областями и округами—патріар
хамъ (IV всел. 9. двукр. 15). Подъ начальст
вомъ этихъ высшихъ властей, наблюденіе надъ

С О Б . I I . 2
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ддховспствомъ имѣли таі;л;с хорспископы (ви
каріи епископовъ) и псріодевты (благочинные) 
(Ііас. п. 89. лаодпк. 87).

Въ случаѣ обвиненій, или доносовъ на ду
ховны;! лица, правила повелѣваютъ прежде 
всего обращать вниманіе на сущность дѣлъ, 
которыхъ обвиненія касаются. Если это дѣла 
частныя, касающіяся лично обвинителя, (напр. 
обиды, несправедливости, претерпѣнныя имъ 
отъ кого либо изъ священнослужителей), то 
обвиненіе должно быть принимаемо,—не смотря 
ни на личность обвинителя, ни па вѣру его. 
^Подобаетъ бѳ всячески, говоритъ 6 правило 
II -го вселенскаго собора, и совѣсти священ
наго лица быти свободною, и объявляющему 
себя обиженнымъ обрѣсти правосудіе, какой 
бы вѣры онъ ни былъ». Но если возводимая 
на священнослужителя вина будетъ церковная, 
т. е. будетъ касаться его священнаго служенія 
и духовпыхъ обязанностей, тогда, говоритъ 
тоже правило,— «подобаетъ раземотрѣти лице 
обвинителя» 11 во 1-хъ, по дѣламъ церковнымъ 
не дозволялось принимать обвиненій и доно
совъ отъ еретиковъ. Это правило находимъ 
уже въ числѣ апостольскихъ (78); оно повто
рено на вселенскихъ соборахъ (II все л. 6), и 
было общимъ во всѣхъ христіанскихъ Церк-
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вахъ (карѳаг. 144) (*). Къ еретикамъ причи
слены въ правилахъ и тѣ, которые, исповѣдуя 
повидимому православную вѣру, отдѣляются 
отъ единства Церкви и возстаютъ противъ за
коннаго священноначалія (11 вссл. 6;. Во 2-хъ, 
не принимались обвиненія отъ людей,—равно 
духовныхъ и мірскихъ, которые пре;к.;е сами 
были осуждены и отлучены за свои престу
пленія; по крайней мѣрѣ, если они еще не по
лучили разрѣшенія, или не успѣли оправдаться; 
также отъ тѣхъ, на которыхъ самихъ въ тоже 
время сдѣланы доносы (11 всел. 6. сн. IV  всел. 
2 1 . каре. 8. 28 . 145). Въ 5-хъ, не принима
лись обвиненія отъ рабовъ (1 2),—и еще отъ 
всѣхъ тѣхъ, которыхъ и гражданскіе законы 
не допускали къ свидѣтельствамъ на судѣ 
(каре. 144), т. е. людей опороченныхъ, небла
гонравныхъ, также умопомѣшанныхъ, несовер
шеннолѣтнихъ (карѳ. 146), и пр. (3). Вообще

(1) Бл. Августинъ говоритъ: «мы Не можемъ н
не должны допускать, еретиковъ къ обвиненіямъ 
на православныхъ священнослужителей», ер. 10 . 
Гражданскіе законы и вообще не допускали ерети
ковъ къ судебнымъ свидѣтельствамъ противъ право
славныхъ. С о ! .  Д и зііп . сіе Ьаегеіісіз. сІ. В а з і і і с .  
ІіЬ, 21. 1 і(. 1. сар. 4-4-.

(2) Причина: «уѵаеі уар  о да-Лод ты ігапотуі лоіеріо;». 
М а і Ь а е і  В і а з і а г .  з у п іа ^ т . ІІ1Ѣ. 5 сар. 9.

(3) Р Ь о і і і  потосап. ііі . 9. сар. 2. М а і Ь а е і  
В і а з і а г .  Іосо сіѣ.

2
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правила требовали, чтобы предварительно из
слѣдовано было общественное мнѣніе о доно
сителяхъ (IV всел. 21). Также, если предста
влено было нѣсколько обвиненій противъ ду
ховнаго лица, и одно изъ нихъ, по изслѣдова
ніи, оказывалось несправедливымъ, или недо
казаннымъ, прочія ун\е оставлялись безъ вни
манія (каре. 145). Наконецъ общимъ прави
ломъ было и то, чтобы на духовпыхъ, особен
но на епископовъ, отъ одного лица, хотя бы 
также епископа, обвиненій не принимать (ап. 
75. каре. 147) (•).

На епископа обвиненія представляемы 
были собору всѣхъ областныхъ (или провин
ціальныхъ) епископовъ, подъ предсѣдатель
ствомъ митрополита (апост. 74. I всел. 5. II 
всел. 6. антіох. 14. 15 идр.). По невозможно
сти собраться всѣмъ епископамъ на соборъ, 
епископа могли судить 12 епископовъ, но не
премѣнно съ митрополитомъ (антіох. 20. каро- 
12) (1 2). Если же не было митрополита, то дѣло

(1) Это также согласно съ гражданскими зако
нами. С 0(1. ІіЪ. 4-. ІіЬ. 20. сопкѣ. 9. В а з і і і с .  ІіЬ. 21. 
ѣіѣ. 1. сар. 36.

