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Высочайшая награда. 
Священникъ Петропавловской церкви села Мартыновскаго, 

Камышловскаго уѣзда, Тимоѳей Килачниковъ, по случаю испол-

нившагося 50-ти-лѣтія служѳнія его въ священномъ санѣ, въ 

22-й день Декабря 1 8 9 0 года Всемилошивѣйше сопричисленъ къ 

ордену С в. ВЛАДИМИРА 4-й степени. 

I f 
губеришшъ, областнымъ, уѣзднымъ .и ЩрМШиШ 
врачебнымъ управленіямъ о п р о и з в о д с т в ѣ р е г и с т р а 
ции смертности отъ з а р а з н ы х ъ б о л ѣ з н е й в ъ И м -
иеріи по м е т р и ч е с к и м ъ з а п и с я м ъ , составленіи в ѣ -
домостей и пред с т а в леніи и х ъ в ъ г ю д л е ж а щ і я мѣста . 

1) Предварительно введенія ежемѣсячной регистраціи смерт
ности отъ заразныхъ болѣзней губернскія и областныя врачеб-

*) Печатается по распоряжение Епарх. Начальства къ свѣдѣнію ду
ховенства Епархіи. Ред. 
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ныя уиравленія, при содѣйствіи городскихъ и уѣздныхъ упра-
вленій. или статистическихъ комитетовъ, составляютъ списки 
всѣхъ церковныхъ приходовъ (православных!., единовѣрческихъ, 
католическихъ и лютѳранскихъ), а также всѣхъ обществъ—ра-
скольйическихъ, еврейскихъ, магомѳтанскихъ и другихъ, суще-
ствуюіцихъ въ губерніи или области, съ обозначеніемъ числа жи
телей въ нихъ, и снабжаютъ таковыми списками уѣздныхъ и го-
родовыхъ врачей для руководства. 

2) Врачебныя управленія озабочиваются изготовленіемъ над-
лежащаго количества регистраціонныхъ карточекъ по прилага
емой при семъ формѣ. 

3 ) По полученіи увѣдомленія о томъ, что мѣстными духов
ными христіанскими управленіями, а также учрежденіями и ли
цами, завѣдывающими метрическими записями еврейскихъ, маго-
метанскихъ и другихъ вьроисповвданій, сдѣлано распоряженіѳ о 
выборкѣ изъ метрическихъ записей требуемыхъ о смертности 
свѣдѣній,—врачебныя управленія разсылаютъ всѣмъ приходскимъ 
іі})ичтамъ и означеннымъ учрежденіямъ и лицамъ достаточное 
количество регистраціонныхъ карточекъ. 

4) Регистраціонныя кар'точки, по внесеніи въ нихъ, въ те-
ченіе первыхъ 10 ти дней каждаго мѣсяца, требуемыхъ рубри
ками свѣдѣній за иредшествуюіцій мѣсяцъ, получаются отъ лицъ, 
давшихъ сіи свѣдѣнія, чинами мѣстной полиціи и въ теченіе 
слѣдующихъ 5-ти дней, т. е. не позже 15 числа того же мѣся-
ца, представляются ими въ мѣстныя полицейскія управленія, 
которыя немедленно передаютъ их'ь уѣзднымъ и городовымъ вра-
чамъ по принадлежности. 

5) Уѣздные и городовые врачи подводятъ итоги цифръ по 
доставленнымъ имъ карточкамъ, составляютъ вѣдомости о смерт
ности по городу или уѣзду за истекшій мѣсяцъ по формѣ, при 
семъ приложенной, и представляютъ таковыя вмѣстѣ съ карточ
ками въ губернскія или областныя врачебныя управленія въ те
ч е т е слѣдующихъ 5 дней и не позже 20-го числа того же мѣсяца. 

6) Врачебныя управленія, получивъ отъ уѣздныхъ и горо-
довыхъ врачей означенныя вѣдомости, провѣряютъ итоги по кар-
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точкамъ, составляютъ общую ВЕДОМОСТЬ О смертности по губер-
ніи или области на печатныхъ бланкахъ, по приложенной при 
семь формѣ, и представляютъ таковую въ теченіе слѣдующихъ 
10-ти дней и не позя.е 3 0 числа того же мѣсяца въ Медицин-
скій Департаментъ, (недостатокъ свѣдѣній, требуемыхъ и. 2) в ѣ -
домости по губерніи не долженъ препятствовать своевременно
му представленію вѣдомости), а карточки, какъ документы но 
развитію эпидемій среди городскаго и ссльскаго населеній, хра-
нятъ въ теченіе года, руководствуясь ими въ своихъ расиорял;е-
ніяхъ по принятію мѣръ противъ эпидемій и при составленіи го-
довой медицинской отчетности. 

Е П А Р Х І А Л Ь Н Ы Я ИЗжЗ - тЬСТІЯ: 

С в о б о д н ы й м ѣ с т а . 
П Р О Т О І Е Р Е Й С І Ш Е при градо-Камышловскомъ соборѣ. 
С В Я Щ Е Н Н И Ч Е С К Ш : въ селахъ: Воскресенскомъ, Ниж-

немъ, Аверинскомъ, Гробовскомъ Екатеринб. у., Красноярском-!» 
и Черноисточинскомъ при единовѣрч. церквахъ Екатеринб. у., 
Зырянскомъ Камышл. у., Ѳоминскомъ Верхотур, у., Писанскомъ 
Ирбитск. у.; въ заводахъ: Невьянскомъ при Преображенской церк. 
(3-я вак.) Екатер. у., Ревдинскомъ (1-я вак.) Екатеринб. у., По-
левскомъ Екатеринб. уѣзда, Верхне-Уфалейскомъ при единое, ц. 
Екатеринб. у., Всеволодобдагодатскомъ Верх. у. 

ДІАКОНСКІЯ: въ селахъ: Сосновскомъ нри единов. церк., 
Мѣхонскомъ, Широковскомъ Шадр. у.. Балаирскомъ, Клевакин-
скомъ, Тамакульскомъ, Знаменскомъ Камыгпл. у., Покровскомъ 
Екатеринб. у., въ слоб. Верхъ-Теченской Шадрйнск. у.; въ за
водахъ: Богословскомъ Верхот. у., Ревдинскомъ Екат. уѣзда. 

І І С А Л О М Щ И Ч Е С К І Я : въ селахъ: Полдневскомъ Екате
ринб. у., Ольховскомъ, Канашевскомъ и Вороновскомъ при еди
нов. церк. Шадрин, у., Темновскомъ Камышл. у.; въ заводахъ: 
Верхъ-Нейвинскомъ при един, ц., Сысертскомъ при Успенской 
церкви и Ревдинскомъ Екатеринб. уѣзда, 

П Р О С Ф О Р Н И Ч Е О К І Я : въ селахъ: Шйскомъ. Пав.ювскомъ Верх, 
у., Мині^левскомъ, Полевскомъ, Ячменевскомъ Шадр у., Писан
скомъ ИрбиТ. у., Прокопіевскомъ Камышл. у., Кочневскомъ Ѵлѵлт. 
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Вновь отпрыта мною въ Епатеринбурггь 

С Е Р Е Б Р Я Н О - Ю В Е Л И Р Н А Я М А С Т Е Р С К А Я . 

Принимаю заказы серебряныхъ и починку золотыхъ и брилліанто-

выхъ вещей. Серебреніе посредствомъ гальванопластики; слой серебра м. б. 

толще или тоньше по желанію заказчиковъ. —-Златоуст, ул., противъ Аме

риканской гост. Тутъ же токарная и зонтичная мастерская и фабрика 

каучуковыхъ штемпелей. Р О З Е Т Ъ. 

ОГЛАВЛЕНІЕ: Высочайшая награда.—Ннструкція.—Епархіальныя из-
вѣстія.—Объявленіе. 

