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Саратовскія

 

Епархіальныя

нніі,

 

яѳ

 

умирали

 

бозъ

 

пріобщенін

 

с».

 

Таинъ,

 

а

 

съ

другой, — чтобы

 

соввѣстноо

 

иребываніѳ

 

въ

 

церкви

 

при

богослувіѳнінхъ

 

здоровыхъ

 

и

 

больныхъ

 

дѣтей

 

по

 

пело

аъ

 

распрострлпенію

 

заразительных!,

 

болѣзнѳй.

Въ

 

снархінхъ

 

херсонской,

 

кіевсісой ,

 

волыиской

 

и

окатерпнославской

 

попечительное

 

ішимаиіе

 

нреошіщен-

пыхъ

 

было

 

обращаемо

 

на

 

ослабленіе

 

и

 

искорентпіе

скаты,

 

извѣстной

 

нодъ

 

именемъ

 

гатунда

 

и

 

образовав-

шийся

 

несколько

 

лѣтъ

 

наіадъ

 

подъ

 

нліяніемъ

 

учоній,

 

занѳ-

сенныхь

 

нѣмецкими

 

колонистами.

 

Для

 

вразуилеяія

 

и

 

об-

ращения

 

на

 

муть

 

истины

 

увлеченныхъ

 

въ

 

эту

 

секту

 

и

для

 

предохранения

 

отъ

 

ихъ

 

вліннія

 

нравоеланныхъ,

 

прео-

сннщѳниые

 

внуліали

 

снящкннпвамъ

 

заражениыхъ

 

штуп-

дазмомъ

 

приходонъ,

 

чтобы

 

оии

 

усугубляли

 

свою

 

пас-

тырскую

 

ровность

 

о

 

духовном ь

 

иросвьщенін

 

іірнхожанъ

и

 

дли

 

сего

 

возможно

 

чаще

 

вступала

 

съ

 

ними

 

въ

 

собе-

сѣдовянін

 

о

 

нреднетахъ

 

вѣри,

 

направляя

 

оныя

 

къ

 

об-

личепію

 

заблуждений

 

сектантснъ.

 

Въ

 

видахъ

 

же

 

уси-

леиія

 

просвѣѵательнаго

 

дѣйствованія

 

на

 

заблуждаю-

щиеся

 

и

 

на

 

тѣхъ

 

изъ

 

иравославпыхъ,

 

которые

 

под-

вергаются

 

опасности

 

увлеченія

 

въ

 

заб.іужденіи

 

щтун-

дизма,

 

преосвященный

 

мпгронолитъ

 

кіевскій

 

иризпалъ

лодезнцмъ

 

возложить

 

вто

 

дѣло,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

священни-

ками,

 

и

 

на

 

псаломщиковъ,

 

а

 

для

 

сего

 

въ

 

приходы,

знражснпив

 

іптупдизмомъ,

 

назначать

 

на

 

эту

 

должность

лицъ

 

съ

 

полнымъ

 

соииаарічіимъ

 

образовнніемъ,

 

пору-

чай

 

иаъ

 

совместно

 

а

 

должность

 

учителей

 

церконпо-

приходсішхъ

 

школъ.

 

Въ

 

отчегномъ

 

году

 

изъ

 

15

 

при—

ходовъ

 

ѳиархіа,

 

бэлѣѳ

 

или

 

менѣе

 

зараженішхъ

 

штун-

дояъ,

 

въ

 

пяти

 

состояли

 

тааів

 

псаломщики,

 

и

 

эта

 

иѣ-

ра

 

не

 

преминула

 

принести

 

бдагіл

 

нослѣцстніл.

 

состони-

шія

 

въ

 

возвращенін

 

къ

 

пранославію

 

огь

 

заблуждений

шгунда

 

GO

 

человѣкъ.

Вопросы

 

пастырской

 

практики

I.

 

Читать

 

ли

 

молитвы,

 

по

 

внегда

 

родшгш

 

женѣ

отрочи,

 

если

 

маіь

 

лютеранка?
По

 

смыслу

 

Новой

 

Скрижали

 

эги;'молитвы

 

должны

читаться

 

православной

 

роДЯЛЬНИЦѣ,

 

что

 

подтверждает-

ся

 

здѣсь

 

слонами

 

б іажеп.

 

Симеона

 

Солунскдго

 

(гл.

 

55):
„родиншусл

 

младенцу

 

отъ

 

жены

 

благочестивым,

 

іерсй

приходить,

 

славословить

 

Бога, — матери

 

же

 

и

 

сущимъ

съ

 

ною

 

жѳнамъ,

 

моляся,— нодаетъ

 

но

 

пичесому

 

же

 

отъ

церкви

 

возбраіпітибя"

 

(Нов.

 

Оариж.

 

ч.

 

IV,

 

гл.

 

1,

л.

 

1—2).

 

Редакція

 

Руков.

 

сельск.

 

паепшр.

 

(1865

г.,

 

Л?

 

24,

 

стр.

 

229),

 

па

 

вопросы

 

„можно

 

ли

 

право-

славному

 

священнику,

 

по

 

нросьбѣ

 

иповѣрцѳвъ —люте-

раиь,

 

совершать

 

для

 

иихъ

 

пѣкоторыя

 

требы,

 

илярпа.

— отслужить

 

ыолебевъ,

 

освятить

 

мѣето

 

для

 

дома

 

и

 

са-

мый

 

домъ,

 

вынуть

 

на

 

проскомидІи

 

частицу

 

о

 

зіраніи,

п

 

подобн.",

 

отвѣчаетъ

 

отрицательно,

 

во

 

1-хь

 

потому,

что

 

хоть

 

нравосл.

 

церковь

 

дозноляетъ

 

своему

 

іерею,

ванрим. — проводить

 

покойника —иновѣрца

 

до

 

могилы

—

  

иовѣпчагь

 

сиѣшлнпый

 

бракъ

 

гтовѣрца

 

съ

 

нравосл.

лицеаъ,

 

но

 

дозволлотъ

 

съ

 

особенными

 

ограниченная,

 

во

2-хъ

 

потому,

 

что

 

по

 

45,

 

46

 

и

 

65

 

прав,

 

апостоль-

ски

 

ыъ

 

и

 

по

 

33

 

пр.

 

Жаодик.

 

собора,

 

молитва

 

съ

 

ере-

тиками

 

п

 

отщепенцами

 

есть

 

дѣло

 

возбраняемое

 

нетоль-

ко

 

евлщеааику,

 

но

 

и

 

міряпину.

Между

 

тіиъ

 

мы

 

не

 

безъ

 

оспоианіл

 

полагаемъ:

 

а)

 

хо-

тя

 

правом,

 

церковь

 

модптвн

 

свои

 

назначила

 

для

 

пра-

вославной

 

родильницы;

 

во

 

еслибъ

 

лютеранка

 

ро-

дильница,

 

по

 

чувству

 

уважснія

 

к

 

усердія

 

къ

 

православ-

ной

 

церкви,

 

попросила

 

правой,

 

іерея

 

окрестить

 

ея

дитя

 

въ

 

православную

 

вѣру,

 

съ

 

своею

 

подпискою

 

вос-

питывать

 

дитя

 

въ

 

православной

 

же

 

вѣрѣ

 

(но

 

32

 

ст.

2

 

разряд.

 

Устава

 

дух.

 

кон.),

 

а

 

вмѣетѣ

 

просила

 

бы

и

 

ой

 

прочитать

 

молитвы

 

родильным:

 

то

 

пе

 

про-

тивно

 

будстъ

 

духу

 

нравосл.

 

церкви,

 

если

 

свящѳапикъ

прочтетъ

 

надъ

 

ней

 

—

 

лютеранкой,

 

за

 

расположена

ея

 

къ

 

церкви,

 

эти

 

молитвы,

 

испрашивая

 

ей

 

сими

молитвами

 

облегчетя

 

болѣзней

 

рождонія,

 

утѣшенія,

очищенія,

 

здравід,

 

освящены,

 

свободы

 

дѣлать

свои

 

обычныя

 

дѣла,

 

а

 

при

 

этоиъ — и

 

рѣшнаости

окончательно

   

присоединиться

   

къ

 

правослап.

 

церкви

 

п

—

 

невозбраннаго,

 

злтѣиъ,

 

вхождеигя

 

въ

 

нее.

 

(Скрпж.

женѣ

 

родильввцѣ

 

молит.

 

1-я).

 

Въ

 

такомъ

 

случав

 

лю-

теранка

 

мать

 

уподобляется

 

ханан?йской

 

язычтщѣ

матери,

 

за

 

свою

 

вѣру

 

получившей

 

исцѣленіе

 

своей

 

до-

чери,

 

и

 

сотнику

 

—язычнику,

 

за

 

свою

 

вѣру

 

получив-

шему

 

нзцЬлѳвіе

 

своего

 

отрока.

