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О Т Д Ѣ Л Ъ  О Ф Ф И Ц І А Л Ь Н Ы Й .

Распоряженіе Епархіальнаго Начальства.

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, 
Орловская Духовная Консисторія слушали отношеніе 
Управляющаго Московской Синодальной Типографіи, при 
коемъ препровождая четыре формы бланковъ: 1) послуж- 
наго списка для монашествующихъ женскаго пола, 2) по
слу ясна го списка для лицъ бѣлаго духовенства, 8) наград
о ю  списка для лицъ бѣлаго духовенства и 4) дополни- 
телкнаго бланка къ клировымъ вѣдомостямъ о заштат
ныхъ священноцерковнослужителяхъ, ихъ вдовахъ и си
ротахъ, проситъ сдѣлать распоряжеиіе о напечатаніи 
этихъ формъ для свѣдѣнія духовенства въ Епархіальныхъ
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Вѣдомостяхъ и затѣмъ сообщить какое количество экзем
пляровъ сихъ блаеокъ нужио выслать въ Консисторію; 
при чемъ присовокупилъ, что цѣна симъ бланкамъ на 
простой бумагѣ 1 коп., а на веленевой 5 коп. за экзем
пляръ.

Приказали и Его Преосвященство утвердилъ: при
сланныя при отношеніи формы передать въ Редакцію 
Епархіальныхъ Вѣдомостей для напечатанія къ свѣдѣнію 
духовенства и настоятельницъ женскихъ монастырей, не
зависимо отъ сего затребовать чрезъ благочинныхъ и на
стоятельницъ свѣдѣнія о томъ въ какомъ количествѣ, 
какихъ именно и по какой цѣнѣ требуется имъ бланокъ, 
а для наградныхъ списковъ лицъ бѣлаго духовенства вы
писать на веленевой бумагѣ 200 экз. и 100 на простой.
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Мѣсто, санъ, 
имя, фамилія 
и лѣта отъ 

роду.

Гдѣ и съ ка
кою степенью 
кончилъ курсъ 

ученія

Когда вступилъ въ службу 
и въ какихъ званіяхъ и 

должностяхъ проходилъ 
оную.

Небылъ ли подъ су
домъ и слѣдствіемъ, и 
если былъ, то за что; 
когда и чѣмъ дѣло 

кончено.

Когда и чѣмъ 
награждаемъ 

былъ по службѣ.

Къ чему 
предста
вляется.

Примѣчаніе. Гра
фа сія оставляет
ся для нужныхъ 
нри разсмотрѣніи 
списка отмѣтокъ,
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П О С Л У Ж И ЬТЙ с п и с о к ъ .
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Мѣсто, санъ, 
имя, фамилія 
и лѣта отъ 

РОДУ*
1

Гдѣ и съ ка
кою степенью 
кончилъкурсъ 

ученія*

Когда вступилъ въ службу 
и въ какихъ званіяхъ и 
должностяхъ проходилъ 

оную.

Не былъ-ли подъ су-' 
домъ и слѣдствіемъ' 
и если былъ, то за чі о; 
когда и чѣмъ дѣло 

кончено.

Когда и чѣмъ 1 
награждаемъ 

былъ по службѣ.

Примѣчаніе. Графа сія ос
тавляется для нужныхъ при 
разсмотрѣніи списка отмѣ

токъ,

1 1 .



Объ уволенныхъ заштатныхъ священно-церковнослужителяхъ и ихъ вдовахъ и сиротахъ

Званіе, имя, 

отчество, фа

милія и лѣта.

Семейное поло

женіе; если есть 

дѣти, гдѣ они 

находятся.

По какому случаю кто 
уволенъ за штатъ, 

сколько лѣтъ состоялъ 
на службѣ; равно у 

вдовъ мужья, а у си
ротъ отцы въ какихъ 
чинахъ и но скольку.

Получаетъ-ли пенсію или ежегод
ное пособіе Не находятся-ли 

подъ судомъ или 
слѣдствіемъ, а рав
но не находились-ли 

подъ судомъ или 
слѣдствіемъ у вдовъ 
мужья, а у сиротъ 
отцы, и если находи
лись, то чѣмъ дѣло 

кончилось.
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Архипастырская признательность.