(2) О двѣнадцати епископахъ говоритъ собст
венно карѳагенское правило: но оно было принято
и въ другихъ Церквахъ. В а і к а т о п .  асі сап. 12 
•сагіЬад.
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рѣшалось большимъ соборомъ епископовъ. 
Обипненіе могло быть представлено и прямо 
къ митрополиту: по опъ одинъ пе могъ судить 
епископа, безъ собора (тѣже правила и карѳ. 
28. св. Кирилл. прав. 1). Епископъ долженъ 
былъ явиться на судъ лично (ап. 74)* въ опре
дѣленный правилами срокъ (мѣсячный, а по 
нуждѣ и двумѣсячный), и если не являлся, то 
лишался церковпаго общенія, до тѣхъ поръ, 
какъ очиститъ себя по своему дѣлу. Совсѣмъ 
не явившійся па соборъ, послѣ троекратнаго 
вызова, подвергался заочному рѣшенію дѣла, 
по собственному усмотрѣнію собора, лишаясь 
права аппелляціи (ап. 74. карѳ. 28) (‘). Доно
ситель долженъ былъ подтверждать свои об
виненія предъ всѣми собранными епископами, 
въ присутствіи обвипяемаго; но если доноси
тель скрывался, во время разсмотрѣнія его 
дѣла, то онъ самъ лишался церковнаго обще
нія; а если въ тоже время—чѣмъ либо опоро
ченъ былъ, то дальнѣйшія доказательства его

(1) Нѣкоторыя церковныя правила (африканскія) 
давали подсудимымъ сроку, для эащищенія своего 
дѣла, одинъ годъ, въ продолженіи котораго, одна
кожъ, онн была внѣ церковнаго общенія; если онн 
не воспользовались этимъ срокомъ для очищенія сво
его дѣла, то уже оправданія отъ нихъ не принима
лись (каре. 90).
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противъ епископа уже не принимались, (развѣ 
только онъ просилъ о разсмотрѣніи своего 
частнаго дѣла, а не церковнаго). (тѣже пра- 
вила) (‘). Въ случаѣ несогласія мнѣній на со
борѣ, митрополитъ могъ отдѣлить нѣсколько 
епископовъ и съ ними отдѣльно разсмотрѣвъ 
дѣло, порѣшить его своимъ голосомъ (1 2); или 
же пригласить на совѣщаніе епископовъ изъ 
другой провинціи (антіох 14. сн. сардик. 5), 
Также судъ производился и надъ митрополи
тами; только» каждый изъ нихъ судимъ былъ 
соборомъ всѣхъ областпыхъ епископовъ, съ 
митрополитами окрестными (III вссл. 1), или— 
въ послѣдствіи,—съ патріархомъ окружнымъ 
(IV* всел. ф) (3). Патріарха судилъ весь окруж- 
пый соборъ митрополитовъ и епископовъ, съ 
другими патріархами (двукр. 15).

Если бы собранные еписконы не возстано
вили порядка, нарушеннаго епископомъ, или 
обвинитель его не былъ доволенъ цхъ рѣше-

(1) Гражданскіе законы назначали трехмѣслчный 
срокъ для разсмотрѣнія обвиненій; если въ продол
женіе этого времени доноситель скрывался, или не 
успѣвалъ доказать евоихъ обвиненій, то подвергался 
гражданскому наказанію, а обвиненный освобождал
ся отъ суда. Л и 5 1і п. поѵ. 123. сар. 2.

(2) Лиь і і п .  поѵ. еаЛепь сар. 22. сГ. Р і і о і і і  
ротосап. Ііі.  9. сар. 6.

(3) Ли51іи. поѵ. іЬі(1ет.
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пісмъ: то дѣло переходило къ большему со
бору окружныхъ епископовъ, или къ патріар
ху (II всел. 6. IV всел. 9. 17. антіох. 14. 
сардик. 3. 4. 5) ('). Отселѣ аппелляція уже ни
куда не допускалась, ни даже къ собору все
ленскому (II всел. 6' (1 2). Кромѣ того объявля
ющій аппелляцію обвинитель долженъ быль 
письменно обязать себя къ безпрекословному 
понесенію того самаго наказанія, какое по за
конамъ слѣдовало бы обвиненному,—если ап- 
нелляція окажется на высшемъ судѣ неспра
ведливою (II всел. 6) (3 4). На тѣхъ же основа
ніяхъ допускалась аппелляція и отъ подсуди
мыхъ, если они были недовольны рѣшеніемъ 
суда. Но ни въ какомъ случаѣ, по дѣламъ 
церковнымъ, не дозволялось осужденнымъ 
епископамъ обращаться къ свѣтскимъ судамъ 
(II всел. 6. IV всел. 9. карѳ. 13), ни даже къ 
царской власти (антіох. 12. каре. 117) (*). Не 
дозволялось также представлять аппелляціи на 
общій и согласный приговоръ всѣхъ област-

(1) N о ѵ. іЬ ібет. еі Ваз і і і с .  ІіЪ. 4-. Ііі. 1. сар. 
45. сі. Р Ь о І і і  потосап. І іі . 9. сар. 6.

(2) ІЬ ібет. е і соб .  б и з і і п .  ІіЪ. 1. І і і .  4.
С 0 1 )5 1 . 8 .

(3) Іб е т  е і соб .  Т Ь е о б .  НЪ. 10. сар. бе са- 
ІиіішіаІогіЬиз; е і В а з і і і с .  ІіЪ. 60. І іі . 26. сар. 6.

(4) б и з і і п .  поѵ. 83. сГ. Р Ь о І і і  пошосапоп. 
Ііі. 9. сар. 1.
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пыхъ епископовъ, или переносить, послѣ того 
приговора, дѣло на судъ епископовъ другихъ 
областей, или къ патріархамъ другихъ Церк
вей (напр. въ Римъ) (антіох. 15. каре. 57. 159). 
Только константинопольскій патріархъ имѣлъ 
иривиллсгію пересматривать недоумѣнныя дѣ
ла всѣхъ восточныхъ Церквей, въ качествѣ 
посредствующаго судьи (IV всел. 9. 17) (*). 
На Западѣ тоже преимущество имѣлъ епи
скопъ римскій (сардик. 3. 4. 5).

Порядокъ суда надъ пресвитерами и про
чими клириками, въ дѣлахъ церковныхъ, ос
новывался вообще на тѣхъ же правилахъ, какъ 
и судъ падъ епископами. Только для всѣхъ 
клириковъ первый и геиоерсдствспный судія 
былъ мѣстный епископъ (ап. пр. 31. 52. 
I всел. 5. аптіох. 9 и др.) (1 2). Въ случаѣ недо
умѣніи епископа, или нареканій на него отъ 
обвиняемыхъ,—судъ переходилъ къ областному 
собору, (одному изъ ежегодныхъ, обыкновенно 
бывшихъ въ каждой помѣстной Церкви и об
ласти), или если не было собора, дѣло пресви
тера разбирали шесть епископовъ и его мѣст
ный, діакона—три и свой (каро. 12. 29). Дѣла

(1) Р Ь о І і і  поіп. Ііі. 9. сар. 1. сГ. Ьеопін с і  
С о п ніап і іпг  ссіод. Ііі. 9. § 9. 10.