уѣзда, Боровскомъ Кам. у.; въ заводахъ: Висимо-Уткинскомъ 
и Нижне-Тагильскомъ при Входоіерусал. ц. и Верхне-Туринскомъ 
Верхот. у., Ирбитскомъ Ирбит. уѣзда, Вилимбаевскомъ Екат. у. 

.....к ' ,Н I б 9 H J m-Oi 

II. Перемѣны по службѣ. 
Опредѣлена псаломщическая вдова Александра Р ы ч к о в а 

просфорнею къ церкви Каменно-Озерскаго села Кам. у. 18 марта. 
П Е Р Е М Е Щ Е Н Ы : священникъ Всеволодо- Благодатскаго 

завода Іоаннъ Чериобровинъ къ церкви Беркутскаго села Шад-
ринскаго уѣзда 2 3 марта. 

Діаконъ, состоящій на вакансіи псаломщика при церкви Ка-
нашевскаго села Александръ Б о л я р с к і й псаломщикомъ къ церкви 
Далматовскаго села ПІадринскаго уѣзда 18 марта. 

Допущенъ къ исправленію должности псаломщика къ церк
ви Полевскаго завода 'Екатеринб. уѣзда запрещенный священ
никъ Іоаннъ Ш к у л е в ъ 17 марта. 

Діаконъ, состояний на вакансіи псаломщика при Висимо-
ІІІайтанской церкви, Алексѣй С т а х і е в ъ перемѣщенъ къ церкви 
Лебяжскаго села Шадринскаго уѣзда, а на мѣсто его опредѣ-
ленъ уволенный изъ 1 класса семинаріи Николай Н я т н и ц к і й . 

Померь священникъ Гробовскаго села Екатеринб. уѣзда 
Константинъ Смородинцевъ 13 марта. 
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О Т Д Ѣ Л Ъ ^ Н Е О Ф Ф И Щ А ^ Ь Н Ъ І Й ^ _ 

Литургія нреждеосвященныхъ даровъ, ея нро-
исхожденіе и совершеніе*). 

Святая Православная Церковь, въ попеченіи о спасеніи 
чадъ своихъ, въ нѣкоторые дни поста св. четыредесятниды уста
новила совершеніе особаго чина Вогослуѵкенія, извѣстнаго подъ 
именемъ литургіи нреждеосвяіценныхъ даровъ. Если все Бого-
служеніе поста св. четыредесятницы направлено къ тому, чтобы 
возбуждать въ насъ чувства смиренія, благоговѣнія, сокрушенія 
о грѣхахъ, чтобы съ раскрытіемъ нашихъ грѣховныхъ ранъ мы 
сильнѣе почувствовали нужду врачеванія и исцѣленія чрезъ рас-
каяніе и примиреніе съ Вогомъ и своею совѣстію, то литургія 
преждеосвященныхъ даровъ преимущественно отличается такимъ 
характеромъ и составь сего священнослуженія каждаго изъ в ѣ -
рующихъ поражаетъ особенно трогательными священнодѣйствія-
ми и умилительными молитвословіями.—По причинѣ особой важ
ности сего священнослуженія при наступленіи дней поста св. 
четыредесятницы, сообщимъ краткія историческія свѣдѣнія о 
прелідеосвященной литургіи, причинахъ ея установленія, вы-
яснимъ характеръ пѣснопѣній и молитвословій на семь Богослу-
женіи и, наконецъ, укажемъ.и тѣ неправильные взгляды, какіе 
распространены въ средѣ христіанъ православныхъ относитель
но значенія литургіи преждеосвященныхъ даровъ. 

I . Литургіею преждеосвященныхъ даровъ называется та
кое священно-дѣйствіе, на которомъ не бываетъ освященія 
даровъ; но св. дары, уже освященные прежде на литур-
гіи св. Василія Великаго или св . Іоанна Златоустаго, предла
гаются для благоговѣйнаго поклоненія вѣрнымъ и въ утвержде-
ніе молитвъ ихъ, а приготовившимся и для пріобщенія. Про-
исхожденіе и постепенное образованіе литургіи преждеосвящен
ныхъ даровъ стоить въ связи съ запрещеніемъ совершать пол
ную литургію въ дни поста св . четыредесятницы и обычаемъ 
древнихъ христіанъ причащаться возможно чаще. Въ 49-мъ 

*) Вятскія Еп. Вѣд. 1891 г. № 5. 
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правилѣ Лаодикійскаго собора, бывшаго въ 3 6 4 году, говорится: 
,.не подобаем въ четыредесятницу приносити святый хлѣбъ (въ 
(Славянской Кормчей—„не проскомисати", прав. 48) , развѣ ток
мо въ субботу и въ день воскресный"; въ толкованіи на это 
правило указываются къ тону слѣдующія причины: „нонеже иніи 
дніс великаго поста покаянія суть время, и долженъ есть кождо 
о согрѣшеніихъ своихъ разумъ имѣти, и не оставити яже о 
тѣхъ потщаніе на праздники уклонятися и о тѣхъ потщаніе 
имѣти, и духовныя радости насытитися прежде време
ни"*). Разсматривая постъ св. четыредесятницы какъ время 
покаянія, сокрушенія о грѣхахъ, содѣянныхъ нами, несмотря на 
всѣ дарованныя намъ Богомъ средства спасенія, св. Церковь на 
всѣхъ кающихся налагаем какъ-бы епитимію, запрещая имъ 
совершать св. таинство евхаристіи. Дѣло въ томъ, что совер-
шеніе полной литургіи, съ ириношеніемъ и оевященіомъ даровъ, 
которое всегда соединялось и соединяется съ духовною радо
стно присутствующих!:, и кромѣ того въ первый времена хри
стианства сопровождалось еще общими приношеніями вѣруюіцихъ 
и вечерями любви.—гакое совершеніе литургіи не соотвѣтство-
вало покаянному времени св. четыредесятницы и той строгости 
воздсржанія отъ пищи, какая соблюдалась первенствующими хри
стианами, особенно въ первые пять дней великоиостныхъ не-
дѣль. Совершеніе полной литургіи во дни св. четыредесятни
цы поставило бы въ противорѣчіе уставу Церкви относительно 
времени совершѳнія полной литургіи и времени нрекращенія 
поста. По древнему церковному уставу литургія можетъ быть 
совершаема только въ первой половинѣ дня, и послѣ соверше-
нія литургіи постъ разрѣшается; между тѣмъ какъ въ дни св. 
четыредесятницы постъ разрешается не ранѣе вечерняго време
ни, когда полная литургія не можетъ быть совершаема. Почему 
для времени великаго поста необходимо было особое богослуже-
ніе, которое-бы соответствовало его основному характеру; но въ 
то же время это особое богоелужеше неообходимо должно было 

•ГКМЦРЦѲі-—U—М.кЧШТВиОДО(|Ш'ОГ .НО ВТООЦ ІШУ, <Ш OinfJV'i'HI. OJVl 
*). „Правила св. номѣстныхъ соборовъ", но изданію Московскаго Об

щества Любителей Духовнаго Цросвѣщенія, стр. 266 и 267; Новая Скри-
жаль—Веніамиаа, ч. II, стр. 217. 
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имѣть и близкое отношеніе къ полной литургіи, чтобы христіа-
не во время его могли пріобщаться св. таинъ, такъ какъ въ древ
ности они ИМЕЛИ обычай нріобщаться почти каждый день, особен
но въ дни св. четыредесятницы, когда принятіе небесной пищи 
Тѣла и Крови Христовой могло служить наилучшимъ подкрѣп-
леніомъ въ подвигахъ носта и молитвы. В ъ виду всего этого 
явилась потребность установить особый богослужебный чинъ, на 
которомъ не было бы освященія св. даровъ съ сопроволдающими 
его послѣдствіями, и въ то же время вѣругощіе имѣли бы воз
можность пріобщаться св. таинт; иначе сказать, нуяша была та
кая литургія, на которой бы предлагались для причащенія св. 
дары, освященные прежде на полной литургіи и сохранившіеся 
до преждеосвященной. Постоянно соблюдавшееся въ христиан
ской Церкви приготовленіе занасныхъ даровъ для причащенія 
больныхъ и умирающихъ и ИЗВЕСТНЫЙ въ первые вѣка христи
анства обычай давать освященные дары евхаристіи и здоровымъ 
членамъ Церкви, не бывшимъ или не причащавшимся на обык
новенной литургіи по какимъ-либо причинамъ. — давать для 
употребленія ихъ по нуждамъ вѣрующихъ въ домахъ,—еще бо-
лѣе способствовали введенію во время св. четыредесятницы такъ 
называемой преждеосвященной литургіи. 