Объявляется признательность Орловскаго Епархіаль
наго Начальства:

1) церковно-приходскому попечительству церкви села 
Никольскаго—Синковецъ, Малоархангельскаго уѣзда, за 
пожертвованіе онымъ 300 руб. на ремонтъ приходскаго
храма,— и

2) прихожанамъ церкви с. Литижа, Сѣвскаго уѣзда, 
за пожертвованіе ими 1170 руб. на устройство новой, 
вокругъ приходскаго храма, каменной ограды.

П Р А З Д Н Ы Я  М Ѣ С Т А
Свящзнническія:

С. Покровъ, Карачевскаго уѣзда.

Д і а к о н с к і я :

Село Тростное, Елецкаго уѣзда, село Новосильское, 
Елецкаго уѣзда, с. Ревны, Трубчевскаго уѣзда, с. Пас- 
ловъ Колодезь, Орловскаго уѣзда, Соборная, г. Мценска, 
церковь, село Любохна, Брянскаго уѣзда, Покровская, 
г. Трубчевска, церковь и с. Берхососенъе, Малоархан
гельскаго уѣзда.

Псаломщическія:

С. Вышняя Любовша, Ливенскаго уѣзда, с. Нижній 
Кувачъ, того же уѣзда, село Чаянка, Дмитровскаго уѣзда, 
с. Сосновка, Трубчевскаго уѣзда, и села Лубянки, Дмит
ровскаго уѣзда.
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И 3 В ѣ с т і я.

Рукоположенъ во діакона къ церкви села Асламова, 
Елецкаго уѣзда, окончившій курсъ Орловской Духовной 
Семинаріи Григорій Ильинскій

Почисленъ за штатъ псаломщикъ—діаконъ церкви 
с. Вышней Любовши, Ливенскаго уѣзда, Георгій Бунинъ.

3-го сего апрѣля въ 2 час. 15 мин. по полудни 
скончался секретарь Орловской /Іуховной Консисторіи 
Александръ Іосифовичъ Никоновичъ.

Къ свѣдѣнію о.о. Благочинныхъ церквей, Настоятелей и 
Настоятельницъ монастырей Орловской епархіи.

Совѣтъ Орловскаго Православнаго Петропавловскаго 
Братства покорнѣйше проситъ о.о. Благочинныхъ церк
вей, Настоятелей и Настоятельницъ монастырей Орлов
ской епархіи въ возможно непродолжительномъ времени 
доставить ему всѣ деньги, въ теченіе 1895 года собран
ныя подвѣдомыми имъ принтами въ пользу Братства 
какъ-то: членскіе взносы, пожертвованныя по пригласи
тельнымъ листамъ, сборъ съ тарелкою б-го декабря и 
выручку отъ продажи книжекъ, брошюръ, листковъ и 
крестиковъ, высланныхъ имъ Братствомъ въ 1895 году 
и въ началѣ сего 1896 года.

Редакторъ, Каѳедральный протоіерей М. Смирновъ. 

Дозв. Ценз. Орелъ. Апрѣля 7-го дня 1896 года.
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О Т Д Ѣ Л Ъ  Н Е О Ф Ф И Ц І А Л Ь Н Ы Й .

Народная Сокровищница Духовная.
Изъ зАписокъ Преосвященнѣйшаго

(въ схимонасѣхъ ІОАННА), уроженца Орловской 
епархіи, въ Бозѣ почившаго и погребеннаго въ -

г. Нижнемъ.
( П р о д о л ж е н і е ) .

■V р о ю ъ  1.3-й:.

Какъ можно видѣть и знать себя?
Въ вашемъ домѣ и во всякомъ домѣ имѣется зеркало 

для извѣстнаго употребленія, т. е. для того, чтобы оно 
показывало, нѣтъ ли какой неопрятности и неприличія 
на лицѣ или въ одеждѣ. Какъ въ общежитіи потребно 
сіе зеркало: такъ въ христіанствѣ надобно зеркало иное.