(2) Линій), поѵ. 123. сар. 21. Р Ь о І і і  Ііі. 9. 
сар. 1. нсііоі. ІЗаІнашоп.
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прочихъ клириковъ во всякомъ случаѣ раз
сматривалъ и рѣшалъ одинъ епископъ (тамже). 
Жалобы клириковъ, или неудовольствія на рѣ
шеніе своихъ епискоиовъ, могли выслушивать 
также сосѣдніе епископы, и по спошенію съ 
мѣстнымъ епископомъ клирика, прекращали 
возпикшія неудовольствія. Огселѣ аппелляція 
допускалась еще къ митрополитамъ (IV всел. 
9. каре. 11. 57 . 159. сардик. 14),—отъ нихъ 
къ патріархамъ (IV всел. 9) (‘).

Въ жизни мірянъ духовному суду подле
жали два рода дѣлъ: открытыя духовныя пре
ступленія, или грѣхопаденія, и частныя дѣла 
совѣсти. Поэтому судъ былъ двоякій: откры
тый, или гласный, оффиціальный, и тайпый 
пли частпмй. Когда преступленіе было явное, 
какъ иапр. поклоненіе идоламъ, по требованію 
гонителей, и пр.: то конечно пс было нужды 
ни въ какомъ дѣлопроизводствѣ, чтобы обли
чить и наказать виновныхъ. Въ такихъ слу
чаяхъ имѣющіе власть вязать и рѣшить долж
ны были только опредѣлить мѣру преступле
нія и назначить соотвѣтственную, по церко
внымъ правиламъ, степень духовпаго очище
нія, или покаяпіл. ІІо когда дѣло было пс со
всѣмъ ясно, то судъ начинался или а) соб
ственнымъ признаніемъ согрѣшившихъ, когда

(1) ІЬісіеш. поѵ. сар. 22 . поѵ. 83 сі аі.
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терзаемые мученіями совѣсти, они искали ду
ховнаго врачеванія и очищенія, или б) показа
ніями достовѣрныхъ свидѣтелей (*). Безъ точ
наго изслѣдованія, по церковнымъ и граждан
скимъ законамъ, никого не дозволялось под
вергать церковному наказанію, напр. запреще
нію, и л и  отлученію; въ противномъ случаѣ 
высшая церковная власть могла разрѣшить 
связаннаго и связать связавшаго неправильно 
(апост. 52. I всел. 5. VII всел. 4. антіох. 6. 
сардик. 14) (1 2). Если бы даже случилось, что 
сказавшій наединѣ епископу, или священ
нику о какомъ либо своемъ грѣхѣ, и потомъ 
Представленный пми къ суду, не сознавался, 
безъ другихъ свидѣтельствъ, въ своемъ пре
ступленіи: то и тогда судъ не могъ состояться 
(каро. 147). Такимъ образомъ для судебнаго 
обвиненія въ какомъ либо преступленіи, не до-

(1) Оригенъ о церковномъ покаяніи говоритъ: «у 
насъ никого не извергаютъ изъ Церкви, если грѣхъ 
не очевиденъ, дабы исторгая плевелы, не исторг
нуть вмѣстѣ съ ними н пшеницы». Ь от . 21. іп Дез. 
ІѴаѵ. орр. I. 1. рад. 203. Раг. 1604. Бл. Августинъ: 
«мы никого не можемъ отлучать отъ общенія, развѣ 
кто самъ добровольно во грѣхѣ сознается, иди су
домъ духовнымъ, или мірскимъ обвиненъ будетъ», 
Бе роепіі. 50. орр. I. 10. рад. 207.

(2) Р Ь о і і і  потос. і і і .  9. сар. 9. зсіюі. сі. 
І и з і і п .  поѵ. 123. сар. 11. В а з і і і с .  1. 3. і і і .  1. с. 24.
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статочпо было и одного свидѣтеля, .хотлбы 
изъ священныхъ лицъ (тоже правило) (*), Об
щія же правила относительно свидѣтелей въ 
духовпыхъ преступленіяхъ мірянъ были тѣже, 
какія положены относительно духовныхъ лицъ.

Такъ какъ открытыя преступленія мірянъ 
противъ положительныхъ церковныхъ зако
новъ, противъ вѣры, или чистоты христіан
скихъ нравовъ, судимы были большею частію 
гражданскимъ судомъ (ибо такія преступленія 
почитались вмѣстѣ и государственными пре
ступленіями): то церковный судъ въ этихъ дѣ
лахъ не имѣлъ особенной внѣшней о ф ф иціэль-  
ности, а судилъ преступленія съ ихъ духовной 
стороны, т. е. по отношенію къ совѣсти пре
ступниковъ. Поэтому общій видъ церковнаго 
суда надъ мірянами составляло—ихъ покаяніе. 
О немъ и будемъ говорить.