На основаніи представленныхъ соображеній относительно 
причины установления литургіи преждеосвященныхъ даровъ не
трудно оиредѣлить и самое время происхолсденія ея. Литургія 
преждеосвященныхъ даровъ получила свое начало въ глубокой 
христианской древности. Церковный историкъ, Сократъ (жив-
шій въ концѣ I Y и въ началѣ У вѣка) свидѣтельствуетъ, что 
въ Александріи въ пятницу при богослуженіи было читано пи-
саше и пастыри изъясняли оное, и совершали все, что принад
лежало къ литургіи, кромѣ освященія таинъ. И это обыкновс-
ніе сохранялось въ Александр]и издревле" (кн. Y , гл. 22); от
сюда видна древность обычая совершать литургію преждеосвя
щенныхъ даровъ по средамъ и пятницамъ вѳликаго поста. Па-
тріархъ Іерусалимскій Софроній въ пачалѣ V I I вѣка писалъ, что 
въ его время составленіе преждеосвященной литургіи приписы
вали кому-либо изъ апостоловъ, или изъ ихъ ближайшихъ ире-



емниковъ. и во всякомъ случаѣ считали, что она явилась рань-
ню литургіи св. Ваоиліл Великаго и св. Іоанна Златоустаго. 
Сѵмеонъ Солунскій ( f 1428 г.) вь книгѣ о членахъ вѣры гово
рить: „прѳждеосвяіценная литургія есть издревле; и отъ преем-
никовь аностольскихъ, какъ и молитвы ея свидѣтельствуютъ; и 
воистину, проданію ея отъ апостоловъ быти вѣруемъ; изъ нача
ла уставися для самого поста, яко нлакати, а не праздновати 
намъ во днѣхъ плача" * ) . Первоначально преждеосвящѳнная 
литургія совершалась по устному преданію и не вездѣ одинако
во, гіакъ особое евхаристическое богослуженіе, определенное 
въ своемъ составѣ, отличное отъ другихъ церковныхь службъ 
и общепринятое, литургія преждеосвященныхъ даровъ является 
уже во времена св. Григорія Двоеслова ( | 604 г.), который со-
бралъ и изложилъ письменно чинъ сей литургіи, почему она и 
известна съ его именемъ. Шестой вселенскій соборъ, бывшій 
въ Труллѣ 6 8 0 г., окончательно принялъ ее и 52-мъ правиломъ 
постановилъ: „во весь великій постъ, кромѣ субботъ и недѣль и 
дне св. Благовѣщенія, преждеосвященными службу да содѣва-
ют'ь", т. е. во всѣ дни поста св. Четыредесятницы, кромѣ суб
ботъ и недѣль и праздника Благовѣщенія, св. Литургія должна 
быть совершаема не иная, какъ преясдеосвященныхъ даровъ. 
Ѳеодоръ Вальсамонъ ( X I I в.) дѣлаетъ слѣдующее толкованіе се
го правила: „установлено, чтобы дни постовъ были днями пла
ча и сокрушенія для умилостивленія Бога о грѣхахъ каждаго 
человѣка. А приношеніе Богу жертвы есть цразднованіе; празд-
нованіе же есть не иное что, какъ радость. Какимъ же обра
зомъ возможно въ одно и тоже время и плакать и веселиться'.1 

Посему-то отцы и опредѣлили, чтобы не было жертвы во всю 
св. четыредесятницу, кромѣ субботы и воскреснаго дня и дня 
Благовѣщенія, ибо и въ эти дни намъ иовелѣно праздновать, а 
не плакать, не поститься и не преклонять колѣнъ. Литургію 
преждеосвященныхъ не называть безкровною жертвою, но нредло-

*) Дмитревскій—Историческое и догматическое изъясненіе на литур 
гію, стр. 45, по изд. 1822 года. , 
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женіемъ жертвы уже принесенной и совершенной, и священно-
дѣйствія исполненною" * ) . 

52-е правило ѴІ-го вселенскаго собора не всегда и* не вездѣ 
одинаково примѣнялось въ церковной практикѣ: въ однихъ цер
квахъ пренадеосвященная литургія совершалась во всѣ дни по
ста, кромѣ субботъ и дней воскресныхъ, согласно съ правиломъ 
собора, въ другихъ—'только въ среду и пятокъ, какъ дни у си-
леннаго поста. Обычай совершать преждеосвященную литургію 
во всѣ дни поста, кромѣ субботъ и недѣль, существовалъ въ 
тѣх гь церквахъ, гдѣ принять былъ богослужебный уставъ Кон
стантинопольской Студійской обители, обязанный своими основ
ными началами препод. Ѳеодору Студиту ( f 8 2 6 г.); совергаеніе 
преждеосвященной литургіи по средамъ и пяткамъ принято было 
въ мѣстностяхъ, державшихся устава Іерусалимскаго. Поэтому, 
когда въ самой Греціи, а потомъ и въ Россіи уставъ Студійскій 
уступилъ свое мѣсто уставу Іерусалимскому, почти повсемѣстно 
утвердилась практика втораго рода, т. е. совершеніе прежде
освященной литургіи по средамъ и пяткамъ великаго поста. 
Извѣстный Кирикъ спрашивалъ Новгородскаго епископа Нифон
та: какъ поступить съ агнцемъ запаснымъ въ томъ случаѣ, если 
не доведется служить преждеосвященную литургію въ какой-ли
бо день недѣли, а между тѣмъ св. дары приготовлены для пяти 
дней**); отсюда слѣдуетъ, что у насъ въ Россіи въ X I I в. прел;-
деосвященная литургія совершалась 5 разъ въ недѣлю, согласно 
съ практикою Студійскаго устава. В ъ древнихъ славянскихъ 
спискахъ уставовъ до Х У в. предписана та же практика и сверхъ 
того положена преждеосвященная литургія въ среду и пятокъ 
сырной седмицы и на страстной седмицѣ въпонедѣльникь, втор-
никъ, среду и пятокъ. Но съ X V вѣка начинается поворотъ къ 
ирактикѣ устава Іерусалимскаго. Прел;деосвященная литургія 
въ среду и пятокъ сырной недѣли отмѣняется, какъ это видно 
изъ отвѣтовъ Константинонольскаго собора ( 1 2 7 6 — 1 3 0 1 г.) на 

*) Правила св. Бселенскихъ соборовъ, но изд, Москов. Общества Любит. 
Духовн. Просвѣщенія, стр. 455. 

**) Русская Истории, библіот. т. VI, 51. 



вопросы Сарайскаго епископа Ѳеогноста; вмѣстѣ съ тѣмъ отмѣ-
няется служеніе преждеосвященной литургіи въ великую пятни
цу, по понедѣльникамъ, вторникамъ и четвергамъ великопост-
ныхъ седмицъ*). При строгомъ и послѣдовательномъ примѣне-
ніи къ практикѣ устава Іерусалимскаго слѣдовало бы отмѣнить 
служеніе преждеосвященной литургіи и въ первые три дня 
страстной седмицы, но этого не случилось: одно изъ преданій 
Студійскаго устава сохранилось. Отсюда ведетъ свое начало 
господствующая у насъ въ настоящее время практика, относи
тельно совершенія преждеосвященной литургіи. именно: прожде-
освященную литургію, по уставу, положено совершать въ среды 
и пятки великаго поста, въ чѳтвертокъ 5-й недѣли и въ три 
первые дня страстной седмицы; но дозволяется совершать ее и 
въ другіе дни, кромѣ субботы и воскресенья, смотря по нуж-
дамъ, напр. по случаю храмоваго праздника. „Какъ на остатки 
нервоначальныхъ Студійскихъ порядковъ можно указать на су-
ществующій въ Кіево-Печерской Лаврѣ и въ настоящее время 
обычай совершать преждеосвященную литургію 5 разъ на кал.-
дой недѣлѣ великаго поста" (Церк. Вѣстн . 1890 г., № Г2-й). 