Вопр. Какое и для чего?
Отв. Христіане! говоритъ Святитель Тихонъ что 

сынамъ вѣка сего зеркало, то да будетъ намъ Евангеліе 
и непорочное житіе Христово.... они посматриваютъ въ 
зеркало и исправляютъ, что окажется, на лицѣ или въ 
одѣяніи: будемъ и мы христіане поступать также. Хри
стосъ Сынъ Божій Себя и святое житіе Свое подалъ 
намъ вообразъ (Іоан. 13, 15). Предложимъ убо и мы 
предъ духовными очами своими чистое, божественное сіе 
юркало и посмотримъ, сообразно ли и наше житіе житію 
Аристову?



— 442 —

Вопр. Изъ чего видно, что мы должны быть сооб
разными Господу Нашему Іисусу Христу?

Отв. Изъ собственныхъ словъ Его: образъ дихъ вамъ, 
да якоже Азъ сотворихъ вамъ и вы творите; а также 
изъ того какъ ветхому Адаму мы сдѣлались сообразными, 
къ нашему несчастію: такъ должны содѣлаться сообраз
ными Адаму новому, Господу Іисусу Христу, если хошемъ 
войти въ животъ вѣчный. Какъ первому человѣку уподо
бились мы злонравіемъ: такъ должны уподобиться второму 
человѣку, Господу съ небесе Іисусу Христу, да тако бу
демъ вѣрою нова тварь.— Конечно вы памятуете слова 
о семъ Ап. Павла.

Вопр, Какія1?
Отв. Яковъ перстный, такови и перстнги: и яковъ 

небесный, таци же и небесніи. И якоже облекохомся 
во образъ перстнаго (адама), тако да облецемся и во 
образъ Небеснаго (Христа Господа) 1 кор. гл. 5, 17, 15, 48.

Вопр. Пъ чемъ именно надлежитъ христіанамъ сооб
разоваться со Христомъ Господомъ?

Отв. Въ чемъ именно въ смиреніи: будемъ и мы 
смиренны. Христосъ со всѣми обходился просто и иск
ренно: будемъ и мы обходиться также съ своими ближ
ними. Христосъ жилъ въ великой нищетѣ такъ, что не 
имѣлъ гдѣ главы подклапити, хотя и все могъ имѣть, 
яко Господь всѣхъ: не будемъ малодушествовать и уны
вать, если постигнетъ насъ бѣдность. Христось чести и 
славы убѣгалъ, будучи достоинъ всякаго почитанія и 
прославленія: не станемъ гоняться и мы за честію и 
похвалами. Христосъ всѣхъ любилъ, всѣмъ благотворилъ: 
будемъ и мы любить другъ друга, удержимся отъ клятвы, 
отъ злорѣчія, отъ осужденія, отъ презорства и отъ всего 
противнаго любви. Христосъ за обиду и оскорбленія ни 
кому не отлицевалъ, хотя и могъ всѣхъ враговъ Своихъ
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единымъ маніемъ поразить: не будемъ и мы любомсти- 
тельны и памятозлобны, не навидящихъ простимъ и воз
любимъ; благотворящимъ будемъ по возможности, благо
творить. У Христа единое было тщаніе,—чтобы волю 
Небеснаго Отца Своего исполнить и дѣло спасенія нашего 
совершить: и мы будемъ ж е л а т ь ,  будемъ стараться, будемъ 
молится, да будетъ воля Отца небеснаго на земли, яко 
же па небеси.

А чтобы сіе исполнялось въ насъ и нами, да будетъ 
выну предъ нами Божественное Евангеліе, какъ зеркало,

Вону. При семъ спрошу васъ, есть ли это зеркало въ 
домахъ вашихъ?

Отв. Не видали. Развѣ въ сокровенномъ оно мѣстѣ. 
Поспѣшимъ спросить о немъ у родителей нашихъ, и сооб
щимъ тебѣ.

■V роісдь

Вопр. Помните ли, какой душеполезный урокъ из
влекли мы недавно изъ малаго деревца?

Отв. Помнимъ: своею гибкостію оно изображаетъ 
удобопреклопность дѣтскаго и юношескаго сердца къ допру 
и ко злу, и чрезъ то внушаетъ съ раннихъ лѣтъ жизни 
нашей отвращаться отъ всякаго порока и пріобучаться 
ко всякой добродѣтели. Ибо какъ малое деревцо куда 
будетъ наклонено въ началѣ, туда и будетъ расти: такъ 
и дѣти, къ чему привыкнутъ въ дѣтствѣ своемъ, то въ 
нихъ и будетъ обнаруживаться въ продолженіи ихъ жизни 
доброе или худое, вредное или душеполезное, Бого угод
ное или непріятное Господу Богу.—Такъ; но кромѣ сего, 
есть иной урокъ душеполезный, который преподаетъ намъ 
это малое деревцо.