Покаяніе было двухъ родовъ: открытое и 
сокровенное. ІІазпаченіе открытаго требовало 
рѣшенія высшей церковной власти,—епископа

(1) «Одинъ человѣкъ, говоритъ бл. Августинъ, 
кто бы онъ ни былъ, не можетъ быть и обвините
лемъ и судіею*. сГ.СосІ. ІіЬ. 4. ѢЦ. 20. сопві. 9. еі  
Вазі і і с .  ІіЬ. 21. І іі. 1. сар. 36: «ипіиз Іезііз іе з іі-  
шопіипі гпіпіпс с*вѣ асіішііешішп іп циоѵіз ^ніісіо, 
е ііатзі з іі зепаіогіі опііпіб». сі. Р Ь оі і і  Іосо сЦ. 
сар. 2.
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ігарѳ. С), или даж е собора (I всел. 8 . антіох. 6 . 
карѳ. 5 2 .  1 4 7 ). Н о оно бы ло опредѣляем о съ  
особенно-тщ ательны м ъ изслѣдован іем ъ дѣла 
и осторож ностію . З д ѣ сь  обращ али  вниманіе: 
1) на сам ое лице согрѣш ивш ее; т а к ъ  не скоро 
допускали к ъ  откры том у п окаян ію  молоды хъ 
лю дей, не предполагая въ  пихъ довольно см и- 
реп ія, твердости  и постоянства, чтоб ы  вы дер
ж ать  такой  подвигъ  и снова не об рати ться  къ  
нреж пим ъ порокам ъ ('); такж е рѣдко осуж дали 
на это покаяпіе так ія  лица, которы хъ  не допу
скало къ  этому и хъ  общ ественное значеніе, и 
к о то р ы я  м огли таким ъ  образом ъ  тер ять  свой 
личны й авто р и тетъ  и довѣріе въ  общ ествѣ , 
г. е. лица н ачальствую щ ія , зн атн ы я и  заслу 
ж енны я по другим ъ отнош еніям ъ; ибо ц ерко
вное п окаяп іе  имѣло цѣлію  и сп равлять , а не 
у ниж ать человѣка предъ  другим и лю дьми, п о 
добными грѣш никам и , которы е м огли даж е 
злоупотреблять  откры тіем ъ  грѣ ховъ  и звѣст
наго лица, во вредъ  ему и общ еству; не допу
скали и такихъ , ко то р ы х ъ  слабости  могли слу
ж и ть  к а ж п ы ч ь  соблазном ъ въ  общ е.кіітіп , и 
навлекать на нихъ  н есч аст ія , к акъ  напр. за 
м уж нихъ ж енщ инъ , каявш ихся въ  паруш епіи

(1) Это иравило было общимъ даже по обите
лямъ монашествующихъ. Сокраш. 5, 23. Палладій; 
лавеанк. (і.
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супружеской вѣрности (Вас. в. пр. 54 ). Обра
щали также вниманіе 2) на свойство самыхъ 
грѣховъ: ибо нѣкоторые грѣхи нельзя было
обнаруживать, по самому свойству ихъ, предъ 
всѣмъ христіанскимъ обществомъ, какъ напр. 
грѣхи плотскіе (VI всел. 54); нѣкоторые же 
грѣхи, хотя осуждались Церковію, но не под
вергались покаянію всенародному, по снисхож
денію къ слабостямъ человѣческимъ, и были 
терпимы во избѣжаніе тягчайшихъ преступле
ній, папр. многобрачіе (Вас. 50); другіе не от
крывались потому, что открытіе пхъ подверга
ло бы виновныхъ тяжкимъ гражданскимъ каз
нямъ, заточенію, смерти и др. (Вас. 54): ибо Цер
ковь хотѣла своимъ судомъ только очищать 
душу, а не искать погибели грѣшника; 5) обра
щалось вниманіе на собственныя расположенія 
кающагося: на мѣру его готовности къ такому 
покаянію, на степени силъ душевныхъ, къ по
несенію трудовъ его; ибо готовность къ пока
янію была первымъ признакомъ возможности 
исправленія; но строгость открытаго покаянія 
могла превышать душевныя силы падшаго, 
повергнуть его въ уныніе, отчаяніе, и пр. Отцы 
Церкви так;ке не допускали послабленія грѣ
хамъ, какъ не одобряли и строгости,—излиш
ней и неразсудительной (VI всел. 102). По этой 
же причинѣ не налагали открытаго покаяпія 
и на такихъ людей, которые упорствовали во



3 0

грѣхѣ н пе впитали пастырскимъ увѣщаніямъ; 
принужденное покаяніе не могло быть искрен
но и спасительно. Такіе люди подлежали уже 
совершенному отлученію отъ Церкви (Вас. 
84. 8а).

Когда, по всѣмъ надлежащимъ соображе
ніямъ, пастыри находили возможнымъ и нуж
нымъ наложить на кого либо всенародное по- 
каяпіе, то это обыкновенно дѣлалось слѣду-, 
ющимъ образомъ.

Кающіеся являлись въ Церкви со всѣми 
знаками душевнаго сокрушенія и самоуничи
женія,—даже по внѣшности: во вретищѣ (обы
кновенно грубой власяницѣ), съ пепломъ на 
главѣ, простершись на полу при церковныхъ 
дверяхъ (*). Предстоятель Церкви, клиръ и вся 
Церковь молились за согрѣшившихъ съ колѣ
нопреклоненіемъ (1 2). Потомъ объявляемы были 
грѣхопадепія кающихся, произносился судъ и 
опредѣлялась мѣра духовнаго наказанія,—-не 
столько съ устрашеніемъ, сколько съ ободре
ніемъ къ подвигамъ покаянія, при упованіи на 
милосердіе Божіе. Степени и срокъ покаянія 
были неодинаковы. Степеней было четыре:

(1) Тертулл: бе роепіі. сар. 9. 11. св. Амвросій: 
абіараат. сар. 8 е і аі. сГ. Евсев. нст.5, 28. Созом. 8 ,16.