I I . По своему составу литургія преждеосвященныхъ даровъ 
есть не что иное, какъ соединеніе вечерни съ тѣми молитвосло-
віями и священнодѣйствіями изъ литургіи, которыя относятся до 
ириготовлеяія вѣрующихъ къ причащенію, самого причащенія и 
благодаренія за причащеніе; освященія даровъ на сей литургіи 
не бываетъ. Предъ вечернею особеннымъ образомъ соверша
ются часы 3, 6 и 9-й. По прочтеніи каѳизмъ на каждомъ часѣ 
священникъ выходить изъ алтаря и предъ царскими вратами 
творить три зѳмныхъ поклона, повторяемые всѣми присутствую
щими, произнося при этомъ тропарь, въ которомъ указывается 
причина, побудившая христіанъ освящать молитвою именно этотъ 
часъ. На 3-мъ часѣ мы молимся, да ниспославшій въ это вре
мя Апостоламъ Св. Духа не отъиметъ Его отъ насъ, но обно-

*) Русск. Историч. Библіот. т. VI, стр. 132 и 133; Церковный Вѣст-
никъ 1890 г. № 12-й. стр. 213. 
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витъ Имъ сердца наши; на 6-мъ—да пригвоздившій на крестѣ 
грѣхъ Адамовъ раздеретъ рукописаніе и нашихъ грѣховъ, а на 
9-мъ—чтобы вкусившій за насъ смерть Господь умертвилъ муд-
рованія нашей плоти и даровалъ намъ спасеніе. Кромѣ псал
тири, на часахъ (на 6-мъ часѣ) слышимъ и сильныя обличитель-
ныя ироповѣди прор. Исаіи. Потомъ Церковь съ новою силою 
убѣждаетъ чадъ своихъ приносить покаяніе, когда въ послѣдо-
ваніи изобразительныхъ, непосредственно сдѣдующемъ за часа
ми, вмѣстѣ съ изреченіями Господа о блаженствахъ, повторяетъ 
слова благоразумная разбойника: „помяни мя, Господи, егда 
пріидеши во царствіи Твоемъ". 

Вечерня начинается возгласомъ литургіи: „Благословенно 
царство Отца и Сына и Св. Духа.. . ; читается предначинатель-
ный псаломъ, во время чтенія коего священникъ тайно предъ 
царскими вратами, изображая Адама, кающагося предъ врата
ми рая, читаетъ свѣтильничныя молитвы. В ъ великой екте-
ніи, произносимой послѣ предначинательнаго псалма, испраши
вается то, чего лишились люди и въ чемъ нуждаются по г р ѣ -
хопаденіи, именно миръ съ Богомъ, миръ съ ближними и миръ 
съ самими собою. Но нигдѣ съ такою ясностію не раскрыва
ются разнообразныя чувствованія, мысли и нужды падшихъ лю
дей, какъ въ псалмахъ, поэтому тотчасъ же послѣ великой эк-
теніи стихословится 18-я каѳизма, въ составь которой входятъ 
псалмы 1 1 9 — 1 3 3 . В ъ псалмахъ этой каѳизмы внушается намъ. 
чтобы въ скорбяхъ и печаляхъ своихъ мы обращались ко Го
споду (пс. 119) . и отъ Него ожидали себѣ помощи и заступле-
нія (пс. 120) . Господь охраняетъ насъ отъ всякаго зла: Онъ 
хранить нашу жизнь, наши входы и выходы. Если бы Господь 
не охранялъ насъ въ то время, когда возстаютъ противъ нась 
враги, то они поглотили бы насъ яшвыми. Наша помощь въ 
имени Господа, сотворшаго небо и землю (пс. 123) . Надѣющій-
ся на Господа не подвигнется (пс. 124) . Если Господь не со-
зиждетъ домъ, то напрасно будутъ трудиться строющіе его; если 
Господь не сохранить городъ, то напрасно бодрствуетъ стражъ 
(пс. 126) . Влажѳнъ человѣкъ боящійся Господа, ходящій путя
ми Его (пс. 127)! изъ глубины моей души взываю къ Тебѣ, 
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услышь голосъ моей молитвы. Если ты Господи, будешь замѣ-
чать наши беззаконія, то кто устоить? Но у Тебя прощеніе, 
да благоговѣютъ предъ Тобою. Надѣюсь на Господа, надѣется 
душа моя; на слово Его уповаю (пс. 129) . В с ѣ призывающіе 
имя Божіе должны благословлять и прославлять Господа за Его 
безконечное милосердіе и любовь къ намъ грѣшнымъ и недо-
стойнымъ (пс 133) . 