Вопр. Какой?
Отв. Малое деревцо, говоритъ Святитель Іихояъ, 

любимый, святый наставникъ нашъ, когда истарѣется изъ
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земли удобно исторгается: такъ худая наклонность и 
злая страсть, пока не вкоренилась въ сердце и не заста
рѣла, безъ труда отъ человѣка изъемлется. Напротивъ, 
великое дерево не скоро и съ великою трудностію истор
гается изъ земли, поелику глубоко корень свой въ земли 
утвердило: такъ и заотарѣлая страсть въ сердцѣ человѣ
ческомъ глубоко вкоренившаяся съ великою не удобно
стію и трудностію исторгается.

Вопр. Поясните это примѣромъ?
Отв Много, много печальныхъ на сіе примѣровъ.— 

Сколько труда и подвига требуется привыкшимъ къ пьян
ству, чтобы освободиться отъ пьянства и быть трезвымъ? — 
Привыкшимъ къ сребролюбію, чтобы освободится отъ 
сребролюбія,— привыкшимъ къ воровству, чтобы отвык
нуть отъ хищничества,—привыкшимъ къ клеветѣ, осуж
денію и злорѣчію, —чтобы языкъ свой удержать отъ сихъ 
пороковъ,—привыкшимъ къ божьбѣ,—чтобы не божить
ся,—привыкшимъ ко лжи, чтобы не лгать; привыкшимъ 
къ жизни развратной,—чтобы исправить поведеніе свое 
и жить благопорядочно и пр. и пр...

Страсть, какъ магнитъ къ себѣ привлекаетъ; какъ 
жестокій властелинъ, господствуетъ,

Вопр. Что же требуется, дабы предохранитъ себя 
отъ такого властительства?

Отв. Вооружись, учитъ Св. Тихонъ,—вооружись про
ливу плоти, которая со страстьми и похотьми воюетъ на 
душу твою, —вооружись съ начала, пока еще молодъ ты. 
Исторгай страсти и похоти изъ сердца твоего, пока еще 
молоды и не возрасли, дабы возрасти онѣ не умертвили 
душу твою.—Есть много враговъ у человѣка, но страсти 
и похоти суть враги самые злѣйшіе.

Вопр. Почему?
Отв. Потому, что онѣ всегда съ человѣкомъ, куда
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онъ ни обращается, ибо внутрь его находятся. Онѣ объе- 
млютъ душу его и непрестанно угнѣтаютъ ее и содер
жатъ въ порабощеніи. Онѣ отвращаютъ отъ Бога и свя
той любви Его, не допускаютъ волю Его творить, благо- 
угождать Ему и совершать Богоугодную молитву; препят
ствуютъ слово Божіе слушать и питать въ себѣ святыя 
и спасительныя мысли, чувствованія и желанія.—Сими 
домашними врагами дугпа окруженная и объятая, какъ 
въ темницѣ сидитъ.

Вопр. Не сію ли темницу разумѣетъ молившійся?.... 
Изведи изъ темницы думу мою, Господи, исповѣдатися 
имени Твоему.

Отв. Именно сію. О томъ же, то есть объ освобож
деніи отъ страстей и похотей, омрачающихъ душу нашу, 
вы часто слышите въ храмѣ Божіемъ изъ чтеній Еван
гелія и Апостоловъ и изъ поученій. О семъ мы молимся 
ежедневно въ утреннихъ и вечернихъ молитвахъ, возно
симыхъ къ Пресвятой Троицѣ—Отцу и Сыну и Святому 
Духу, къ Пресвятой Дѣвѣ Богородицѣ и къ Ангелу 
Хранителю. Не опустите сихъ молитвъ: онѣ охрана 
души нашей.

■ У р о к г ь

Спасительное дѣйствіе воздержанія и страха Божія.