(2) Се. Амвросій: бе роепіі. Іеронимъ: ер. 30 бе 
ГаЬіоІа.
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плачущихъ (тісоЫ.знеѵтг;), Слушающихъ (Я-/..СС- 
ьшіѵоі), припадающ ихъ (г.рсѵтиг-.сѵпі) и купно  
ст оящ ихъ  (<™ ѵчацсѵоі) (Григ. пеокес. пр. 12 
Вас. 22. 75). Первые во все время церковной 
службы должны были оставаться у наружныхъ 
дверей храма, и простертые пицъ, плачущіе,— 
проеить молитвы за себя у всѣхъ, проходя
щихъ въ церковь (1). Вторые допускались въ 
церковь на время, для слушанія (вмѣстѣ съ 
оглашенными) чтепій со. Писанія и поученій: 
но, по окончаніи чтеній и при начатіи церков
ныхъ молитвъ объ оглашеппыхъ, выходили 
изъ церкви (см. тѣже правила). Третьи оста
вались внутри храма послѣ слушающихъ и 
принимали участіе въ молитвахъ, изъ кото
рыхъ нѣкоторыя за нихъ особенно приноси
лись, и которыя они выслушивали, не иначе, 
какъ иадши ницъ;—потомъ принимали возложе- 
ніе рукъ и благословеніе отъ епископа, и вмѣ
стѣ съ оглашенными выходили. Четвертые—сто
яли въ церкви съ вѣрными предъ олтаремъ и 
вмѣстѣ съ ними молились, только не имѣя раз
рѣшенія къ пріобщенію св. тайнъ. Затѣмъ уже, 
по исполненіи всего назначеннаго времепи и

(1) Тертулл. бе роепіі. сар. 9. бе саьіііаіе 13. 
ев. Амвросій: аб. 1ар$ат. сар. 8. Сократ. 3, 13. Евсвв. 
5, 28.
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подпита покаянія, совершалось разрѣшеніе и 
примиреніе кающихся съ Церковію.

По этішъ степенямъ, соразмѣрно глубипѣ 
грѣховнаго паденія, виновные удалялись отъ 
св. причастія п церковнаго общенія,—что іі 
составляло главпую силу духовнаго суда и сущ
ность церковпыхъ наказаній Срокъ пребыва
нія кающихся въ каждой изъ указанныхъ сте
пеней, равно и общее продолженіе покаянія, 
были неодинаковы, по свойству грѣховъ іі 
нравственному состоянію падшихъ. Степени 
важности грѣховъ и глубина паденія человѣка 
выражались въ слѣдующемъ распорядкѣ по
каянія:

За важнѣйшій изъ грѣховъ противъ Бога— 
отреченіе отъ вѣры и поклоиеніе идоламъ, не 
принужденное, а добровольное, падшій и по
томъ съ раскаяніемъ возвратившійся къ Цер
кви, подвергался покаянію на всю жизпь свою: 
только при самомъ сильномъ сокрушеніи серд
ца, слезахъ, смиреніи, благотворепіяхъ, пока
яніе могло быть сокращено до 12 или 10 
лѣтъ (I всел. 11. агкир. 9. Бас. в. 73. Григ. 
ппсск. 2). Мученіями отъ гонителей вынужден
ное отреченіе врачевалось 9-ти и 8-ми лѣт
нимъ покаяніемъ (Григ. нисс. 2 Петр. алекс. 1. 
Вас. 81); при болѣе тяжкихъ страданіяхъ отъ 
гонителей—опредѣлялось покаяніе на 4  года 
(Петра алекс. 2); отпаденіе отъ вѣры безъ осо-
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бсннпго страданія, по одному малодушію и 
страху, подвергалось покаяпію на 7—12 лѣтъ 
(1 всел. 1 I. Вас. 81. Петра ал. 5). Но отпад- 
иііе и ііо отчаянію остававшіеся нераскаянны
ми предавались вѣчному осужденію (Петр. 4).

Идъ грѣховъ противъ ближнихъ важнѣй
шій—убійство (вольное) требовалъ 20-ти лѣт
няго покаянія (Вас. 50) (*). Покаяніе раздѣля
лось слѣдующимъ образомъ: 4  года убійца на
ходился въ числѣ плачущихъ; 5 лѣтъ—въ чи
слѣ слушающихъ; 7 лѣтъ—съ припадающими; 
4 года стоялъ съ вѣрпыми, но безъ св. при
частія. Невольное убійство очищалось покая
ніемъ въ продолгкеніе 10 лѣтъ (г), изъ кото
рыхъ 2 года проходили въ плачѣ, 5—въ слу
шаніи, 4 —въ припаданіи и 1 годъ въ общей 
молитвѣ съ вѣрными. Прелюбодѣяніе подвер
галось 1 іі-ти лѣтнему покаяпію (1 2 3): на 4  года

(1) По правиламъ агкирскаго собора покаяніе за 
убійство назначалось па всю жизнь (агкир. 22); по 
св. Григорію нисс. на 27 лѣтъ (пр. 5). Но болѣе 
слѣдовали правилу св. Василія.

(2) По другимъ правиламъ назначалось б (агкир. 
23) или 9 лѣтъ (Григ. нисс. 5).

(3) По другимъ могло быть очищено, при ис
креннемъ исправленіи, и 7-ми лѣтнимъ покаяніемъ 
(VI всел. 87. агкир. 20),—что допускаетъ и св. Ва
силій (пр. 77).

СОБ. II. 3



34

съ плачущими, на 5—съ слушающими, 4 —съ 
припадающими, 2 —съ вѣрными (Вас. 7. 58).

Въ другихъ грѣхахъ виновные подверга
лись покаянію: блудники на 3—9 лѣтъ (Вас. 22. 
38. 59. Григ. нисс. 4); нарушившіе обѣтъ 
дѣвства—па 15 лѣтъ (Вас. 18. 60); воры—на 1 
и 2  года (Вас. 61) (‘); клятвопреступники воль
ные на 10 лѣтъ, а невольные на 6 (Вас. 64. 
82); волшебники, чародѣи, и т. п. на 20  лѣтъ 
(Вас. 6 5 .7 2 ) ,—‘Въ меньшей степени—на 6 лѣтъ 
(VI всел. 61); предающіеся волшебникамъ—на 
5 и на 6 лѣтъ (VI всел 61. агкир. 24. Вас. 83); 
расхитители гробовъ—на 10 или 9 лѣтъ (Вас. 
62. Григ. нисс. 7.); кровосмѣсители—въ выс
шихъ степеняхъ родства—на 2 0  лѣтъ; въ дру
гихъ—на 12 (Вас. 6 7 .7 5 .7 6 . 79); сочетавшіе
ся бракомъ въ родствѣ—на 7—15 лѣтъ (VI всел. 
53. 54 Вас. 68) и т. д. При этомъ общимъ 
правиломъ было то, что прикосновенный (уча
стіемъ) къ какому нибудь чу яшму грѣху, и не 
исповѣдавшій, по обличенный, подвергался на 
столько же времени покаянію, какъ и настоя-