6)

 

Да

 

и

 

сама

 

св.

 

церковь,

 

но

 

нротиворѣча

 

себѣ,

 

во-

дится

 

о

 

соедииеніи

 

всѣхъ

 

иковѣрпнхъ

 

въ

 

единую

 

съ

нею

 

вѣру

 

правую,

 

я

 

такъ

 

же— о

 

иновѣрныхъ

 

суп-

ругахъ,

 

со.толщихъ

 

въ

 

брачноиъ

 

союзѣ

 

съ

 

православ-

ными

 

нашими

 

Царственными

 

Лицами,

 

паііріш. — о

 

Ве-

ликой

 

Княшиѣ

 

Март

 

Александрович

 

и

 

о

 

суп-

ругѣ

 

Ея

 

(Англійскоиъ

 

ЩчщЪ—пповѣрцѣ).

Св.

 

Длешй,

 

митр.

 

Московский,

 

за

 

вѣру

 

въ

 

силу

киптвъ

 

св.

 

церкви

 

лзычнжовъ

 

Чонабека

 

и

 

Таіі-

дулы,

 

исцѣлилт.

 

болѣзнь

 

нослѣдней

 

(Русск.

 

ц.

 

исторія

Муравьева,

 

1840

 

г.,

 

ст.

 

81). — По

 

этому,

 

нѣтъ

 

ре-

зона

 

отказывать

 

люшерапамъ

 

въ

 

нросьбѣ

 

совершать

для

   

нихъ

 

нѣкоторыл

 

требы,

   

наприм. — отслужить

 

мо-
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лебеііъ,

 

освятить

 

мѣсто

 

и

 

доит,

 

вынуть

 

часть

 

о

 

здра-

іііи,

 

если

 

только

 

просящіе

 

внражаготъ

 

спою

 

вѣру

 

въ

силу

 

мйитііъ

 

св.

 

церкви,

 

а

 

нетакъ,

 

тлъврачьлю-

твратіт

 

про:илъ

 

правосл.

 

свящеппика

 

окрестить

 

его

дитя

 

по

 

лютерански,- -окропленгемъ

 

и

 

безъ

 

ми-

ропоѣсзангя,— просидъ

 

не

 

во

 

увяжепію

 

къ

 

нравосл.

церкви,

 

а

 

только

 

потому,

 

что

 

безразлично

 

смотрѣлъ

па

 

крсщспіо

 

и

 

на

 

то,

 

ктсбы

 

по

 

соверишлъ

 

его,

 

лишь

бы

 

по

 

лютерански:

 

по

 

поводу

 

каковаго

 

прииѣра^

Кіевская

 

Родакціл

 

а

 

поставила

 

озиачениый

 

отрицатель-

ный

 

отвЬтъ.— Нѣтъ

 

резона

 

и

 

безнокоить

 

высшую

 

дух,

власть

 

просьбою

 

о

 

разрѣгаепіп

 

совершить

 

для

 

иновѣр-

ща,

 

по

 

его

 

уваженію

 

къ

 

правой,

 

церкви,

 

ту,

 

пли

другую

 

требу,

 

когда

 

сама

 

св.

 

церковь,

 

своею

 

молитвою

о

 

иновѣргщхъ,

 

дѣлаетъ

 

уже

 

это

 

дозволсніе.

 

Приве-

денный

 

по.тепною

 

Редакціею

 

правила

 

апостольскія

 

и

Жаодив.

 

собора

 

вовсе

 

по

 

тотъ

 

пмѣюгь

 

смыслъ,

 

чтобы

не

 

молиться

 

за

 

иповѣрцевъ,

 

а

 

собственно

 

тотъ,

чтобы

 

съ

  

еретиками

 

и

 

отщепешщми

  

неводиться,

—

 

по

 

чувству

 

уважены

 

къ

 

ихъ

 

заблужденіямъ:
—

  

„моллйся

 

съ

 

еретика

 

да

 

отлучится"

  

(дност.

 

45

 

прав.),

—

 

Валсамонъ

 

обьлепяѳтъ:

 

„выраженіе

 

молиться

 

вмѣ-

стѣ,

 

принимай

 

мѣсго — быть

 

списходителыіѣс

 

располо-

жспу

 

къ

 

молипіѢ

 

оретпіса". — 46-о

 

прав,

 

аност.

 

гово-

рит!:

 

„крещсніо

 

и

 

л;ертву

 

еретическую

 

пріемъ

 

святи-

тель

 

песвщэнъ",—

 

Зоиора

 

объясняете:

 

„если

 

какой

ошіскопъ

 

или

 

пресвитеръ

 

прнметъ

 

крещокпаго

 

еретика-

ми,

 

или

 

возаитъ

 

отъ

 

пихъ

 

какое

 

либо

 

прпношеніе:

 

то

должонъ

 

быть

 

нзнержопъ,

 

ибо

 

дасть

 

подозрѣніс,

 

что

или

 

мудрстпустъ

 

подобно

 

имъ,

 

пли

 

же

 

до

 

толв

 

не

 

спѣ-

шплъ

 

пспранить

 

пхъ

 

зломысліе.

 

Ибо

 

соизволяющие

ихъ

 

служеніямъ,

 

какъ

 

могъ

 

6fj

 

порицать

 

ихъ

 

исо-

вѣтовать

 

сретикааъ

 

оставить

 

пхъ"? — Топ.

 

же

 

самый

смыслъ,

 

по

 

толкованію

 

Зонара,

 

Волсамона

 

и

 

Арасгена,

и

 

въ

 

апостол.

 

65

 

прав,

 

и

 

въ

 

33

 

прав,

 

собора

 

Лао-

діпцйсклѵо

 

').

')

 

Авторъ

 

статьи

 

въ

 

своемъ

 

отвѣтѣ

 

на

 

вопросъ

 

исходить

взъ

 

предноложснія,

 

что

 

мать-лютеранка,

 

по

 

расположенности

своей

 

къ

 

православію

 

и

 

по

 

вѣрѣ

 

въ

 

силу

 

молитвъ

 

Церкви

Православной,

 

попросить

 

нравославпаго

 

священника

 

окрестить

ея

 

дитя

 

въ

 

православную

 

вѣру,

 

а

 

вмѣстѣ

 

л

 

прочитать

 

еймо-

лнтвы

 

родильный.

 

Наыъ

 

кажется,

 

что

 

при

 

этомъ

 

предположе-

на

 

берется

 

случай

 

слшнши.

 

рѣдкШ

 

и

 

исключительный;

 

тог-

да

 

какъ

 

ставввніШ

 

вопросъ,

 

но

 

всей

 

вероятности,

 

пиѣлъ

 

въ

виду

 

гЬ

 

весьма

 

нсрѣдкіе

 

случаи,

 

когда

 

нравосл.'' внаго

 

священ-

ника

 

приглашают'!,

 

дли

 

иареченіл

 

ннонп

 

младенцу,

 

родивше-

муси

 

у

 

нравославпаго,

 

женатаго

 

на

 

лютсраикЬ,

 

следователь-

но

 

такіе

 

случаи,

 

когда

 

иладенецъ

 

ио

 

самому

   

рожденію

   

дол-

ІГ.

 

Какъ

 

нзмѣпять

 

молитвы

 

жепѣ

 

родильницѣ

по

 

четыредесятихъ

 

дпѣхъ,

 

когда

 

млатонецъ

 

(какъ

это

 

почти

 

всегда

 

бываетъ),

 

ужо

 

крещонъ,

 

а

 

молитвы

!

 

ути

 

почти

 

всіі

 

составлены

 

такъ,

 

чго

 

младопецъ

 

въ

 

пихъ

предполагается

 

только

 

еще

 

инѣющимъ

 

сподобиться

 

св.

крещеліл?

Въ

 

Новоіі

 

Скрижали

 

ничего

 

песказапо,

 

какъ

 

из-

ігвнпть

 

озпачоппып

 

молитвы,

 

въ

 

случаѣ,

 

если

 

прине-

сенъ

 

въ

 

храмъ

 

уже

 

крещеный

 

младспецъ;

 

пи

 

слова

 

нв

говорится

 

о

 

тоиъ

 

въ

 

пособги

 

къ

 

изученью

 

церков.

устава

 

и

 

въ

 

другихъ

 

сочлиенілхъ

 

по

 

сѳау

 

иродвѳту.