Господь Богъ, Создатель нашъ Премудрый и Благостный 
Отецъ, желая содѣлать насъ умными, мудрыми и добро
дѣтельными, далъ намъ способность изъ всего—изъ са
мыхъ малыхъ вещей извлекать уроки мудрости и нраво
ученія... Не маловажна ли узда, которую мы видимъ на 
коняхъ; но она преподаетъ внимательному важный урокъ.

Вопр. Какой?
Оте. Что какъ свирѣпому и непокорному узда (ко
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торую мы видимъ на коняхъ), то, говоритъ св. Тихонъ, 
страстной падшаго человѣка плоти воздержаніе. Конь 
удобно уздою сдерживается и идетъ или бѣжать, куда 
направляетъ его всадникъ: такъ христіанину должно вол
нуемую плоть свою воздержаніемъ и страхомъ Божіимъ 
усмирять и покорять духу или уму.

Вопр. Значитъ внутрь человѣка такое же несогласіе, 
раздоръ и брань, какія внѣ ея между народами и между 
людьми живущими въ обществѣ?

Отв. Такъ; между духомъ и плотью, со времени 
рожденія первыхъ людей, не прерывная и не премиримая 
война. Подъ плотію же разумѣйте не тѣло одно, изъ 
земли созданное и къ земному стремящееся, по тѣ свой
ства нравственная, тѣ наклонности грѣховныя, кои на
слѣдовали мы въ плотскомъ нашемъ рожденіи отъ проро
дителей; подъ духомъ же понимайте влеченіе и стремле
ніе высшей невещественной, благороднѣйшей гости су
щества нашего—духа созданнаго, по образу и подобію 
Божію и возсозданнаго Благодатію Духа Святаго чрезъ 
таинство св. Крещенія.

Вопр. Что же ихъ вооружаетъ другъ противъ друга?
Отв. То, что у нихъ противоположныя желанія, цѣли 

и стремленія какъ будто они созданія и орудія разныхъ, 
враждебныхъ между собою существъ.

Вопр. Чего же они хотятъ? Чего домогаются, воз
ставая друіъ на друга?

Отв. Выслушайте отвѣтъ на сіе наставника нашего 
Св. Тихона. Говорю, нашего, потому, что Св. Тихонъ по 
свойствамъ своихъ наставленій, преимущественно есть 
наставникъ и онъ говоритъ: чего хощетъ плоть и чего 
духъ? И какая между ими брань?

Плоть хощетъ гордиться, возноситься, презирать, 
уничтожать другихъ: духъ того ее хочетъ. Плоть хочетъ
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оклеветать, осудить, опорочить: духъ того ее хочетъ. 
Плоть хочетъ въ гордости и пышности жить, богатство, 
славу и честь въ мірѣ семъ стяжать и веселостямъ пре- 
доваться; духъ сего не хочетъ.—Плоть хочетъ упиваться, 
піявствовать, въ нечистотахъ валяться: духъ сего не 
хочетъ. Плоть хочетъ за обиду гнѣваться на ближняго, 
злобиться, мстить, зло за зло воздавать: духъ сего не 
хочетъ. Плоть хочетъ лгать, льстить, обманывать, праздно
словить, кощунствовать: духъ сего не хочетъ. Плоть хо
четъ, чужое добро присвоивать, похищать: духъ сего не 
хочетъ. И напротивъ чего не хощетъ духъ того не хощетъ _ 
плоть.

Вопр. Чего же хощетъ духъ?
Отв. Духъ хощетъ воли Божіей послѣдовать и ее 

во всемъ творить: плоть сего не хощетъ. Духъ хощетъ 
предъ Богомъ и человѣками смиряться, Богу послушаніе 
оказывать, съ ближними любовію, мирно, искренно, про
стосердечно поступать: плоть сего не хощетъ. Духъ хо
четъ воздержно и цѣломудренно жить: плоть не хочетъ. 
Духъ хочетъ ближняго миловать въ нуждахъ ему помо
гать, обиды терпѣть и согрѣшеніе ближнимъ прощать: 
плоть сего не хочетъ. Духъ хочетъ враговъ любить, добро 
творить не навидящимъ насъ, благословить клянущихъ 
и молится за творящихъ напасть: плоть отвращается отъ 
сего. Духъ хочетъ въ бѣдахъ, напастяхъ, искушеніяхъ 
0 всякомъ злостраданіи молчать, терпѣть: плоть того не 
хощетъ. Видимъ, какое несогласіе и брань между плотію 
0 духомъ! И сіе то разумѣетъ Св. Апостолъ, говоря: 
плотъ похотствуетъ па духъ, духъ же па плотъ: сіи 
Же другъ другу противятся Гал. 5. 17.