(1) Св. Григорій ниескіб раздѣляетъ воровство 
.на два вида: явное грабительство съ оружіемъ въ
рукахъ, и тайное хищеніе; первое наказываетъ 27-мк 
лѣтнимъ покаяніемъ, послѣднее—побужденіемъ къ до
брымъ дѣламъ, противнымъ грѣху, напр. къ раздѣ
ленію своего имѣнія нищимъ и вообще благотворе
ніямъ (прав. 6).
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щій виновникъ зла (Вас. 71); самъ себя воз
будившій къ покаянію подлежалъ правиламъ 
снисходительнѣйшимъ, а обличенный и побуж
денный къ покаянію —строжайшимъ (Григ. нисс. 
4. 5). Не имѣющимъ возможности исполнить 
все время покаянія, напр. но болѣзни, опасно
сти смерти, гоненію и другимъ уважительнымъ 
причинамъ, оно могло быть сокращено и даже 
совсѣмъ отмѣнено; впрочемъ въ тягчайшихъ 
преступленіяхъ, напр. въ отреченіи отъ вѣры,— 
требовалось, по устраненіи препятствій, напр. 
послѣ выздоровленія отъ болѣзни, восполпять 
все, слѣдующее по правиламъ, время подви
говъ (1 всел. 13. Григ. нисс. 3). Во всякомъ 
случаѣ, власти и благоразумію самихъ пасты
рей предоставлялось благопримѣнительное упот
ребленіе этихъ правилъ, сообразно обстоятель
ствамъ дѣла и расположеніямъ кающагося,такъ 
что пастыри могли и продолжать и сокращать 
время покаянія, даже болѣе или менѣе измѣнять 
самый образъ его (1 всел. 2. 12. IV всел. 16. 
VI всел. 102. агкир. 2. 5. карѳаг. 52. Вас. 3. 74. 
Григ. нисс. 4) (*). Кронѣ того назначеніе покаянія

(1) Св. Златоустъ, отвѣчая тѣмъ, которые жа
ловалось на продолжнтелмюсть покаянія, говоритъ: 
«я ищу не продолженія времени, а исправленія нра
вовъ. Покажи мнѣ, сокрушались ли они (кающіеся) 
духомъ, исправились ли въ жизни,—и все дѣло кон-

3 *



сообразовалось нс съ однимъ только грѣхомъ, 
іи. которомъ ка;ілс;і согрѣшившій, но со всѣмъ

чено». Ьогп. 14 іп 2 Согіпііі. Вальсамопъ, въ изъяс- 
неніи 102 нравила трулльскаго собора, говоритъ:«на 
многихъ соборахъ постановлено, что мѣстный епи
скопъ, имѣя власть вязать и рѣшить, не все то (бук
вально) соблюдать долженъ, что опредѣлено о духов
ныхъ наказаніяхъ церковными правилами; но что онъ 
можетъ измѣнять эти наказанія, обращая вниманіе 
на лица согрѣшающія, на ихъ душевныя расположе
нія, образъ жизни, качество грѣха,—п такимъ обра
зомъ каждой болѣзни душевной предписывать сооб
разное врачевство. И настоящее правило (102-е УІ-го 
всел. соб.) тоже самое установлжстъ, предоставляя 
употребленіе духовныхъ наказаній благоразумію п 
опытности врача, т. е. епископа мѣстнаго, или того, 
кому это отъ епископа поручено будетъ. Надобно 
также, по этому правилу, различать право отъ обычая; 
т. е. намъ (епископамъ) надобно знать, когда, по 
всей строгости права, употребить сильнѣйшія мѣры, 
о когда мѣры кротчайшія, допущенныя у пасъ обы
чаемъ для тѣхъ, которыхъ неудобно подчинить всей 
строгости церковныхъ правилъ: ибо что въ обычаѣ, 
тому уже никто не противится». Тотъ же Вальса- 
монъ, при изъясненіи 74 правила Василія в„ замѣ
чаетъ: «гражданскіе судьи не могутъ ни прибавлять, 
ни умалять казни, установленной законами; но 
епископы, принимая на себя бремя грѣховъ нашихъ, 
могутъ не только сокращать мѣру наказаній, но измѣ
нять н самое наказаніе. На это дана имъ власть. Толь
ко не дано имъ права—связывать паутинными нитями 
то, что должно быть связано тремя канатами».
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образомъ жизни его, прежде и послѣ грѣхо
паденіи (тѣже правила). Вообще же истин
нымъ врачеваніемъ грѣха почиталось удаленіе 
отъ него,— «танъ, что, говоритъ св. Василій и., 
отвергшій благодать, ради удовольствія плоти, 
подаетъ намъ совершенное доказательство сво
его исцѣленія, аще съ сокрушеніемъ сердцами 
со 'всякимъ порабощеніемъ плоти воздержанію, 
отступитъ отъ удовольствій, которыми совра
щенъ былъ» (пр. 3).

ІІо чтобы покаяніе не оставалось только 
наружнымъ обрядомъ, и самая продолжитель
ность его не притупляла въ грѣшникѣ чувства 
грѣховъ своихъ, пастырекій надзоръ внима
тельно слѣдилъ за его поведеніемъ*— и внѣ Цер
кви. Во все время покаянія епископы почасту 
сами посѣщали кающихся, или посылали къ 
нимъ пресвитеровъ, для паблюденія за ихъ 
душевнымъ расположеніемъ и образомъ жи
зни (*). Въ безпечныхъ они возбуждали рвеніе, 
или страхъ; сокрушеннымъ подавали утѣшеніе; 
въ другихъ умѣряли нетерпѣніе, немного до
вѣряя скорой рѣшительности исправленія, или 
чрезмѣрной (которая могла быть только вре
менная) строгости надъ собою. Внѣшній образъ 
жизни кающихся дол;кенъ былъ сообразовать-

(1) Сопвііі. ароьі. ІЙ). 9. сар, 4-1. 61.
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ся съ ихъ духовнымъ состояніемъ. Всякія 
удовольствія чувственныя и мірскія, хотлбы 
и невинныя, имъ возбранялись. Они должны 
были жить уединенно, проводить время въ 
постѣ, бдѣніи, частой и продолжительной мо
литвѣ, оставлять мірскія дѣла; на особенно 
посвящать себя дѣламъ милосердія и помощи 
ближнимъ (').