При началѣ стихословія, сказано въ Служебникѣ, священ
никъ отходить въ предлол.еніе и, взявъ изъ дарохранительницы 
нрелдеосвященные дары, съ великимъ благоговѣніемъ полагаетъ 
ихъ на святой дискосъ, вливаетъ во св. чашу, вино и воду; за-
тѣмъ кадитъ звѣздицу и покровы и покрываетъ ими дискосъ и 
чашу, не произнося молитвъ проскомидіи, „преждеосвященная бо 
есть и совершена сіа жертва", а только говоря: молитвами свя-
тыхъ отецъ нашихъ, Господи Іисусе Христе Боже нашъ, по
милуй насъ" (Служебн.).—По окончаніи псалмовъ, въ которыхъ 
мы просили Господа объ исцѣленіи души отъ язвъ грѣховныхъ, 
воспѣваются псалмы, исполненные упованія на Бога, и хвалеб-
ныя пѣснопѣнія святымъ, прославленнымъ чрезъ ходатайство 
Спасителя, именно восиѣваются псалмы 1 4 0 и 141-й: „Господи 
воззвахъ къ Тебѣ, услыши мя"; „Гласомъ моимъ ко Господу 
воззвахъ" со стахирами. Особенно трогательный стихиры, рас-
полагающія душу къ покаянію, поются въ назиданіе вѣрую-
щимъ въ среду 1-й седмицы велик, поста, „Братіе, постясь т ѣ -
лесно, станемъ поститься и духовно: развяжемъ всякій узелъ 
неправды, всякое писаніе неправедное раздеремъ, дадимъ алчу-
щимъ хлѣбъ и неимѣющихъ крова нищихъ введемъ въ домы, да 
пріемлѳмъ отъ Христа Бога велію милость". „Если есть какая 
добродѣтель или какая похвала, то онѣ подобаютъ святымъ: они 
преклонили выи свои подъ мечъ, ради Тебя преклонившаго не
беса и къ намъ согаедшаго; они изліяли кровь свою ради Тебя, 
истощившаго Себя для насъ и нріявшаго образъ раба, и, под
рался нищетѣ Твоей, смирили себя даже до смерти. Ихъ мо
литвами, Боже, по множеству щедротъ Твоихъ, помилуй насъ". 
При пѣніи стихиры на „Слава и нынѣ". . отверзаются царскія 
врата и бываетъ входъ съ кадиломъ, безъ Евангелія (если по 
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уставу положено чтеніе Евангелія, то съ Евангеліемъ). Входъ 
этотъ знаменуетъ таинственное явленіе Сына Божія міру, погру
женному во мракъ язычества; посему для напоминанія намъ о 
кроткомъ сошествіи Господа нашего, въ тихомъ свѣтѣ славы 
Отца, поется вечерній гимнъ св. Софронія патріарха Іерусалим-
скаго: „Свѣте тихій". Царскія врата отверзаются въ знакъ то
го, что съ пришествіемъ Господа открыть людямъ доступъ въ 
царство небесное. Кадило съ ѳиміамомъ изображаетъ, что чрезъ 
ходатайство Іисуса Христа наши молитвы возносятся ко Госпо
ду и Свят. Духъ присутствуеть въ храмѣ. Когда священно
служители входятъ въ алтарь и становятся за престоломъ, у 
горнаго мѣста, возглашается прокименъ (стихъ предшествуюіцій 
чтенію Св. Писанія) и читаются двѣ пареміи: одна изъ книги 
Бытія и другая изъ книги Притчей. Чтенія изъ книги Вытія 
по днямъ великопостныхъ седмицъ слѣдуютъ порядку самой кни
ги. В ъ среду и пятокъ 1-й седмицы великаго поста предлага
ются два важнѣйшія сказанія о судьбѣ всего человѣчества: въ 
среду—исторія сотворенія человѣка по образу Божію и подобно, 
а въ пятницу—исторія грѣхопаденія и изгнанія изъ рая. Послѣ 
чтенія изъ книги Бытія и втораго нрокимна священникъ, дер
жа въ рукахъ кадильницу и свѣчу, стоить предъ св. престоломъ 
и, знаменуя крестъ, говорить: „премудрость прости", возбуждая 
молящихся къ особенному вниманію и благоговѣнію; затѣмь, 
обратись къ народу, возглашаетъ: „Свѣтъ Христовъ просвѣща-
егъ всѣхъ" (ІѴпик. послѣд. среды 1-й седмицы вел. поста), какъ 
бы показывая тѣмь, что праотцы—пророки, коихъ писаніе сей-
часъ читалось и будетъ читаться, были просвѣщены тѣмъ же 
Божіимъ свѣтомъ, который и нынѣ иросвѣщаетъ всѣхъ . Священ-
нодѣйствіе это совершается приоткрытыхъцарскихъ вратахъ и 
молящіеся, повергаясь на КОЛЕНИ, преклоняютъ главы къ землѣ. 
Осѣненіе предстоящихъ свѣчею указываете также и на бывшій 
въ древности обычай, по которому въ дни св. четыредесятницы 
готовящіеся ко крещенію были осѣняемы предъ выходомъ ихъ 
изъ храма зажженною свѣчею въ знаменованіе благодатнаго с в ѣ -
та, который они получать въ крещеніи. По осѣненіи свѣчею 
царскія врата затворяются и читается вторая паремія изъ книги 
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Притчей. В ъ пареміи изъ книги Притчей, читаемой въ среду 
1-й седмицы великаго поста, Соломонъ, поучая насъ премудро
сти, говорить: „Сыне мой, если будешь призывать знаніе и взы
вать къ разуму, если будешь искать его какъ серебро и оты
скивать его какъ сокровище, то уразумѣешь страхь Господень и 
найдешь познаніе о В о г ѣ . Ибо Господь даетъ мудрость; изъ 
устъ Его знаніе и разумъ (гл. I I I , ст. 2 — 6 ) . Когда мудрость 
войдетъ въ сердце твое, и знаніѳ будетъ пріятно душѣ твоей: 
тогда разсудительность будетъ оберегать тебя, разумъ будетъ 
охранять тебя, дабы спасти тебя отъ пути злаго, отъ человѣка, 
говорящаго ложь,—отъ тѣхъ, которые оставляютъ стези прямыя, 
чтобы ходить путями тьмы (ст. 1 0 — 1 3 ) . Посему ходи путемъ 
добрыхъ, и держись стезей праведниковъ, потому что праведни
ки будутъ жить на землѣ, и непорочные пребудутъ на ней; а 
беззаконные будутъ истреблены съ земли и вѣроломные искоре
нены изъ нея" (ст. 2 0 — 2 2 ) . 

Вслѣдъ за пареміями, три пѣвца отдѣляются отъ прочаго 
хора, становятся нредъ царскими вратами и особенно умили-
тельнымъ напѣвомъ поютъ пѣснь Давида „да исправится молит
ва моя". В ъ ней мы иросимъ Господа, да будетъ молитва наша 
принята Имъ съ благоволеніемъ, какъ благоуханіе кадила, какъ 
жертва вечерняя, а съ тѣмъ вмѣстѣ умоляемъ Его, да положить 
Онъ храненіе устамъ нашимъ, склоннымъ къ празднословію и 
осужденію ближняго, а сердца оградить отъ лукавныхъ помы-
словъ, извиняющихъ наши грѣхи" . Всѣ нрисутствующіе въ 
церкви, чувствуя съ сокрушеннымъ сердцѳмъ, какъ ихъ дѣявія 
далеки отъ сихъ возвышенныхъ моленій, коленопреклоненно мо
лятся Богу. Такимъ положеніемъ вкрующіе подражаютъ сми
ренно мытаря, который стоя въ притворѣ и бія себя въ грудь, 
произносилъ только: „Боже, милостивъ буди мнѣ грѣшному"! Mo-
лящіеся, подобно мытарю, надѣются получить прощеніе грѣховъ 
не отъ дѣлъ своихъ, но отъ сознанія своего недостоинства. Свя
щенникъ во время пѣнія сихъ, исполненныхъ глубокаго молит-
веннаго чувства стиховъ, стоить предъ св. престоломъ съ кади-
ломъ и чрезъ возносящійся ѳиміамъ видимымъ образомъ напоми
наетъ, чтобы во время сей вечерней жертвы и воздѣянія рукъ 
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нашихъ къ Богу, самая молитва наша прямо возносилась къ 
Нему. Св. Іоаннъ Златоустъ въ бесѣдѣ на 140-й псаломъ гово
рить: о пѣніи „да исправится молитва моя" должно замѣтить, 
что не просто опредѣлили отцы ежедневно читать этотъ пса
ломъ и не потому, что въ немъ говорится: „воздѣяніе руку моею 
жертва вечерняя", поелику и другіе имѣютъ подобное изрече
те . . . ; но заповѣдали читать его, какъ нѣкоторое спасительное 
лекарство и очищеніе грѣховъ, чтобы, по наступленіи вечера, 
очистить этою духовною пѣснію всякую нечистоту и скверну, 
захваченную нами на торжищѣ, или дома, или въ какомъ либо 
другомъ мѣстѣ". Поэтому-то въ дни поста и покаянія положено 
усугубить пѣніе этого псалма, пѣть дважды, для усугубленія мо-
ленія пѣть, преклонивъ колѣна*). Во время пѣнія избранныхъ 
стиховъ 1 4 0 псалма церковный уставъ назначаетъ народу и ли-
камъ то вставать съ колѣнъ, то снова становиться на кояѣна. 
Лишь только пѣвцы кончать пѣніе перваго стиха,—первый хорь 
встаетъ съ колѣнъ и повторяетъ этотъ же первый стихъ, и 
вмѣстѣ съ хоромъ вся правая сторона народа поднимается на 
ноги, а лѣвая продолжаетъ стоять на колѣнахъ. При пѣніи 
втораго стиха пѣвцами, стоящими противъ царскихъ врать, опять 
всѣ, кромѣ предстоятеля, присутствующие во храмѣ становятся 
на колѣна. Затѣмъ уже лѣвый хоръ встаетъ и поетъ пѣснь: 
„да исііравится молитва моя".., и вмѣстѣ съ лѣвымъ хоромъ под
нимается лѣвая сторона молящихся въ церкви, а правая 
молится на колѣнахъ; при послѣднемъ повтореніи стиха 
„да исправится молитва моя"... и священникъ. отдавъ кадило, 
преклоняетъ колѣна со всѣми вѣрующими. Полагаемь, что каж
дый христіанинъ, съ благоговѣніемъ внимавшій пѣнію сего псал
ма и вдумывавшійся въ его глубокое содержаніе, не могъ не 
умилиться сердцемъ и, забывъ на время всѣ житейскія заботы 
и невзгоды, возносился молитвенно ко Всеблагому Творцу, Про-
мыслителю и Спасителю, уповая на Его безконечное милосердіе**). 