Какъ конь обуздывается и уздою покаряется хотънію 
всадвика: такъ намъ, христіанамъ, т. е. людямъ возрож
деннымъ и обновленнымъ Духомъ Благодати, должно
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покорять плоть духу и плотское мудрованіе духомъ умерщ
влять и поступать не такъ, какъ хочетъ страстная и 
грубая плоть, но такъ какъ требуетъ духъ,—Какъ обык
новенная для удержанія коней служащая узда устрояется 
изъ разныхъ веществъ: такъ и духовная узда, обуздыва
ющая плоть со страстьми и похотьми, слагается изъ 
различныхъ предметовъ.

Бопр. Изъ какихъ?
Отв. Непрестанное памятованіе о вездѣприсутствіи 

Божіемъ да удерживаютъ васъ отъ исполненіи желаній 
плотскихъ и Богу неугодныхъ.—Молитва если хочемъ, 
чтобы она была услышана да отводитъ васъ отъ плото
угожденія. Страданія Христовы, страхъ геенны, внезапная 
кончина, гибельнѣйшія послѣдствія плотоугодія и не воз
держности да послужатъ намъ къ сопротивленію безза
коннымъ требованіямъ поврежденной природы нашей и 
къ исполненію внушеній духа, обновленію Благодатію 
Божіею, которая буди намъ въ помощь въ семъ великомъ 
и трудномъ дѣлѣ?

У р о к ъ  1 ©-й-

Среди жилищъ вашихъ есть источникъ, и конечно 
не одинъ. Онъ не только напаяетъ насъ, но и учитъ; не 
только доставляетъ воду, но и преподаетъ духовно-нрав
ственный урокъ.

Бопр. Какой?
Отв. Въ источникѣ хотя и чистая вола и весьма 

годная для употребленія; но не бываетъ ли на днѣ его 
тина или грязь? Бываетъ; а такимъ образомъ онъ изоб
ражаетъ сердце человѣческое, въ глубинѣ котораго на
ходится множество нечистоты.

Бопр. Какой?
Отв. Какъ—скажемъ словами Святителя Тихона—

какъ смердя 
скомъ кроют 
злоба, зависг 
взываемъ мг 
въ домахъ і 
дижди во м 
утробѣ моеі 
сотворнхъ б 

Вопр. I 
нашего?

Отв. В 
вается нечис 
ломъ или иі 
такъ нечистс 
человѣческаг 
соблазновъ.-  
— весьма мн 

Бопр. 3 
Отв. Ві 

бранныя сл< 
къ такому ( 
кроющійся, 1 
выказавгаійеі 
собираетъ мі 
чаго, хотя і 
обогощенія ( 
совѣстію: я 
страстія, въ 
которые изъ 
робляютъ, чт 
чтобы вездѣ 
порожденіе 
дующихъ въ



какъ смердящая тина и зловонія, въ сердцѣ человѣче
скомъ кроются гордость и высокоуміе; въ немъ гнѣвъ и 
злоба, зависть и другія скверны. Посему то ежедневно 
взываемъ мы соборнѣ въ храмахъ Божіихъ, и наединѣ, 
въ домахъ нашихъ взываемъ моляся: сердце чисто со- 
дижди во мнѣ Боже, и (Пс. 50) духъ правъ обнови во 
утробѣ моей. Боже очисти мя грѣшнаго, яко николиже 
ш т р и х ъ  благое предъ тобою (Укр. М. 1-я).

Вопр. Когда и какъ открывается нечистота сердца 
нашего?

Ото. Въ ключевомъ источникѣ или колодезѣ позна- 
вается нечистота на днѣ его имѣющаяся тогда, какъ жез
ломъ или инымъ какимъ орудіемъ вода его ударяется: 
такъ нечистота страстей и злой нравъ въ глубинѣ сердца 
человѣческаго лежащія, познаются во время искушеній и 
соблазновъ.—Эго къ прискорбію, видимъ мы во многихъ 
— весьма многихъ примѣрахъ.