Если въ продолженіе покаянія кающійся 
впадалъ въ новый грѣхъ: онъ обязывался сно
ва начать покаяніе. Если пе исправлялся и нс 
перемѣнялъ нравовъ,—его оставляли, на дол-

(1) Созоменъ: 7, 16. Іеронимъ: сош теп і. іп ^оё^  
сар. 2. Се. Амвросій о покаяніи говоритъ: € почитать 
ли то покаяніемъ, когда не оставляютъ честолюбія 
и домогаются почестей, когда разливается вино и 
составляются супружества? Надобно отказаться отъ 
міра; менѣе предаваться сну, прерывать его возды
ханіями и плачемъ; надобно жить такъ, чтобы уме
реть для этой жизни; кающійся долженъ отрещнсь 
отъ самого себя и вполнѣ перемѣниться» (сіе роепіі. 
2,10). Также св. Кипріанъ: «думаемъ ли мы, что отъ 
всего сердца сокрушается, лощеніемъ, илачемъ, ры
даніями умоляетъ Господа тотъ, кто съ перваго 
дня грѣха, каждый день совершаетъ умовенія, 
кто забавляясь пиршествами, пресыщеніемъ, от
рыгаетъ свою жестокость на бѣдныхъ, не желая 
удѣлить пищи нуждающимся?» (сіе Іарзіз ра$. 96). 
Также описываетъ истинное покаяніе св. Григорій 
нисскій (зсгпіо сіе т ізсг . еі роепіі), и Тертулліанъ 
(сіе роепіі. сар. 9).
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жайшее время, на тѣхъ же степеняхъ покая
нія. Общенародное покаяніе полагалось только 
одинъ разъ: ибо это была рѣшительная мѣра 
очищенія грѣховъ; и слѣдовательно, кто, по
слѣ такого покаяпія, снова впадалъ въ преж
ніе грѣхи, это было признакомъ неспособности 
его къ совершенному очищенію и преоблада
ющаго въ немъ поврежденія души; но крайней 
мѣрѣ отъ частыхъ, новыхъ паденій, покаяніе 
на судѣ Церкви теряло свою цѣну, и она уже 
не довѣряла искренности его (').

(1) Такова была постоянная мысль Церкви. 
Пастырь Ермы. говоритъ: «едино есть покаяніе для
рабовъ Божіихъ» (ІіЬ. 2. т а п б а і. 4. §  1). Ели- 
мсить алекс.: «пріявшій отпущеніе грѣховъ не долженъ 
болѣе грѣшить; ибо единое покаяніе существуетъ какъ 
для тѣхъ, которые жили сперва въ язычествѣ, такъ 
п для званныхъ, къ очищенію души отъ грѣховъ» 
ЗДготаѣ. Н .сар . 13. ра{*. 459.. Охоп. 1715). Тертул

ліанъ: «Богъ назначилъ второе покаяніе (послѣ кре
щенія), которое отверзаетъ двери толкущимъ: но толь
ко однажды; ибо уже отверзаетъ во второй (послѣ кре
щенія) разъ; частое покаяніе (въ тѣхъ же грѣхахъ) 
бываетъ уже безплодно» (бе роепіі. 7). Оригенъ: «въ 
грѣхахъ тяжкихъ однажды только дается мѣсто 
покаянію; общіе же грѣхи, въ которые мы часто 
впадаемъ, всегда допускаютъ покаяніе и заглажда- 
ются чрезъ него» (Ьош. 15. іп ѣеѵіѣ. орр. I. 1. ра^. 
109).| Се. Амвросій: «достойно обличаются тѣ, кото
рые надѣются на частое покаяніе; ибо они какъ-бы 
роскошествуютъ во благодати Христовой. Если бы
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Ѳбщепародпое покаяніе не всегда было 
гласное. Ибо подвиги плача, припаданія, и нр. 
не всегда (а съ IV вѣка и рѣдко) соединялись 
съ открытою предъ всѣми исповѣдыо. Многіе 
несли подвиги эти такъ, что никто не зналъ, 
за какіе грѣхи покаяніе возлогкено; многіе со
вершали его таііііо, даже за тяжкія престу- 
плснія,—когда, по соображеніямъ пастырей, 
нельзя было ихъ обнаруживать ('). Особенный 
предметъ открытаго покаянія составляли грѣ
хопаденія явныя, и преступленія гласныя, вы
ходящія изъ ряда общихъ и обыкновенныхъ 
въ каждомъ смертномъ. Грѣхи частные, тай- 
пые открывались обыкновенно па частной, уе
диненной исповѣди предъ священникомъ. О 
такой исповѣди говоритъ ' уже си. Климентъ 
римскій: «если въ сердце тайнымъ образомъ
вкрадется или злоба, или невѣріе, или другой 
какой нибудь грѣхъ, то заботящійся о своей 
душѣ, да нс устыдится исповѣдаться въ томъ

они истинно каялись, то не думали бы о повтореніи 
покаянія; ибо какъ крещеніе едино, такъ едино и 
покаяніе, торжественно совершаемое. Въ ежедневныхъ 
грѣхахъ мы ежедневно должны и каяться: но это
покаяніе относится только ко грѣхамъ легкимъ, а 
то (общенародное) къ болѣе тяжкимъ» (йе роепіі. 
2, 10).