*) Никольскій—Уставъ Богослуженія, стр. 485, 
**) Невольно припоминается намъ изъ отдаленнаго дѣтства такой слу

чай: бѣдная сельская церковь во время великаго поста почти полная моля 
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щихся,—это было еще до 1861 года. Богослуженіе истово совершаютъ по
жил ыхь лѣтъ священникъ и діаконъ—старецъ. Совершается преждеосвя-
щенная литургія. Всѣ пѣснопѣнія за литургіею исполнялъ одинъ только 
дьячекъ и голосъ его былъ не изъ пріятныхъ, но когда онъ сталъ пѣть „да 
исправится молитва моя"... то всѣ присутствующіе со слезами колѣнопрекло-
ненно внимали этому простому и вмѣстѣ дивному пѣнію... Несомнѣнно, что 
почтенный старецъ выражалъ въ пѣніи глубокую скорбь своей души и во 
время пѣнія молился и это скорбно-умилительное чувство пѣвца передава
лось всѣмъ црисутствующимъ, затрогивая сердечныя раны каждаго изъ мо
лящихся. Приходилось намъ виослѣдствіи слышать и болѣе искусное испол-
неніе сего пѣсноиѣнія въ городскихъ храмахъ, но нигдѣ оно ие производи
ло на насъ такого сильнаго впечатлѣнія. какъ въ исиолненіи простаго сель-
скаго дьячка. Быть можетъ, объясняется это впечатлѣніями дѣтства,—не 
будемъ спорить. Нельзя не отнестись съ великимъ сочувствіемъ къ возста-
новленіюму нынѣ доброму старинному правилу, чтобы воспитанники духовно-
учебныхъ заведеній присутствовали при совершеніи преждеосвященныхъ ли-
тургій. Какая могучая воспитательная, хотя и незримая, сила заключается 
въ весьма многихъ пѣснопѣніяхъ и молитвословіяхъ христіанскаго Богослу-
женія,—въ особенности Богослуженія великопостнаго! какая глубина чув
ства и широта анализа самыхъ сокрбвенныхъ движеній души человѣческой! 
Ногослуженіе Православной Церкви заключаетъ въ себѣ богатый, неисчер
паемый источникъ духовныхъ наслажденій. Но люди съ неразвитымъ или 
нритупленнымъ вкусомъ, каковы всѣ страдающіе болѣзнію религіознаго рав-
нодушія, не способны къ сему наслажденію; многимъ не понятенъ внутрен-
ній смыслъ Богослуженія, и источникъ духовной красоты и наслажденія оста
ется для нихъ „запечатлѣннымъ". Кто же долженъ открыть этотъ источ
никъ, утолить жажду благочестивыхъ душъ и раскрыть сокровище духов
ныхъ благъ невѣдущимъ его,—кто, какъ не пастыри Церкви?.... 

Далѣе на литургіи преждеосвященныхъ даровъ слѣдуютъ 
тѣже молитвословія, которыя бываютъ по прочтеніи Евангелія 
на полной литургіи, именно: произносится сугубая эктенія, мо
литва объ оглашенныхъ и приглашеніе ихъ къ выходу изъ хра
ма. Съ среды седмицы крестопоклонной къ молитвамъ за огла
шенныхъ присоединяется молитва за готовящихся къ причаще-
нію, въ восиоминаніе древняго обычая Церкви съ половины ве-
дикаго поста возводить оглашенныхъ, имѣвшихъ креститься въ 
праздникъ Пасхи, на высшую степень оглашенія, при чемъ они 
получали названіе просвѣщаемыхъ. В ъ прошеніяхъ ектеніи за го
товящихся къ просвѣщенію (крещенію) изображаются ихъ ду-
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ховныя нужды: „да Господь Богъ утвердитъ ихъ и укрѣпитъ; 
да просвѣтитъ ихъ просвѣщеніемъ разума и благочестія, да спо
добить ихъ во время благопотребно бани пакибытія, оставленія 
грѣховъ и одежды нетлѣнія; породить ихъ водою и духомъ, да-
руетъ имъ совершеніе вѣры, сопричтетъ ихъ святому своему и 
избранному стаду". Послѣ ектеніи за готовящихся ко креще-
нію молятся одни вѣрные объ очищеніи душъ своихъ и не-
осужденномъ причащеніи тѣла и крови Христовой, которыя уже 
предлежать на жертвенникѣ. 

Когда наступаем время перенесенія преждеосвященныхъ 
даровъ съ жертвенника на престолъ, ликъ вмѣсто херувимской 
пѣсни, приготовляющей только къ созерцанію таинства, поетъ 
особую пѣснь, приспособленную къ преждеосвященнымъ дарамъ: 
„нынѣ силы небесныя съ нами невидимо служатъ: се бо вхо
дить Царь славы; се жертва тайная совершенна дорѵносится". 
Во время самаго перенесенія св. даровъ съ жертвенника на пре
столъ вѣрующіе благоговѣйно падаютъ ницъ предъ непостижи-
мымъ таинствомъ, какъ падаль пророкъ Исаія предъ величіемъ 
славы Сѣдящаго на херувимахъ, и совершенная тишина водво
ряется въ церкви. „Слегка слышится только на возвыгаеніи, 
кругомъ алтаря, надъ главами, приникшими къ помосту, тихія 
мѣрныя стопы трехъ идущихъ, иногда останавливающіяся, или 
звукъ потрясеннаго кадила предъ св. дарами, и мнится—нынѣ 
Силы небесныя съ нами невиіимо служатъ"!*). Когда пѣвцы 
начинаютъ призывную пѣснь: „Вѣрою и любовію приступимъ, 
да причастницы жизни вѣчныя будемъ, аллилуія"—всѣ встаютъ, 
ибо жертва уже на престолѣ, „готовая датисявъ снѣдь вьрныхъ". 

Такъ какъ на литургіи преждеосвященныхъ даровъ прино
сятся на престолъ дары уисе освященные, то и опускаются всѣ 
эктеніи и молитвы, положенный на полной литургіи послѣ х е 
рувимской пѣсни и относящіяся къ освященію даровъ. Поэтому 
поелѣ великаго входа на преждеосвященной литургіи сейчасъ-жѳ 
слышится молитва о прѳдложенныхъ дарахъ и о достойномъ при
чащены ими. Возношенія св. даровъ не бываетъ, такъ какъ 