Въ

 

пособги

 

къ

 

пзученгю

 

устава,

 

па

 

страницѣ

 

640,

упоминается

 

только

 

о

 

тонъ,

 

что

 

если

 

молитвы

 

въ

 

40

день

 

читаются

 

до

 

крещеиіл

 

младенца,

 

то

 

послѣ

 

4-й

молитвы

 

лѣлаегсл

 

отпустъ;

 

въ

 

протпвномъ

 

случаѣ

 

от-

пуста

 

пи

 

дѣлается,

 

а

 

сразу

 

совершается

 

воцерковленге

отрочати.

 

Почему

 

на

 

означенный

 

вопросъ

 

отвѣчаотъ

практика

 

сгарѣйшнхъ

 

опытпыхъ

 

іереевъ,

 

коа,

 

если

младинецъ

 

уже

 

крещѳнъ,

 

сказавъ

 

во

 

2-й

 

молптвѣ:

„отгонял

 

отъ

 

пего

 

всякую

 

сопротивн)іо

 

силу",— опус-

каютъ

 

слова:

 

„ты

 

бо

 

ecu

 

храняй а

 

пдалѣѳ,

 

закан-

чивают^

 

словословіемъ; — „тебѣ

 

бо

 

подобаете",

 

за-

тѣнъ

 

въ

 

последней

 

молптвѣ

 

сшанъ:

 

„благослови

 

от-

роча

 

сіе

 

вкупѣ

 

съ

 

родители

 

и

 

воснріемники

 

его",—

онускаюп.:— я и

 

сиодоби

 

ѳ н

 

и

 

далѣо,

 

заканчиваютъ:

„яко

 

ты

 

ѳси

 

въ

 

выіпнихъ

 

живый" .....

 

2 ).

женъ

 

получить

 

крещеиіе

 

по

 

чипу

 

Православной

 

Церкви.

 

Прнг-

лашевіе

 

священника

 

въ

 

этихъ

 

елучаяхъ

 

зависитъ

 

обыкновенно

отъ

 

правоелавныхъ

 

ляцъ,

 

окружающие

 

родильницу

 

и

 

пони-

нающпхъ,

 

что,

 

по

 

обычаю

 

Церкви

 

Православной,

 

нужно

 

ново-

рожденному

 

дитяти

 

еще

 

прежде

 

крещенія

 

его

 

наречь

 

христи-

анское

 

пмя.

 

Сама

 

родильпица

 

въ

 

этихъ

 

случаягь

 

подчиняется

требованію

 

правоелавныхъ,

 

согласно

 

данному

 

ею

 

предь

 

брако-

сочетаніеиъ

 

ппсьмеппому

 

обязательству.

 

Ставя

 

вопросъ

 

въ

 

та-

кояъ

 

смыслѣ,

 

на

 

него,

 

мы

 

полагаемъ,

 

слѣдуетъ

 

дать

 

иной

 

от-

вѣтъ:

 

не

 

слѣдустъ,

 

по

 

нашему

 

ииѣнію,

 

навязывать

 

авовѣркѣ

того,

 

кі

 

чему

 

у

 

лея

 

не

 

оказывается

 

пріемлеиосги

 

вѣры;

 

слѣ-

дуетъ

 

прочесть

 

молитву

 

нареченія

 

имени

 

новорожденному

 

и

 

ос-

таввть

 

молитвы

 

женѣ-родильницѣ,

 

которая,

 

при

 

раціоналнетн-

ческомъ

 

направленіп,

 

свойствѳпномъ

 

вообще

 

лютеранству,

 

мо-

гутъ

 

лишь

 

возбудить

 

въ

 

нновѣркѣ

 

внутреннее

 

осужденіе

 

и

прзрѣкапіе.

 

(Примѣч.

 

ценз.).

2)

 

Подобное-жѳ

 

онущеніе

 

слѣдуетъ

 

дѣлать

 

и

 

въ

 

первой

 

ио-

литвѣ,

 

замѣняя

 

слова:

 

„да

 

и

 

уинаго

 

сподобится

 

свѣта,

 

во

 

вре-

мя

 

еже

 

опредѣлилъ

 

есп,

 

и

 

соиричтется

 

святому

 

твоему

 

стаду"...
тѣмп-же

 

словами,

 

но

 

въ

 

формѣ

 

прошедшаго

 

времени:

 

„яко

 

Ты

привелъ

 

есп

 

е,

 

и

 

показахъ

 

еси

 

ему

 

свѣтъ

 

чувственный

 

и

 

ум-

наго

 

сподобплъ

 

еси

 

свѣта

 

и

 

сонричелъ

 

есп

 

его

 

святому"...

 

и

проч.

 

Такъ

 

полагаемъ

 

мы,

 

и

 

во

 

второй

 

молитвѣ

 

можно

 

опус-

тить

 

только

 

слова:

 

„снодобився

 

святаго

 

крещевія"

   

и

 

затѣмъ



№

 

23.

                       

Саратовскія

 

Епархіальныя

 

Вѣдомости

                         

Щ.

Ш.

 

Въ

 

нослѣдованіи

 

св.

 

крещонія

 

въ

 

молитвѣ

 

по

еже

 

облещп

 

ftpmi-авміго

 

и

 

въ

 

молитвѣ

 

2-й

 

на

 

из-

мовенге

 

крещен

 

наго

 

въ

 

8

 

день,

 

слова:

 

вольпыхъ

 

и

певольныхъ

 

грѣховъ

 

оставленге

 

тому

 

(крещенному)

даровавый,— слѣдуетъ

 

ли

 

оставлять

 

бімъ

 

нзмѣпснія,

когда

 

крощоніе

 

совершается

 

падь

 

млаіеицеаъ?

Такъ

 

какъ,

 

по

 

догматическому

 

богословію

 

Ар-

хип.

 

Аитонін

 

(1S57

 

г.,

 

стран.

 

221)

 

и

 

по

 

православ-

ному

 

исповѣд.

 

И.

 

Могилы

 

(о

 

крщепіи

 

м.іадонцсвъ}»

младенцы

 

въ

 

си.

 

креіценіп

 

очищаются

 

но

 

отъ

 

произ-

вольпыхъ

 

грѣховъ,

 

а

 

отъ

 

грвха

 

первороднаго,

 

съ

которыиъ

 

они

 

родится,

 

и

 

который,

 

ио

 

словааъ

 

Новой
Скрижали

 

(IV

 

'і.,

 

1

 

глав.

 

стр..

 

2),

 

есть

 

невольный

грѣхъ:

 

то

 

нвгъ

 

смысла

 

о

 

крощѳнномь

 

млп,епцѣ

 

мо-

литься

 

съ

 

уиоаинаніемъ

 

о

 

вольпыхъ

 

грѣхахъ,

 

кото-

рые

 

въ

 

аолитнѣ

 

упоминаются

 

толью

 

при

 

крѳіцопповъ

въ

 

возрастѣ,

 

очистившемся

 

но

 

отъ

 

первороднаго

 

толь-

ко

 

грѣха,

 

но

 

отъ

 

своихъ

 

волышхъ

 

ірѣховъ. — ТЛікъ

и

 

дѣяаютъ

 

старѣйшіо

 

онытные

 

іереи:

 

при

 

облеченІп

п

 

гізмоввнііі

 

младенца,

 

опуская

 

слова— вольным,

 

они

читпютъ:

 

„мвольныхъ

 

грѣховъ

 

оставленге

 

тому

даровавый*

 

3).
IV.

 

Въ

 

молнтвѣ

 

на

 

пострижете

 

власовъ

 

слова:

,нрпшодшаго

 

раба

 

твоего....

 

начатокъ

 

сотиоритн

 

сгри-

щи

 

нласы

 

главы

 

сиоон"

 

— зпачатт,

 

конѵчпо,

 

пркніед-

шаго

 

въ

 

первый

 

разъ

 

остричься;

 

и

 

такъ

 

какъ

 

этотъ

обрлдъ

 

преднолагаогъ

 

совершеніе

 

его

 

только

 

па

 

младон-

цахъ

 

мужескаго

 

пола, — слѣдуетъ

 

ли

 

совершать

 

его

 

и

шцъ

 

дѣвочками?

Въ

 

Великомъ

 

Требшшь

 

(нсЬхъ

 

Москов.

 

и

 

Иіен.
изд.),

 

въмолитвахъ

 

на

 

пострижете

 

власовъ

 

читает-

ся:

 

„иришодшаго

 

раба

 

твоею",

 

и

 

тугь

 

же

 

въекобяхъ:
„пришидшія

 

рабы

 

тноел",

 

и:

 

„благослол:і

 

главу

 

раба

твоего"

 

и— „рабы

 

твоея"; -иочеиу

 

правое

 

г.