(1) См. выше. Объ этомъ говорятъ бл. Лв/устнчь 
(ер. 118) и се. Василій въ своихъ правилахъ (Зі).
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пастырю (ргасрозііо), чтобы отъ пего, сплою 
слона Божія и иомощію совѣтовъ, получить 
испѣлепіе» ('). Оригенъ: «божественное Писаніе 
ііаѵчаетъ насъ, что пе долито таить внутри 
себя грѣховъ. Ибо согрѣшившіе, когда скры
ваютъ и удерживаютъ въ себѣ грѣхъ, то чув
ствуютъ внутреннюю тягость іі какъ-бы зады
хаются отъ тяжести грѣховной. Но кго самъ 
себя обвиняетъ и исповѣдуется, тотъ какъ-бы 
извергаетъ изъ себя грѣхъ и уничтожаетъ ис
точникъ его. Будь только осторожепъ въ вы
борѣ, кому исповѣдать грѣхъ. Найди прежде 
врача, которому ты долженъ повѣдать причину 
своей немощи и который умѣлъ бы немощ- 
ствовать съ пемощиымъ, плакать съ плачу
щимъ, соболѣзновать и сострадать съ шшъ,— 
и что онъ скажетъ, то дѣлай н исполняй; если 
онъ найдетъ, что болѣзпь твою пе иначе мож- 
по излечпть, какъ въ собраніи всей Церкви, и 
что это можетъ служить къ назиданію дру
гихъ: то воспользуйся обдуманнымъ совѣтомъ 
такого врача» (1 2). Св. Кипріанъ, обличая пад
шихъ и нс хотѣвшихъ исповѣдать своихъ грѣ
ховъ, говоритъ: «сколько живѣе вѣра и чище 
совѣсть—тѣхъ, которые, хотя не связаны грѣ-

(1) С іет. гош. ср. і аб ^соіншь
(2) Оригенъ: Ьот. 2 іп Рз. 37. сГ. Ьот. 17. іп

Іліс.
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хомъ дѣйствительнаго жертвоприношенія идо
ламъ, но имѣвъ только мысль объ этомъ, эту 
одну мысль искренно и съ сокрушеніемъ серд
ца открываютъ предъ священниками, и такимъ 
образомъ совершаютъ исповѣдь совѣсти (ехо- 
тоіодезіп  сопзсіепііае), слагаютъ тяжесть душев
ную, ищутъ спасительнаго врачевства для сво
ихъ, хотя и малыхъ, ранъ» (‘)! Въ положитель- 
ныхъ церковныхъ правилахъ также есть ука
занія па частную исповѣдь, которой они даютъ 
силу, равную съ открытымъ покаяніемъ. Апо
стольское правило 52  говоритъ: »аіце кто,
епископъ, или пресвитеръ, обращающагося 
отъ грѣха не пріемлетъ, но отвергаетт», да бу
детъ извера;енъ изъ священнаго чипа». Пока
яніе, принимаемое пресвитеромъ, должно быть 
частное: ибо общее и открытое покаяніе при
нимать однимъ епископамъ повелѣно было, п 
пресвитерамъ не дозволялось. Такъ говорятъ

(1) Св. Кипріанъ-, сіе Іарзіб сар. 28. Мысли и 
выраженія о частной исповѣди можно видѣть также 
у Тертулліана (сіе роепіі. сар. 8 —11), у се. Аѳана- 
сія (іп Ьеѵіі.), се. Василія е. (сщасбі. 229. 288), у 
Григорія нисскаю (ер. асі ерізс. пйіуіеп. еі сіе т ізег . 
асі Іарзоз), у се. Амвросія (сіе роепіі. ІіЬ. 2), у се. 
Златоуста (Ьот. 31 іп НсЬг. е і аі). Свидѣтельства 
собраны у Бингама: Огідіп. ІіЬ. 18. сар. 3. сн. Сок
рата: 5, 19. Созомена: 7, 16.
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правила: карѳагенское 6. 7: «примпряти съ
Церковію кающихся, открыто, на литургіи, да 
не будетъ позволено пресвитеру». Также: «кто, 
находясь въ опасности жизни, будетъ нросити 
о пршшрепіп себя со святымъ алтаремъ во 
отсутствіи епископа, то пресвитеръ но прили
чію долженъ вопросити енискодіа, и тако, по 
его разрѣшенію, пріширнти находящагося въ 
опасности». Здѣсь яспо различаются два вида 
покаянія и разрѣшенія (си. прав. 52. 47). Св. 
Василій именно части} ю и тайную исповѣдь 
назначаетъ для такихъ грѣховъ, когорые, по 
свойству своему, или обстоятельствамъ, немо* 
гутъ быть открываемы предъ всею Церковію 
(Вас. 34. 50). Сюда также отпосятся правила 
о исповѣди и причащеніи больпыхъ, находя
щихся в ъ  опасности л іи зн іі, обращающихся 
или разрѣшаемыхъ въ часъ смерти, для кото
рыхъ, безъ сомпѣнія, возмолшо только частное 
совершеніе таинствъ (I всел. 15. агкир. 6. 10, 
нсокесс. 2. Григ. нисс. 5. Вас. в. 3). Двѣ 
особенныя черты отличаютъ частную испо
вѣдь: 1) она доллша быть подробная о всѣхъ 
грѣхахъ, сдѣланпыхъ человѣкомъ и тяготя
щихъ совѣсть (') и 2) опа должна оставаться

(1) Св, Златоустъ говоритъ: «мы ые должны
только называть себя грѣшниками, но изложить на 
исповѣди всѣ свои грѣхи, каждый изчвсляя отдѣльно
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тайною для всѣхъ, кромѣ служителя Церкви, 
ес принявшаго (').

♦

(кхг еі§о;  ехх;оѵ ом'Аіуоітг;). Не ТО говорю, чтобы вся
кому выставлять себя на показъ всѣмъ съ своими 
грѣхами: но должно исповѣдать грѣхи Поту и предъ 
судіею открыть ихъ». Ію т. 31 іп ІІеЬг.

(1) Номоканонъ при церковномъ требникѣ, сг. 120.
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