Вопр. Укажите нѣкоторые?
Отв. Видимъ, какъ иной человѣкъ ярится, кричитъ, 

бранныя слова изрыгаетъ: производитъ это въ немъ и 
къ такому безобразію приводитъ гнѣвъ, въ сердцѣ его 
кроющійся, какъ ядъ и при случаѣ обиды и оскорбленія 
выказавшійся. Видимъ, какъ тотъ или другой изъ людей 
собираетъ множество сребра, злата, хлѣба, одежды и про
чаго, хотя ему достаточно весьма не многое; какъ для 
обогощенія себя онъ жертвуетъ здоровьемъ, временемъ, 
совѣстію: это есть дѣйствіе сребролюбія и злаго при
страстія, въ его-сердцѣ гнѣздящагося. Видимъ какъ нѣ
которые изъ насъ всячески домогаются, всѣ мѣры упот
ребляютъ, чтобы достигнуть похвалы, чести, славы, чиновъ, 
чтобы вездѣ первенствовать и начальствовать: это есть 
порожденіе гордости, любочестія и тщеславія, господст- 
вУющихъ въ сердцѣ человѣческомъ.

— 449 —
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Блудное нечистое, внутрь человѣка кроющееся, чрезъ 
какія коль скаредныя и безстудныя дѣла оказываетъ себя 
срамно есть глаголати.

Вопр. Что изъ сего надлежитъ вывести въ настав
леніе1?

Отв. 1. Мы весьма зорки для усмотрѣнія пороковъ 
въ ближнихъ нашихъ. Но да вѣдаемъ, что какое зло ус
матриваемъ въ ближнемъ нагнемъ, то имѣется и въ сердцѣ 
нашомъ, и въ чемъ судимъ и осуждаемъ ближняго нашего 
и въ насъ есть, хотя до времени не является. 2. Какъ 
отъ злаію сѣмени не можетъ быть плода добраго: такъ 
отъ злаго сердца не можетъ быть истинно добрыхъ и 
Богоугодныхъ дѣлъ, доколѣ Господь нашъ Іисусъ благо
датно Своею не исправитъ его и не отъ всякія нечис
тоты. 8. И исправляетъ же Христосъ того, кто познаетъ 
свою грѣховность и бѣдность, кто исповѣдаетъ ихъ Ему 
и кто проситъ у Него исправленія и исцѣленія.—Читаемъ 
въ Евангеліи, что тѣхъ Онъ исцѣляетъ, которые болѣзнен
ность свою предъ Нимъ признавали и обращались къ Нему 
съ молитвою о помощи: такъ и нынѣ Онъ тѣ токмо души 
исцѣляетъ и исправляетъ, кои въ смиренномъ сознаніи 
своего страданія, взываютъ къ Нему объ освожденіи отъ 
него.—Посему посматривайте чаще въ сердце свое, да 
познаете его, чѣмъ чаще будете въ него проникать, тѣмъ 
болѣе или менѣе познаете его, чѣмъ извѣстнѣе вамъ бу
детъ сердце ваше, тѣмъ яснѣе станете видѣть зло въ 
немъ кроющееся. Чѣмъ болѣе познаете его испорченность 
и зло, тѣмъ живѣе почувствуете свою бѣдность и окаян
ство. Познаніе же бѣдности и окаянства убѣдитъ насъ 
смириться и искать помощи и избавленія у Христа Гос
пода, Который все можетъ,—можетъ изъ злаію сдѣлать 
доброе Ему со Огнемъ и Св. Духомъ слава во вѣки. Аминь.

(Продолженіе будетъ).