 

церковь

не

 

оставлять

 

заключительные

 

слова

 

молитвы,

 

пиіющіл

 

бли-

жайшую

 

грамматическую

 

и

 

логическую

 

связь

 

съ

 

предыдущими,

и

 

разрываемыя

 

только

 

ввѳдиымъ

 

предложсніемъ:

 

„Ты

 

бо

 

еси

ярапяй

 

младепца,

 

Господи".

 

„Сею

 

младенца",

 

к

 

литсп

 

свя-

щенник!.,

 

„б.наослови

 

и

 

на

 

всякое

 

дѣло

 

благое

 

и

 

Тебѣ

 

бла-

гоугодпое

 

возрасти,

 

отгоняя

 

отъ

 

него

 

всякую

 

сопротивную

силу

 

зпаминіемъ

 

воображснія

 

креста

 

Твоего,

 

(Ты

 

бо

 

еси

 

хра-

няй

 

младенцы,

 

Господи),

 

да

 

полупить

 

часть

 

избранвыхъ"...
и

 

пр.

 

(Ирцмѣц.

 

ценз.).
3)

 

Полагаемъ,

 

что

 

слова:

 

„вольиьпъ

 

и

 

певольныхъ

 

ірѣ-

хоеъ" —такъ

 

и

 

слѣдуетъ

 

замѣнпть

 

словами:-

 

„нрародптельска-

го

 

грііха

 

оставленіе

 

сиу

 

даровавый"

 

ибо

 

грѣхъ

 

первородный

не

 

моліетъ

 

быть

 

названъ

 

грѣхами

 

невольными

 

и

 

это

 

послѣд-

нсе

 

выражение

 

(во

 

множественномъ

 

числѣ)

 

имЬетъ

 

отиошсиіе!

также

 

какъ

 

и

 

упомипаніо

 

о

 

вольныхъ

 

грѣхахъ

 

къ

 

крещае-

нымъ

 

возрастнынъ.

 

(Еришч.цснз.).

безразлично

 

смотритъ

 

въ

 

постриженіи

 

власовъ

 

на

 

му-

жеекгй

 

полъ

 

и

 

женскій,

 

а

 

пѳ

 

такъ,

 

какъ

 

идолопо-

клонники—

 

еллини

 

обыкоша

 

верхи

 

стрищи

 

отро-

ковъ,—и

 

возлагати

 

бѣсомъ

 

(Дѳоп.

 

вѳликій

 

въ

 

от-

вѣтъ

 

на

 

28

 

вопросъ,

 

Скрпжиль,

 

IV

 

ч.,

 

гл.

 

8,

 

стр.

43).

 

По

 

смыслу

 

Новоіі

 

Скрижали

 

постригаться

 

долж-

ны

 

не

 

мальчики

 

только,

 

но

 

п

 

девочки

 

для

 

того,

чтобы—доказать,

 

что

 

младенцы

 

въ

 

повиповеніе

Богу

 

па

 

вѣки

 

предаются,—

 

что

 

чрезъ

 

сіе

 

стри-

жете,

 

по

 

словамъ

 

блаж.

 

Сим.

 

Сол.,

 

всякое

 

изли-

шество

 

помыишнІй

 

отвергается,

 

и — начатокъ

и

 

жертва

 

человѣчеокаго

 

тѣлесе

 

отъ

 

крестивша-

гося

 

главы

 

Христу

 

приносятся

 

(тамг

 

же).

 

Хоть

св.

 

отецъ

 

здѣсь

 

же

 

ссылается

 

на

 

слова

 

св.

 

An.

 

Павла,

і

  

КОТОРЫЙ

   

КОрИІШСКНМЪ

   

ЛуЩИІШЪ

   

ВОЛѢЛЪ

   

СТрИЧЬ

 

ВОЛОСЫ)

!

 

по

 

онъ

 

ссылается

 

на

 

это

 

только

 

въ

 

смыслѣ

 

вообще

 

ос-

новапія

 

для

 

церкви

 

постригать

 

волосы

 

нра

 

крещеніи

какъ

 

мужескому

 

полу,

 

такъ

 

и

 

женскому:

 

такъ

 

какъ

 

иѳ

аужескій

 

только

 

полъ,

 

по

 

и

 

женскій

 

чрезъ

 

прннлтіѳ

си.

 

крещенія

 

обязываются

 

къ

 

вѣчному

 

повнновенііо

Богу,—къ

 

отверженгю

 

всякаго

 

излишества

 

по-

мышленш

 

и

 

т

 

прннесеигю

 

главы

 

Христу,

 

—-

какъ

 

начатокъ

 

и

 

жертву

 

человіьческаго

 

тѣлесе l ).

4 )

 

Полагаемъ,

 

что

 

прибавление

 

Велнкаго

 

Требиика

   

въ

 

мо-

лптвѣ

 

ва

 

пострнженіе

 

власовъ

 

„рабы

 

твоея"

   

есть

   

не

 

более

какъ

 

свидетельство

 

того,

 

что

 

въ

 

то

 

время,

 

къ

 

которому

   

от-

носится

 

написаніе

 

рукописей,

 

послужившихъ

 

подлинниками

 

для

печатнаго

 

Великого

 

Требника,

 

въ

 

церкви

 

русской

 

обычай

 

иое-

трпженія

 

власовъ

 

распространялся

 

уже

 

л

 

па

 

дѣвочехъ.

    

Опу-

щепіе

 

же

 

словъ:

 

„рабы

 

твоея"

    

въ

   

маломъ

    

требникѣ

 

и

 

то,

что

 

здѣсь

 

впѣстѣ

 

съ

 

новопросвѣщеннынъ

 

молеиіе

 

возносится

 

не

за

 

военреемнмовъ,

 

а

 

за

 

одного

 

воспреемшіка,— есть

 

древнѣіі-

шая

 

редаіщія

 

этого

 

чина. —Изъ

 

объясненія

 

этого

 

чина

 

у

 

Си-

меона

 

Солунсісаго

 

также

   

открывается,

 

что

 

въ

 

его

 

время

 

пос-

трижете

 

совершалось

 

надъ

 

одннмп

 

младенцами

 

мужскаго

   

по-

ла,

 

такъ

 

какъ

 

онъ

 

ойразомъ

 

этого

 

обряда

   

указываете

   

пос-

І|

 

трпжепіс

 

власовъ

 

ішорсямп, — и

 

дукоішое

 

зпаменованіе

  

этого

и

 

обряда

 

укаэывасть

 

такое,

 

которое

 

приложило

    

и

 

младенцачъ

!'

 

мужскаго

 

только

 

чолз, —вндя

 

въ

 

этомъ

   

церковионъ

   

обрядѣ

||

 

засвндътельствоваиіе

 

того,

 

что

 

постригаемый

   

„главою

   

своею

[

 

пмѣстъ

 

Христа

 

(см.

 

I

 

Кор.

 

XI,

 

3.

 

7.)

 

и

 

что

 

онъ

 

потону

 

не-

'

 

покровенною

 

главою

 

долженъ

 

молитися",

    

И

 

такъ

 

ностриже-

I

 

ніе

 

дѣвочекъ

 

по

 

крещеаш,

 

есть

 

обычай

 

поздігЬйщаго

   

времени

|

 

и

 

хотя

 

можетъ

 

быть

 

допускасмъ

   

по

 

тому

 

общему

   

духовному

і,

 

его

 

знанепованію,

 

какое

 

указыкаетъ

 

авторъ

 

отвѣтовъ

 

и

 

даже

долженъ

 

быть

 

продолжает,

 

таиъ,

 

гдѣ

 

отступленіе

   

отъ

 

суще-

|

 

ствующаго

 

уже

 

цорковнаго

 

обычая

 

иронзволо-бы

   

собшнъ

 

въ

I

 

правоелавныхъ;

 

но

 

тамъ,

 

гдѣ

 

православные

 

могутъ

 

быть

 

воз-

і

 

водимы

 

пастыренъ

 

къ

 

разумному

 

воспріятію

    

всей

    

церковной

I

 

внѣшностн,

 

желательно

 

было-бы

 

возвращеніе

 

къ

 

дрсвнѣйшему

церковной;

 

обычаю.

 

(Цримѣч.

 

ценз,).



203.

                       

Саратовскія

 

Епархіальныя

 

Вѣдомооти.

                        

№

 

28.

V.