*) Муравьевъ•-- Письма о Богослуженіи Правослалной Церкви, стр. 109. 
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оно было уже на дитургіи полной, и священникъ, только при
касаясь съ благоговѣніемъ и страхомъ болсіимъ св. Агнца, воз-
глашаетъ: „преждеосвященная святая святымъ''. Во время пріобще-
нія священнослужителей всегда, поется одинъ и тотъ же причастенъ 
„Вкусите и видите, яко благъ Господь". Когда по открытіи 
царскихъ вратъ вѣрующіе призываются къ пріобщенію возгласомъ: 
„Со страхомъ Божіимъ и вѣрою приступите", ликъ отвѣчаетъ 
пророческими словами Давида: „Благословлю Господа на всякое 
время, хвала Его во устѣхъ моихъ. Хлѣбъ небесный и чашу жиз
ни вкусите и видите, яко благъ Господь, аллилуія". По отнесеніи 
св . даровъ на жертвенникъ поется обычный стихъ: „да испол
нятся уста наша хваленія Твоего Господи...; соблюди насъ въ 
Твоей святыни весь день иоучатися правдѣ Твоей, аллилуія". 
Особенно замѣчательна по глубокому смыслу своихъ прошеній 
заамвонная молитва, приспособленая кО времени великаго поста. 
В ъ этой молитвѣ священникъ отъ лица всѣхъ предстоящихъ 
благодарить Господа, введшаго насъ въ пречестные дни сіи для 
очищенія души и тѣла, и просить, да подаетъ намъ всеблагій 
теченіе поста совершить въ подвигѣ добромъ, вѣру нераздельную 
соблюсти, сокрушить главы невидимыхъ зміевъ, явиться победите
лями грѣха и не осуждение достигнуть и поклониться святому вос
кресение Это значить, что на время великаго поста Церковь 
смотритъ, какъ на путешествие новаго Израиля въ духовной пу
стынь, а ведя чрезъ нее чадъ своихъ, желаетъ имъ быть побѣ-
дителями всѣхъ враговъ спасенія и такимъ образомъ съ духов
ною радостію и торжествомъ войти въ свѣтлые дни Пасхи, какъ 
въ землю обѣтованную. В ъ заключеніе литургіи преждеосвящен
ныхъ даровъ вѣрующимъ раздается антидоръ (т. е. хлѣбъ—вмѣ-
сто св . даровъ). Антидоръ раздается по слѣдующимъ побуж-
деніямъ: съ одной стороны въ воспоминаніе о вечеряхъ любви, 
которыя въ древности по христіанскому братолюбію соверша
лись послѣ Божественной литургіи; а съ другой стороны, анти
доръ вмѣсто освященныхъ даровъ раздается христіанамъ, не 
вкушавшимъ нищи до литургіи и присутствовавшим!:, въ церкви, 
но, по немощи человѣческой, не приготовившимся ко св. при-
чащенію. 
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I I I . Предложенный нами въ началѣ сего краткія историче
с к и свѣдѣнія о происхожденіи литургіи преждеосвященныхъ да
ровъ несомнѣнно свидѣтельствуютъ, что церковный уставъ, пред-
писываюіцій совершать въ теченіе великаго поста, кромѣ суб
ботъ и дней воскресныхъ, литургію преждеосвященныхъ даровъ, 
основывается на практики древле-вселенской Церкви и узако-
ненъ точнымъ правиломъ V I вселенскаго собора. Посему ни-
чѣмъ не можетъ быть оправданъ обычай совершать во дни св . 
четыредесятницы полную литургію св. Іоанна Златоустаго,— 
обычай, къ прискорбію, допускаемый по мѣстамъ и въ Вятской 
епархіи. Такое отступленіе отъ церковнаго устава, вопреки точ-
наго правила вселенскаго собора, чаще всего допускается па
стырями церкви въ тѣхъ случаяхъ, когда приходится имъ со
вершать моленіе объ усопшемъ въ день его памяти, или въ день 
погребенія усопшаго. Нѣкоторые изъ мірянъ, не будучи знако
мы съ церковными канонами, обращаются даже къ епархіальной 
власти, прося для священника разрѣиіенія на совершеніе пол
ной литургіи въ дни великаго поста, кромѣ субботъ и дней вос
кресныхъ.—Не разрѣшая во св. четыредесятницу ежедневно со
вершать Божественную литургію, Св. Церковь постановила пе
релагать во время великаго поста поминовеніе усопшихъ на суб
боты и дни мясоястія; даже дни рожденія мучениковъ во св. че
тыредесятницу Церковію узаконено совершать въ субботы и дни 
воскресные. „Не подобаетъ въ четыредесятницу дни рожденія 
мучениковъ праздновати, но совершати память святыхъ мучени
ковъ въ субботы и въ дни воскресные" (Лаод. собора, прав. 5 1 ) . 
Вальсамонъ въ толкованіи на это правило говорить: „прочти 
5 2 - е правило 6-го собора и 49 -е настоящаго собора, въ кото
рыхъ говорится, что только по субботамъ и по воскресеньямъ 
бываетъ совершенная жертва во дни цѣлой четыредесятницы, а 
по прочимъ боліественное священнослуженіе совершается чрезъ 
преждеосвященные дары. Но дабы кто-либо не сказалъ, что не 
должно возбранять во всю четыредесятницу совершать память 
святыхъ мучениковъ чрезъ принесете жертвы, такъ какъ они 
не составляютъ дней радости, а надобно воспрещать только дни 
рожденій ихъ, которые составляютъ дни радости и ознаменовы-
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ваются торжественными собраніями: то въ виду сего отцы онре-
дѣлили, что ни въ дни памяти, ни въ дни рожденій мучениковъ 
во всю четыредесятницу не должно совершать торжества посред
ством'!, жертвъ, но совершать праздники ихъ только по суббо-
тамъ и воскреснымъ днямъ. Итакъ замѣть, что на основаніи 
настоящаго правила не совершаются и поминовенія усоишихъ 
во всю четыредесятницу, кромѣ субботы" * ) . На основании при
веден ныхъ правилъ св. соборовъ, слѣдуетъ заключить, что если 
во время великаго поста, кромѣ субботъ и дней воскресныхъ, 
запрещается совершеніе полной литургіи въ дни памяти муче
никовъ, то тѣмъ болѣе не можетъ быть дозволено совершеніе 
въ великій постъ полной литургіи по случаю ііогребенія умер
шаго. Практикуемое по мѣстамъ и въ Вятской епархіи отсту-
пленіе отъ церковнаго устава относительно совершенія полной 
литургіи во время великаго поста свидѣтельствуетъ только о 
томъ, что православные міряне не понимають значенія прежде
освященной литургіи и важности иовиновенія правиламъ и уста-
вамъ Церкви, пастыри же церкви, изъ угожденія мірянамъ на
рушающее церковные каноны, недостаточно строго понимають 
ихъ важность и значеніе. Напрасно смущаются православные 
міряне отказомъ со стороны священника совершать при погре-
беніи умершаго въ дни великаго поста полную литургію,—и на
прасно въ нарушеніе уставовъ Церкви просятъ разрѣшенія со
вершить по случаю погребенія усопшаго литургію св. Іоанна 
Златоустаго; и на преждеосвященной литургіи Церковь молится., 
о всѣхъ преждепочившихъ отцахъ и братіяхъ. Къ тому же св. 
Церковь, пекущаяся о нашемъ спасеніи и лучше каждаго изъ 
насъ въ ОТДЕЛЬНОСТИ знающая, что нужно и полезно намъ, уста
новила извѣстныя правила, которыми мы и должны руководить
ся въ дѣлахъ вѣры, благочестія и богопочтенія. Эти правила, 
по внушенію Духа, начертала рука богопросвѣщенныхъ мужей 
и вселенская Церковь утвердила ихъ своимъ согласіемъ, ука-
завъ въ нихъ выраженіе святой, благой и мудрой воли, въ ней 
дѣйствующей, и въ теченіе столь многихъ ирошедшихъ вѣковъ 

*) Правила св. иомѣстн. соборовъ. стр. 269 и 270. 



ихъ чтили и имъ съ благоговѣйнымъ повиновеніемъ подчинялись 
лучшіе по нравственному совершенству и мудрѣйшіе по уму пред
ставители многихъ поколѣній. Нарушеніе хотя бы одного изъ 
установлены и правилъ Св. Церкви не будетъ ли съ нашей сто
роны самочиніемъ и оскорбленіемъ матери нашей Свят. Церкви? 
Пастыри Церкви должны блюсти и охранять церковные каноны, 
уставы и установленія Церкви, особенно нынѣ. въ вѣкъ равно
душия къ симъ уставамъ со стороны людей именующихъ себя 
интеллигентными, при своеволіи со стороны темныхъ и непро-
свѣщенныхъ людей, при укоризнахъ на Церковь со стороны ра
скольниковъ и вообще—при небреженіи къ уставамъ Церкви. 
Пастыри Церкви должны позаботиться о благоговѣйномъ и бла-
голѣнномъ совершеніи Богослуженія по чину церковному, вра-
зумительномъ чтеніи и стройномъ, выдерживающемъ священно-
умилительный тонъ иѣніи. По преимуществу же пастыри Церкви 
въ дѣтяхъ должны возбуждать и укоренять въ ихъ душахъ ре-
лигіозное чувство, преданность вѣрѣ и Церкви, поддерживать въ 
нихъ благоговѣйное уваженіе къ ея уставамъ и пріучать 
ихъ къ усердному, неопустительному въ праздничные, воскрес
ные дни и въ дни поста посѣщенію храма Болая, неуклонному 
исполненію св. заповѣдей церковныхъ и нелѣностному подчине-
нію святымъ обычаямъ, вытекающимъ изъ церковно-религіознаго 
духа. Что насаждается въ душѣ человѣка съ дѣтства, къ чему 
онъ иріучается и привыкаетъ въ годы воспитанія, то глубоко 
залегаетъ въ ней и остается въ ней большею частію навсегда. 
Если съ юныхъ льтъ человѣкъ привыкаетъ соблюдать всѣ святые 
обычаи и уставы церковные, то требованія ихъ, вошедшія, такъ 
сказать, въ его природу, будутъ подчинять себѣ его волю и въ 
послѣдуюіцее время, и онъ нелегко отстанетъ отъ нихъ, хотя бы 
со стороны и были впослѣдствіи какія-либо растлѣвающія влі-
янія. Могущественное средство для такого строго религіозна-
го и церковнаго воспитанія пастыри церкви имѣютъ въ школѣ, 
и въ особенности въ своей школѣ церковно-приходской, N 



Иноепархіальиыя рашіоряженія. 