   

Молитва

 

па

 

разрѣшенге

 

вѣнцевз

 

предполага-

лась

 

по

 

Требнику

 

быть

 

гонершаояою

 

нослѣ

 

брака

 

въ

8-Й

 

день;

 

когда

 

же

 

разрешен

 

іе

 

вѣпцонъ

 

бнваетъ

 

не

въ

 

8-й

 

день,

 

и

 

не

 

нъ

 

доігв,

 

а

 

тутъ

 

же

 

въ

 

церкви,

то

 

и

 

молитву

 

эту

 

йо

 

слѣдуцтъ

 

ли

 

произносить

 

прежде

отнуЧта

 

вѣичапія,

 

—

 

немедленно

 

но

 

святіи

 

вѣпцевъ,

или

 

доже

 

ирѳдъ

 

снятіемь?

Вь

 

Новой

 

Скргіжалн

 

относительно

 

порядка

 

этого

ничего

 

ие

 

упомянуто;

 

а

 

въ

 

пособги

 

къ

 

гізученгю

 

церк.

устава

 

сказано:

 

„нынѣ,

 

обыкновенно,

 

молитва

 

па

разрѣшенге

 

вѣпцевъ

 

читается

 

прежде

 

отпуста

 

вѣн-

чаніи* — (стран.

 

704).

 

Такъ

 

именно

 

это

 

практикуется

и

 

у

 

насъ,

 

по

 

иримѣру

 

старѣйшихъ

 

оиытныхъ

 

іиреевъ,

когда

 

пѣіцы

 

снимаются

 

въ

 

церкви

 

тутъ

 

же;

 

а

 

когда

новобрачные

 

приводятся

 

въ

 

вънцахъ

 

вь

 

домъ,

 

тогда

въ

 

домѣ

 

дѣластся

 

отпустъ

 

аѣичанія

 

и

 

затѣмъ

 

уже

 

чи-

тается

 

молитва

 

и

 

вѣнцы

 

снимаются.

VI.

    

Относительно

  

кяждоніл

  

въ

 

уставѣ

 

(гл.

 

22)
сказано:

 

„каднтн

 

іерею,

 

или

 

діакону

 

сице:

 

первѣо .....

кадить

 

св.

 

трапезу,

 

п

 

весь

 

св.

 

алтарь,

 

и

 

жертвеиникъ,

и

 

исходить

 

сѣлерными

 

дверьми".

 

Здѣсь

 

нодъ

 

слопонъ

жертвеиникъ,

 

должно

 

полагать,

 

ра^уиѣстсл

 

не

 

столъ

па

 

которомъ

 

совершается

 

проскомидія,

 

а

 

цѣляя

 

часть

олтарл,

 

называется

 

предложенгемъ,

 

или

 

жертвенигг

комъ

 

—безразлично.

 

Въ

 

настоящее

 

время,

 

когда

 

пред-

ложите

 

весьма

 

рѣдко

 

отдѣлл.;тсл

 

отъ

 

алтлрл,

 

при

кажденІи,

 

ноелв

 

крестообразпаго

 

ющдепін

 

отъ

 

четы-

рехъ

 

стороиъ

 

св.

 

престола,

 

въ

 

однихъ

 

мѣспіхъ

 

кадлтъ

спорна

 

жертвеиникъ,

 

затѣиь

 

икону

 

на

 

Горнемъ

 

шѣс-

тѣ,

 

и

 

затѣмъ

 

ужо

 

нрочія

 

иконы

 

алтари;

 

въ

 

другихъ

мѣстахъ,

 

послѣ

 

кажяеніл

 

окрестг

 

св.

 

трапезы,

 

кідяп,

снерва

 

икону

 

на

 

Горнемъ

 

мѣсг!.,

 

нотомъ

 

жертноііпнкъ

и

 

нотою,

 

ужи

 

ирочія

 

пколы

 

олтарл. — Кп.ъ

 

слѣгуеіЪ

поступать?

Въ

 

уставѣ,

 

въ

 

22

 

гланѣ,

 

дт.й

 

стоите

 

ль ':о,

 

ясно

указано

 

квдктв

 

на

 

всенощномъ

 

бдіысги,

 

при

 

началѣ,

св.

 

трапезу,

 

аітарь,

 

затѣмъ

 

уже

 

жертсепниіп;

 

въ

 

9-й

гланѣ,

 

по

 

утрени — указано

 

кадить,

 

послѣ

 

св.

 

тра-

пезы,

 

весь

 

жертвеиникъ;

 

а

 

въ

 

кннгп:

 

Дослѣдованіе

вечерни,

 

утрени,

 

полунощнгщы

 

(Кіево-иечерсг.

лавры,

 

1861

 

г.),

 

ноішаво,

 

въ

 

паіалѣ

 

всеіющнаго

бдѣнгя,

 

кадить

 

св.

 

трапезу,

 

жертвеиникъ,

 

а

 

за-

■гвмъ

 

весь

 

олтарь

 

(—

 

лисп.

 

63;

 

авъ

 

Нособіи

 

къ

изученгю

 

ц.

 

уешива,

 

лисп

 

90).|ІТочему,

 

елвдун

 

ус-

таву,

 

можно

 

пеногрѣшительно

 

кадить

 

:іа

 

св.

 

пре-'то-

ломъ

 

Горнюю

 

икону

 

и

 

нрочія

 

иконы

 

въ

 

алтарѣ,

а

 

загішъ

 

ужо

 

кадить

  

и

  

жертвеиникъ:

 

это

 

особенно

прилично

 

въ

 

тѣхъ

 

дрѳвнихъ

 

храаахъ,

 

гдѣ

 

алтарь

 

осо-

бо,

 

а

 

жертвопнпкъ

 

особо,

 

въ

 

друговъ

 

отдѣлѳнІн

 

во-

сточной

 

стороны

 

храма,

 

какъ

 

въ

 

Кісво-печер,

 

лаврѣ;

а

 

слѣдуя

 

Нослѣдовапію,

 

можно

 

безъ

 

грѣха-жѳ

 

ка-

дпгь — сперпа

 

св.

 

трапезу,

 

иотомъ

 

жертвеиникъ,

а

 

затѣчъ

 

уже

   

Горнюю

 

и

 

прочіл

 

иконы

 

алтаря

 

°).

VII.

 

Вь

 

богослуженіп

 

при

 

возгласахъ."

 

миръ

 

всѣмъ,

иные

 

изъ

 

іереовъ

 

пѳ

 

благослов.іягатъ

 

народъ

 

рукою.

кров'Ь

 

тѣхъ

 

мѣсгь

 

богослужѳнія,

 

въ

 

которыхъ

 

прямо

говорится:

 

„свящонпикъ

 

бл.ігословляетъ

 

люди,

 

пригла-

голя

 

возглаено",

 

или

 

„знаменуя

 

его

 

глаголетъ".

 

Лнтург.

Златоуст,

 

нредъ

 

позгласомъ:

 

„Спаси

 

Боже

 

люди

 

твоя",

и

 

предъ

 

чтепіемь

 

діакономъ

 

Евангеліи,

 

иредъ

 

началомъ

Литургіи,

 

при

 

словяхъ

 

діакона:

 

время

 

сотвори

 

Госчо-

деви;

 

Владыко

 

благослови",

 

при

 

словахъ

 

его:

 

„Бла-

гослови,

 

Владыко,

 

время

 

трисвятаго".

 

Поіаватп

 

—

„миръ

 

со

 

благословепіѳмъ" — считаютъ

 

иные

 

пренму-

ществои'ь

 

иротоіерейскаго

 

сапа,

 

ссылаясь

 

на

 

токстъ

ставленой

 

грамоты

 

нротоіерейской.

 

Снравсдливо-лп

 

та-

кое

 

толкованЬ?

Въ

 

Новой

 

скрижали

 

нѣтъ

 

толковаиія

 

па

 

то,

 

что-

бы

 

евлщешшкъ,

 

при

 

возглагаеніи—

 

миръ

 

всѣмъ

 

ру-

кою

 

благословлялъ

 

шіродъ;

 

ничего

 

не

 

говорится

 

о

 

бла-

6)

 

Эта

 

разность

 

церковнато

 

обычая

 

относится

 

къ

 

числу

особенностей

 

церковной

 

жизни

 

сѣверной

 

Руси

 

и

 

южной;

 

въ

первой

 

церковные

 

обычаи

 

слѣдуютъ

 

обыкновенно

 

Москвѣ,

 

и

въ

 

отдаленныхъ

 

отъ

 

Москвы

 

мѣстігостяхъ

 

поддерживаются

 

влі-

яніомъ

 

самой

 

паствы,

 

которая,

 

будучи

 

въ

 

большинстве

 

мѣст-

ностп

 

болѣе

 

или

 

мепѣе

 

причастна

 

паправлсиію

 

старообрядства,

направлепіе

 

котораго

 

при

 

стечоніп

 

пѣкоторыхъ

 

несчастныхъ

обетоятельствъ

 

и

 

породило

 

расколъ,

 

зорко

 

слѣдитъ

 

за

 

самими

священнослужителями,

 

чтобы

 

оиа

 

ни

 

въ

 

чеиъ

 

не

 

отступали

 

отъ

обычаевъ

 

церковной

 

старнпы:

 

въ

 

южной

 

и

 

юго-западной

 

по-

ловине

 

Церкви

 

Русской

 

обычаи

 

поддерживаются

 

и

 

распростра-

няются

 

бо-гве

 

вліяиіемъ

 

принѣра

 

Лавръ

 

Кіево-Яечерской

 

и

Почаевской.

 

Разность

 

въ

 

обычаѣ

 

кажденія,

 

по

 

всей

 

вѣроят-

ности,

 

какъ

 

заиѣталъ

 

это

 

авторъ

 

ртвѣта,

 

объясняется

 

нере-

мѣною

 

въ

 

самомъ

 

устройствѣ

 

храмовъ,

 

а

 

именно

 

постспеинымъ

умепьшеиіемъ

 

числа

 

такихъ

 

церквей,

 

въ

 

которыхъ

 

жертвеи-

никъ

 

составлялъ

 

особую

 

часть

 

алтаря.

 

Въ

 

пастоящее-же

 

вре~

ия,

 

по

 

нашему

 

мнѣнію.

 

слѣдуетъ

 

дѣлать

 

такое

 

различіе:

 

ког-

да

 

на

 

жертвенвикѣ

 

стоять

 

святая

 

дары,

 

(папрпмѣръ

 

при

 

слу-

жены

 

панихиды

 

нослГ;

 

литургіи,

 

прежде

 

нотребленія

 

святыхъ

даровъ)

 

или

 

даже

 

вмѣстообразніія

 

яхъ.

 

какъ

 

напр.

 

при

 

кал;деніп

по

 

заключепіи

 

нроскомндіи

 

п

 

во

 

время

 

чтенія

 

апостола,

 

на

лптургіи,

 

начинающейся

 

вечеромъ,

 

тогда,

 

послѣ

 

кажденіл

 

во

кругъ

 

св.

 

трапезы,

 

слѣдуетъ

 

кадить

 

непосредственно

 

жертвен-

пикъ;

 

въ

 

другое-же

 

время,

 

когда

 

жертвенннкъ

 

стоить

 

празд-

нымъ,

 

послѣ

 

ка;кдснія

 

престола

 

слѣдуетъ

 

кадпть

 

горнее

 

мѣс-

то,

 

а

 

ватѣвъ

 

уже

 

жертвеиникъ

 

и

 

алтарь

 

весь.

 

(Прим.

 

ценз.)



Ж

 

23. Саратовскія

 

Епарзгіальныя

 

Вѣдомости. 204.

гословеніи

 

рукою

 

при

 

семь

 

и

 

въ

 

Служебиикѣ,

 

ни

па

 

вечерни,

 

ни

 

на

 

утрени,

 

ни

 

па

 

Литургіп.

 

Въ

 

По-
собги

 

къ

 

изучеиію

 

ц.

 

устава

 

(ст.

 

460)

 

хотя

 

гово-

рится,

 

что

 

сил

 

шепни

 

гл.

 

нройзиоел:

 

„я

 

да

 

будутъ

 

ми-

лости

 

Великаго

 

Бога",

 

блигословляшъ

 

иародъ,

 

по

все-таки

 

о

 

благословеяіи

 

рукою—

 

нѣтъ.

 

Въ

 

Типико-

ШЬ

 

мы

 

тоже

 

но

 

нашли

 

этого.

 

НигдѢ

 

мы

 

не

 

встре-

тили

 

указанія

 

и

 

того,

 

чтобы

 

свящепнпкъ

 

зняменовал'Ь

рукою

 

и

 

при

 

отпустахъ,

 

Таконоо

 

дѣйстніе

 

священ-

ника,

 

ирп

 

отпус

 

пахъ

 

и

 

при

 

ироизпошеніи:

 

миръ

всѣмъ,

 

не

 

есть-лл

 

только

 

по

 

писанный

 

обычай,
а

 

не

 

устава

 

церкви,

 

какъ

 

паир.

 

и

 

воздіьпніе

 

рукъ

it-рея,

 

при

 

Херувимской

 

пѣсш

 

и

 

нродъ

 

осваніеніемъ

Даровъ,

 

есть

 

не

 

больше,

 

какъ

 

церковный,

 

не

 

писан-

ный

 

обычай,

 

а

 

не

 

уставь.

 

В;,

 

яосточныхт,

 

цсркчахъ,

особенно

 

на

 

Аеопѣ,

 

таковоо

 

воздѣяніе

 

рукъ

 

будто

присвоено

 

однимі.

 

только

 

старѣйшимь

 

іерархамь

 

и

 

игу-

мепамъ

 

въ

 

обителнхъ.

 

Протоісрейской

 

ставленной

 

мы

і:и

 

вндѣли,

 

и

 

о

 

словахъ,

 

иииведвнннхъ

 

будто

 

изъ

 

пел

въ

 

вопросѣ,

 

ничего

 

сказать

 

по

 

мжемь

 

е ).

6)

 

Предположено

 

составителя

 

отвѣтовъ.

 

что

 

священпеческоѳ

осѣневіо

 

іырода

 

крсстпымъ

 

знаненіемъ

 

прп

 

возгласахъ:

 

миръ

всі;яъ,

 

прп

 

отпустахъ

 

и

 

нѣкоторыхъ

 

иныхъ

 

возгласахъ

 

бого-

служеиія

 

сеть

 

только

 

обычай

 

церковный,

 

утвердившійся

 

и

 

рас-

нространпвітися

 

мало-по-малу

 

до

 

того,

 

что

 

сталъ

 

обычаемъ,

можно

 

сказать,

 

всеобщнмъ.

 

подобно

 

какъ

 

и

 

воздѣяпіе

 

рукъ

 

во

время

 

херувимской

 

иѣснп

 

и

 

прнзыванія

 

Духа

 

Святаго

 

предъ

освящепіемъ

 

даровъ,— это

 

предполоясеніе

 

представляется

 

намъ

весьма

 

вѣроятнымъ.

 

Въ

 

подтверждеиіе

 

его,

 

по

 

мнёпію

 

нашему,

говорить

 

уже

 

то

 

самое,

 

что

 

въ

 

служебнпкѣ

 

«о

 

млстамъ

 

есть

указанія

 

на

 

сопровождение

 

словесного

 

благословенія

 

знаменова-

пісмъ;

 

не

 

было-бы

 

нужды

 

дѣлать

 

тзкія

 

частныя

 

указанія,

 

ес-

ли-бы

 

восгласы

 

блнгословенія

 

сопровождаемы

 

были

 

благослов-

ляющпмъ

 

крестпымъ

 

знаменісмъ

 

всегда.

 

Замѣчательно

 

въ

 

этомъ

отношепіп,

 

по

 

ннѣнію

 

нашему,

 

и

 

то,

 

что

 

указаніе

 

служебника

на

 

благословенье

 

народа

 

рукою

 

*)

 

относятся

 

къ

 

одному

 

нзъ

заключптсльныхъ

 

возгласовъ

 

литургіп.

 

Благослоненіе

 

народа

 

ру-

кою,

 

сопровождающее

 

слова

 

благословенія

 

удержалось

 

прн

заключптельнонъ

 

возгласѣ

 

соотвѣтствевпаго

 

лиТургіи

 

богослу-

женія

 

даже

 

и

 

въ

 

лютсратіскомъ

 

богослужепіп;

 

а

 

это

 

при

 

всѣмъ

нзвѣетной

 

сь'удости

 

обрядовъ

 

въ

 

лютеранстнѣ,

 

при

 

его —такъ

сказать

 

нерасподоженпостп

 

ко

 

всякой

 

церковной

 

внешности,

 

не

указываетъ-лп

 

на

 

то,

 

что

 

бдагословѳа

 

ч

 

народа

 

рукою

 

въ

 

кон-

це

 

лптургіи

 

было

 

всеобщпмъ

 

обычаемъ

 

и

 

въ

 

западной

 

хрпс-

тіанской

 

Церкви,

 

сльдовательпо

 

но

 

древности

 

своей

 

вошдитъ

ко

 

временамъ,

 

предшествовавшпиъ

 

раздѣленіго

 

между

 

церква-

ми

 

востока

 

и

 

запада

 

въ

 

вѣрѣ

 

и

 

обрядахъ?

 

И

 

такъ

 

зиамснованіе

народа

 

при

 

словахъ

 

возгласа

 

на

 

литургіи:

   

„Спаси

 

Боже

 

лю-

*)

 

Крояѣ

 

этого,

 

перпаго

 

тъ

 

првведеішигъ

 

въ

 

вопросе

 

указаній

 

слу-

жебвлна.