Указанія, обязательно долженствующая быть исполненными 
о.о. слѣдователями при пронзводствѣ слѣдствіи по пропущен-
иымь записью или неправильно записаннымъ метрическимъ ан-
тамъ.—Въ Литовской духовной консисторіи замечено, что о.о. 
духовные слѣдователи, по непривычкѣ ли или вслѣдствіе торо
пливости въ исполненіи порученія епархіальнаго начальства, не-
рѣдко дѣлаютъ суіцественныя упущенія, замедляющія ДЕЛОПРО
ИЗВОДСТВО. Въ виду этого для руководства на будущее время 
опубликованы слѣдующія руководствевныя указанія о.о. слѣдо-
вателямъ: а) необходимо предварительно слѣдствія тщательно 
забрать справки по метрическимъ книгамъ этой церкви, въ при
ход Е и но спискамъ которой числится лицо, о которомъ про
изводится слѣдствіе, и если не окажется тамъ искомой записи, 
снестись съ сосѣдними причтами о томъ же; б) допро
сить, въ присутствіи указаннаго полицейскимъ управленіемъ чи
новника съ гражданской стороны, а въ случаѣ его отсутствія 
или неирибытія, въ присутствіи полицейскаго чина, приглашен-
наго самимъ слѣдователемъ,—родителей или опекуновъ искомаго 
лица и его самого, если послѣдній въ возрастѣ, безъ присяги; 
воспріемниковъ же и другихъ стороннихъ лицъ, знающихъ его 
отъ рожденія и помнящихъ время его рожденія и крещенія, на 
которыхъ укажутъ родители или опекуны N, допросить подъ 
присягой о томъ, законный-ли онъ, JN, сынъ или дочь своихъ 
родителей, когда и гдѣ и кѣмъ крещенъ, кто воспринималъ, кто 
его сверстники, почему онъ пропущенъ записью, и не было ли 
спора родителей о законности его ироисхожденія; в) въ случаѣ 
указанія—письменно спросить причтъ. крестившій N. имъ ли 
было совершено крещеніе N и почему пропущена запись по ме
трическимъ книгамъ; г) прилагать къ дѣлу въ видѣ справки, ме-
трическія выписи о бракосочетаніи родителей N, о рожденіи и 
крещеніи братьевъ или сестеръ, ближайшихъ по рожденію сверст-
никовъ его, копіи посемейныхъ списковъ или ревизскихъ ска -
зокъ и исповѣдныхъ вѣдомостей о томъ, съ какого времени, ка-
кихъ лѣтъ значится по онымъ N при своихъ родителяхъ а так-
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же сколько ему лѣтъ въ настоящее время; д) если кто изъ ро
дителей, воспріемниковъ и членовъ причта, крестившаго N, умеръ, 
а отецъ или мать вдовые—послѣ сочетались новымъ бракомъ, 
прилагать погребальный и брачныя выписи къдѣлу; е) обращать 
серьезное вниманіе на имя, отчество, фамилію, лѣта, мѣстожи-
тельство, принадлежность къ сословію, вѣроисповѣданіе, какъ 
родителей N, его самого, такъ и воспріемниковъ, сверотниковъ 
и другихъ причастныхъ къ дѣлу лицъ и въ случаѣ разногласія 
между записями въ документахъ и добытыми свѣдѣніями, возста-
новить истину. Если бы по ходу дѣла открылось, что нѣтъ ме
трической брачной записи о родителяхъ или записи о смерти ихъ, 
то тутъ же, не сносясь съ епархіальнымъ начальствомъ, необ
ходимо произвесть формальное слѣдствіе и для выясненія этого 
событія. Вообще нужно о.о. слѣдователямъ стараться выяснить 
и изслѣдовать всѣ обстоятельства дѣла такъ, чтобы не предста
влялось надобности возвращать его для дополненія новыми по-
казаніями и справками. („Литов. Еп. В ѣ д . " ) . 

По вопросу относительно служебныхъ обязанностей по церкви 
первыхъ и вторыхъ священниковъ и упорядочепія отношеній меж
ду ними. Одинъ священникъ Полтавской епархіи обратился къ 
мѣстному благочинному за разрѣшоніемъ слѣдующаго недоумѣ-
нія: „Указъ Святѣйшаго Сѵнода, отъ 4 марта 1885 года, несмот
ря на разъясненіе его Костромской духовной консисторіей, про
печатанное въ 7 номерѣ „Церковныхъ Вѣдомостей" за насто-
ящій годъ, многими вторыми священниками понимается такъ, что 
онымъ настоятельство совсѣмъ отмѣнено и что вторые священ
ники равноправны съ первыми и по управленію дѣлами церкви; 
а потому на практикѣ бываетъ то, что учрежденное въ церкви 
первымъ свящСнникомъ на его седмицѣ, разрушается на следую
щей седмицѣ вторымъ священникомъ; такъ что староста церков
ный съ причтомъ не поймутъ, кто изъ священниковъ дѣйству-
етъ правильнѣе и кого имъ надо слушаться". Полтавское епарх. 
начальство, къ которому благочинный обратился съ этимъ не-
доумѣніемъ, разрѣшило его такъ: „Указомъ Святѣйшаго Сѵнода, 
приведеннымъ выше, отмѣнено раздѣленіе священниковъ на на
стоятелей и помощниковъ ихъ, но не отмѣнено право старшихъ 
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священниковъ по нредстоятельству и управленію церковными д ѣ -
лами, какъ равно не дано вторымъ или третьимъ священникамъ 
равныхъ иравъ съ старшими священниками и тѣмъ болѣе свое-
вольнаго раеноряженія по церкви или приходу". 

(„Полтав. Еп. Вѣд.„) . 

О Б Ъ Я В Л Е Н I Е . 
Р А 3 О С Л А Н Ъ П О Д П И С Ч И К А М Ъ 

НАСТОЛЬНАГО Э Н Ц И К Л О П Е Д И Ч Е С К А Я СЛОВАРЯ 
слова отъ Барменъ" до Беза 12 портретовъ (Бартй, Баррасъ, 
Бартоломео, Бартъ, Барятжскій, Батюшковъ, Бахъ, Бебутовъ 
и др.) 1 7 рисунк. въ текстѣ. Отдѣльные выпуски продаются во 
всѣхъ книжныхъ магазинахъ но 3 0 и 4 0 к., смотря по разбору 
бумаги. Подписка продолжается: за 14 выпусковъ съ п е р е с ы л 
кой и д о с т а в к о й на домъ, на лучшей бумагѣ—5 р. 8 0 к., на 
обыкновенной—4 р. 4 0 к., исключительно въ Главной конторѣ 
Словаря, Москва, Тверская, Гнѣздниковскій пер., д. Мартыно-
вой. Выписывающіе выпуски отдѣльно, прилагаютъ по 1 0 к. за 
пересылку на каждый выпускъ, почтовыми марками. 
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