 

всѣ

 

другія

 

относятся

 

къ

 

благошввпіів

 

по

 

народа,

 

а

 

одного

лица— дівкона.

ѴШ.

 

Въ

 

какоіп.

 

смыслѣ

 

и

 

знансиованін

 

евлпдекно-

служащій,

   

предварительно

   

нроиодашйя

 

мира

 

народу,

I

 

поклоняется

 

сослужащнмъ

  

съ

 

нимъ,

   

іерелмъ,

   

или

 

да-

j

 

жѳ

   

и

 

ни

 

сослужащнмъ,

    

по

 

нрисугетиующимъ

 

въ

 

ал-

тарѣ?

По

 

толкованію

 

Новой

 

Скриоюали

 

(стр.

 

116)

 

про-

і

 

изпогаеніа

 

іереемг:

 

миръ

 

всѣмъ

  

являотъ

 

соединение,
||

 

т.

 

о.

 

согласіс

 

и

 

любовь;

 

и

 

миръ

 

этотъ,

 

по

 

слову

 

Зла-

тоуста

 

(Колос,

 

бѳсѣда

    

3)

 

есть

 

маши

  

всѣхъ

 

б.ъагъ,
есть

 

радости

 

вина:

 

почему

  

ісреіі,

 

желая

 

преподать

дп

 

твоя

 

и

 

благослови

 

достояніе

 

твое",

 

быть

 

мо;кетъ,

 

въ

 

древ-

ности

 

и

 

было

 

едпнсгвепнымъ

 

случаемъ,

 

когда

 

возгласъ

 

благос-

I

 

ловенія

 

сопровождался

 

благословляющимъ

 

крестообразнымъ

 

осѣ-

непіемъ.

 

Въ

 

послѣдствіп-же

 

въ

 

обычай

   

церкви

   

вошло — бла-

!

 

гословепіе

 

словомъ

 

всегда

 

сопровождать

 

Оіагословепіемъ

 

и

 

чрезъ

крестное

 

знамеиіе.

 

совершаемое

 

рукою.

 

Это

 

предполагаемое

 

па-

ми

 

измѣпепіе

 

церковнаго

 

обычая

 

и

 

другія

 

нзмѣнснія

 

обрядовъ,

совершавшіяся

 

въ

 

Церкви

 

нало-по-налу,

 

съ

 

теченіемъ

 

време-

ни,

 

отнюдь

 

пе

 

ногутъ

 

быть

 

поставляемы

 

въ

 

упрекъ

 

и

 

въ

осуждеігіе

 

Церкви

 

православной:

 

пепзмѣтш

 

въ

 

ней

 

догматы;

дрзгоцѣнны

 

для

 

нея

 

я

 

древность

 

обрядовъ

 

и

 

-обычаевъ;

 

но

дуть

 

вѣры

 

и

 

бдагочсстія,

 

жнвущій

 

въ

 

пей

 

и

 

одушснллющій

ее,

 

дѣлаетъ

 

ее

 

всегда

 

живою

 

и

 

ея

 

вѣра

 

и

 

благочестіе

 

выра-

жаются

 

въ

 

томъ,

 

что

 

по

 

врсмепамъ

 

въ

 

ней

 

образуются

 

новые

обряды

 

и

 

обычаи

 

и

 

иолучаютъ

 

всеобщее

 

раснрострапеніе

 

тѣ

или

 

друтіе

 

обряды

 

и

 

обычаи

 

мѣстные,

 

которые

 

по

 

временам!,

пзъ

 

церковной

 

практики

 

заносятся

 

п

 

въ

 

церковно-богослужеб-

нме

 

книги,

 

дѣлаяеь

 

такимъ

 

образомъ

 

изъ

 

обычаевъ

 

пепнеан-

ныхъ

 

церковнымъ

 

уставомъ.

 

Весьма

 

желательно

 

было-бн

 

рас-

пространение

 

въ

 

правослашомъ

 

пародѣ

 

нашемъ

 

такого

 

воззрі;-

нія

 

на

 

церковную

 

обрядиость,

 

пъ

 

протиподъпетвіо

 

тому

 

духу

старообрядства,

 

породившему

 

раеколъ,

 

который

 

всякую

 

Ьту

или

 

черту

 

обряда

 

счптаетъ

 

нужнынъ

 

возводить

 

ко

 

в^емеилмъ

апостольскнмъ

 

пли

 

даже

 

начало

 

пхъ

 

шшгаетъ

 

въ

 

устаповле-

ніп

 

непосредственно

 

отъ

 

Самото

 

Господа

 

Гасуса

 

Хрпста.

 

Что

касается

 

въ

 

частности

 

постановленнаго

 

выше

 

вопроса

 

о

 

пра-

вѣ

 

іереевъ

 

сопровождать

 

возгласъ:

 

,мнръ

 

всѣмъ"

 

благослово-

ніеиъ,

 

или-же

 

объ

 

усвоеніи

 

этого

 

права

 

исключительно

 

про-

тоіерсямъ.

 

то

 

ссылка

 

на

 

протоіерейскую

 

граммату

 

и

 

можетъ

имѣть

 

такое

 

только

 

значеніе

 

указаніл

 

па

 

существОЕаніе

 

въ

Церкви

 

нзвѣстнаго

 

обычая,

 

о

 

которыхъ

 

мы

 

только

 

что

 

вьішо

сказали.

 

Где

 

этотъ

 

обычай

 

занесет,

 

въ

 

граммату,

 

выдавае-

мую

 

отъ

 

архипастыря

 

мѣстной

 

церкпя

 

лицу,

 

возведенному

 

въ

сапъ

 

протоіерея.

 

тамъ

 

этотъ

 

обычай

 

сталъ

 

мѣстнымъ

 

церков-

нымъ

 

закономъ.

 

Говорпмъ— мѣстнымъ.

 

потому

 

что

 

пъ

 

сино-

дальной

 

тшюгрлфіп

 

печатаются

 

(п

 

отпускаются

 

не

 

иначе

 

какъ

но

 

требованію

 

енархіальнаго

 

начальства)

 

грамматц

 

только

производимому

 

въ

 

священника,

 

въ

 

діакопа

 

и

 

въ

 

прпчетппка;

прп

 

возведсніи-же

 

іерея

 

въ

 

сапъ

 

протоіерея

 

выдаются

 

отъ

Нппскопа

 

свидетельства

 

о

 

томъ

 

сочипленыя

 

во

 

вся::оі!

 

епар-

хія

 

по

 

своему.

 

Къ

 

чпелу

 

такнгь-то

 

мъстныіъ

 

юридически

 

хъ

докумептовъ

 

доллша

 

относиться

 

и

 

та

 

протоісрейская

 

грамота,

въ

 

которой

 

говорится

 

въ

 

вопросѣ.

 

{Прим.

 

ценз.).



205.

                     

Саратовская

 

Епархіальныя

 

Вѣдомости.

                    

№

 

23.

этотъ

 

даръ

 

Христовъ

 

пароду,

 

прежде

 

желаотъ

 

этого

дара

 

свонмъ

 

со

 

служителям^

 

какъ

 

прсдставитслянъ

 

и

преподаятеляагь

 

мира

 

Христова,

 

и

 

это

 

свое

 

желапіо

онъ

 

смиренно

 

выражаетъ

 

прѳдъ

 

ними

 

цаклоиепіемъ

главы

 

!).
IX.

 

Въ

 

какихъ

 

богослужопіемъ

 

священникъ,

 

обла-

чаясь

 

въ

 

фелонь,

 

долженъ

 

надѣвать

 

и

 

нарукавшцы,

и

 

въ

 

какахъ

 

аіожетъ

   

не

 

ладѣвать

 

оныя,

 

ноиогрѣшая?

Во

 

всѣхъ

 

тѣхъ

 

Богослужепіяхъ

 

іерей

 

долженъ

 

на-

давать

 

нарукавтщы,

 

на

 

которыхъ

 

уставомъ

 

ему

указано

 

облачаться

 

во

 

всѣ

 

священным

 

одежды,

какъ:

 

на

 

Дитургіи

 

(Служебникъ),

 

въ

 

вечерню

 

на

 

1-й

день

 

св.

 

Пасхи

 

(Типиконъ),

 

прп

 

выяосѣ

 

Креста

 

въ

 

день

Воздвиженія,

 

на

 

Крещеліѳ,

 

въ

 

Крестопоклонную

 

не-

делю,

 

1-го

 

августа;

 

нрн

 

выпосѣ

 

также

 

плащаницы

въ

 

Великіе

 

Пятокъ

 

и

 

Субботу

 

(Типикопъ);

 

падѣваѳтъ

же

 

іерей

 

нарукавтщы

 

п

 

при

 

крещѳніи

 

и

 

миропома-

7 )

 

Прсподаяпіе

 

мира

 

при

 

богоелужепш'есть,

 

безъ

 

сомнѣ-

нія,

 

одннъ

 

изъ

 

видовъ

 

священпослужительскаго

 

благословенія.
И

 

такъ

 

какъ,

 

безъ

 

всякаіо

 

прекословія

 

въ

 

церкви

 

Божіей,

гдѣ

 

все

 

бываешь

 

благообразно

 

и

 

по

 

чину

 

(1

 

Кор.

 

XIV.

 

40)

токмо

 

меньшее

 

отъ

 

болыиаго

 

благословляется

 

(Евр.

 

ТІІ

 

7.):

то

 

священнослужащій,

 

изрекающій

 

народу

 

благословеніе

 

въ

прнсутствіи

 

равпыхъ

 

ему

 

по

 

священству,

 

а

 

иногда

 

и

 

выспгахъ,

прежде

 

преподаянія

 

благословенія

 

мірянамъ,

 

меныпимъ

 

его,

какъ

 

его

 

дѣтяыъ

 

по

 

духовному

 

отчеству,

 

смиренно

 

обращается

сперва

 

къ

 

братілмъ

 

и

 

отцамъ

 

свопмъ

 

по

 

священству,

 

прося

нхъ

 

молнтвенпаго

 

содѣйствія,

 

подобно

 

тому,

 

какъ

 

онъ

 

дѣла-

етъ

 

это

 

даже

 

обращаясь

 

къ

 

„брату

 

и

 

сослужитолю"

 

діако-

ну

 

предъ

 

совершеніемъ

 

таинства

 

евхаристіи

 

(по

 

ноставленіп

 

на

престолѣ

 

пренесениыхъ

 

даровъ).

 

Подобно

 

тому,

 

какъ

 

діаконъ,

исходя

 

изъ

 

алтаря

 

на

 

дѣла

 

служенія

 

своего,

 

каждый

 

разъ

берстъ

 

благословевіе

 

отъ

 

священника,

 

„подклонивъ

 

ему

 

главу

свою",

 

что

 

и

 

выражается

 

на

 

языке

 

церковноиъ

 

словами:

„пріяти

 

время

 

отъ

 

священника"

 

(см.

 

чинъ

 

литургіи

Златоустаго

 

предъ

 

ектеніею,

 

начинающеюся

 

словами:

„вея

 

святіи

 

помяпувшѳ";

 

сличи

 

возглашенія

 

діакона:

„время

 

сотворити

 

Господеви.

 

Владыко

 

благослови"!
предъ

 

началолъ

 

латургіи

 

и — „Благослови

 

Владыко

время

 

Трисвлтаго"), — подобно

 

тому,

 

какъ

 

священникъ

при

 

сослужешн

 

съ

 

епископомъ,

 

отъ

 

него

 

„пріемлетъ

время"

 

па

 

чтеніе

 

напримѣръ

 

заамвонной

 

молитвы,

на

 

произнесете

 

проповѣди;

 

такъ

 

н

 

это

 

поклопепіе

„братіялъ

 

и

 

сослужителямъ",

 

предваряющее

 

преподая-

піѳ

 

мира

 

всѣмъ,

 

т.

 

е.

 

не

 

только

 

народу,

 

по

 

и

 

шп> —

сослужащнмъ

 

или

 

безъ

 

соучастія

 

въ

 

священнослуженіи

присутствующимъ

 

—

 

это

 

предварительное

 

поклоненіе

имѣетъ

 

смыслъ

 

„

 

благословите

 

и

 

простите

 

ыя,

 

отцы

 

и

братія к !

 

(Прим.

 

ценз.).

запіи

 

младенца,

 

или

 

позраотпаго

 

(Тробникъ).

 

Въ

 

лав-

рѣ

 

преподобнаго

 

Сѳргія

 

Радолежекаго,

 

какъ

 

лично

 

мы

видѣли,

 

настоятель

 

па

 

всенощпнхъ

 

бдѣпілхъ

 

въ

 

пару-

кавницахъ

 

шшазуетъ

 

свнщенпымъ

 

елеемъ.

 

Хотя

 

въ

уставѣ

 

но

 

показано

 

іѳрею

 

пріобщать

 

больиыхъ

 

въ

нарукавницахъ;

 

по

 

практика

 

старѣйшпхъ

 

опыт-

выхъ

 

іереевъ

 

учитъ

 

преподавать

 

больпымъ

 

Св.

 

Тайаы

Христовы

 

еъ

 

иарукавпицѣ

 

па

 

правой

 

рувѣ.

 

Въ

 

про-

чихъ

 

богослужѳпілхъ

 

свлщенникъ

 

можетъ

 

быть

 

и

 

безъ

нарукавтщъ,

 

нисколько

 

не

 

погрѣшая,

 

хотя-бь

 

и

 

въ

фелопи:

 

такъ

 

какъ,

 

кромѣ

 

исчнслеппыхъ

 

службъ,

 

ус-

тявъ

 

не

 

требуетъ

 

отъ

 

іорея

 

нарукавтщъ

 

8 ),

Посада

 

Дубовки

 

протоіереіі

 

Андрей

 

Флегматоеъ.

ОБЪЯВЛЕНИЕ.

Поступили

 

въ

 

продажу

 

прекрасно-исполненные

 

пор-

треты

 

ИХЪ

 

ВЕЛИЧЕСТВЪ:

императора

 

АЛЕКСАНДРА

 

Ш
и

 

Ишедадоцы

 

МАРІИ

 

ФЕ0ДОР0ВНЫ
для

 

частей

 

войскъ,

 

мнровыхъ

 

судей,

 

во.юстпыхъ

 

и

сельскихъ

 

иравлсній,

 

учебныхъ

 

заведеній,

 

разпнхъ

упрѳжденій

 

и

 

лицъ.

 

Портреты

 

величиною

 

каж-

дый:

 

12'А

 

вѳршковъ

 

въ

 

длину

 

и

 

9

 

вершковъ

 

въ

ширину,

 

исполнены

 

на

 

каапѣ

 

но

 

самымъ

 

пислѣдпилъ

фотографілмъ

 

ігівѢстншіъ

 

художником

 

ь- по ртретистомъ

П.

 

Ѳ.

 

Борелемъ

 

и

 

отпечатаны

 

па

 

хорошой

 

бумагѣ

 

съ

тономъ.

Цѣна

   

каждому

 

портрету

 

1

 

р.

 

съ

 

пересылкою.

    

За

оба

 

портрета

 

внѣсгѣ:

 

2

 

р.

 

съ

 

пересылкою.

Книголродавцы

 

пользуются

 

обычной

 

уступкой,

Съ

   

трѳбованіями

   

обращаться

 

исключительно:

   

пъ

С.-Петербургъ,

    

въ

 

редакцію

 

журнала

 

„Иллюстри-

рованный

 

Міръ",

 

по

 

Николаевской

 

ул.,

 

д.

 

J6

 

48.

__________

                    

10-9.

8)

 

Нарукавицы,

 

полагаемъ,

 

священнослужителю

 

сль-

дуетъ

 

падѣвать

 

каждый

 

разъ,

 

когда

 

ему

 

предстоитъ

совершать

 

что

 

либо

 

такое,

 

еовертеніе

 

чего

 

дозволено

только

 

имѣющимъ

 

это

 

священное

 

облачепіе,

 

т.

 

е.

 

толь-

ко

 

евліпеннослуяіителлмь

 

напримѣрь

 

прикасаться

 

къ

священнымъ

 

сосудамъ,

 

св.

 

престолу,

 

св.

 

кресту

 

и

 

евап-

гелію,

 

даже

 

отверзать

 

царскія

 

врата.

 

При

 

такихъ

 

же

снящ.епнослужепіяхъ,

 

при

 

которычъ

 

царскія

 

врата

 

не

отверзаются

 

и

 

не

 

снимается

 

покровъ

 

со

 

ев.

 

престола,

облаченіе

 

въ

 

нарукавницы

 

пе

 

требуется.

 

(Прим.

 

ценз-).

Реданторъ

 

И.

 

Ковалевскій.

Дозволено

 

цензурою.

 

Цѳвэоръ

 

Прот.

 

В.

 

Лаврскій.

 

Саратовъ,

   

22

 

іюпя

 

1831

 

года.

Типографія

 

И,

 

С.

 

Кувардина

 

д

 

Лот,