Происхожде

Постъ 1 
никоьъ, сост 
(съ половиНІ 
седмицы, таі 
холился во 
то, ч то съ с 
соединять п 
всегда соедв 
ливость этоі 
постъ Четы] 
ствованія из 
дѣгельства 
Богословъ і 
по количест 
не можетъ і 
■слѣднее есть 
потребности 
первою фор 
скаго време 
настоящихъ 
личивали еі 
что иллирій

17) Би 
начальнымъ

18) Беі 
Ютъ Четыре

,9) 40
20)  І)е і
21) Цо|



я, чрезъ 
етъ себя

настав-
/

юроковъ 
о зло ус- 
іъ сердцѣ

іо нашего 
2. Какъ 

аго: такъ 
збрыхъ и 
съ бла го- 
ія нечис- 
позваетъ 
ихъ Ему 

-Читаемъ 
болѣзнен- 
ъ къ Нему 
км о души 
з сознаніи 
кденіи отъ 
з свое, да 
кать, тѣмъ 
) вамъ бу- 
уть зло въ 
ірченность 
ь и окаян- 
ідитъ насъ | 
Триста Гос- 
го сдѣлать 
жи. Аминь.

Происхожденіе и древнія формы Св. Четыредесятницы.
( О к о н ч а н і е ) .

Постъ Четыредесятницы, по мнѣнію многихъ толков
никовъ, состоялъ первоначально только изъ 40 часовъ 17 18 *), 
(съ половины пятка до конца субботы предпасхальной 
седмицы, такъ какъ въ эти именно часы Спаситель на
ходился во гробѣ). Въ опроверженіе этою указываютъ 
то, что съ словомъ тгааярях.оатт] нѣтъ никакого основанія 
соединять понятіе часа (съ словомъ -вч-яхоатг], напр., 
всегда соединялось понятіе дня ,8). Не смотря на справед
ливость этого замѣчанія, трудно однако допустить, чтобы 
постъ Четыредесятницы въ самомъ началѣ своего суще
ствованія имѣлъ именно 40 дней, такъ какъ многія сви
дѣтельства говорятъ противъ этого. Такъ св. Григорій 
Богословъ думаетъ 1Э), что постъ Четыредесятницы, какъ 
по количеству дней его, такъ и по качеству упражненій 
не можетъ быть общеобязательнымъ, такъ какъ это по
слѣднее есть дѣло человѣческаго произвола и зависитъ отъ 
потребностей организма. Тертулліанъ говоритъ 20), что 
первою формою Четыредесятницы былъ постъ апостоль
скаго времени—сорока часовый, достигшій впослѣдствіи 
настоящихъ своихъ предѣловъ, такъ какъ христіане уве
личивали его по желанію. Оозоменъ свидѣтельствуетъ 21), 
что иллирійскіе и ливійскіе христіане признавали Четы-

17) Бингамъ. Только при Иринеѣ, но его мнѣнію, къ перво
начальнымъ 40 часамъ было присоединено еще (Вт;;, і. IX, с. 1, 2).

18) Бенерскій. Католическій и протестантскіе писатели призна
ютъ Четнредесятницу сорокадневною (Ре іе]ип. чііайгагебішаіі с. III., р. 313)-

,п) 40 слов. на крещеніе.
20) Ре іеіпп.
21) Церковн. Исторія, ки. 7, гл. 19, стр. 519).
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редесятнмцу шестинедѣльною. Константинопольскіе же 
хотя и признавали ее семинедѣльною, но постились не 
все время: одни—только три недѣли съ промежутками, 
другіе— три послѣднихъ недѣли предъ Пасхою, а иные 
(Монтанисты)—только день. Сократъ въ своей исто
ріи 22) также свидѣтельствуетъ, что постъ Четыредесят- 
бицы  имѣлъ различныя сроки въ разныхъ мѣстахъ, хотя 
именовался Четы ре десяти идею. Историкъ пытается даже 
объяснить причины такой внѣшней неопредѣленности, въ 
отношеніи срока, поста. „Такъ какъ никто, говоритъ онъ, 
не можетъ указать на письменное касательно сего пове- 
лѣніе, то явно, что Апостолы предоставляли все эго волѣ 
и выбору каждаго, чтобы всякій дѣлалъ доброе не по 
страху и принужденію". Св. Ириней Ліонскій свидѣтель
ствуетъ 23) „Разногласятъ не только о днѣ Пасхи, но и 
о самомъ образѣ поста. Ибо одни думаютъ, что должно 
поститься одинъ день, другіе—два, а иные больше. При
томъ нѣкоторые мѣрою своего дня полагаю тъ сорокъ днев
ныхъ и ночныхъ часовъ. Такое различіе въ соблюденіи 
поста произошло не въ наше время, но гораздо прежде,— 
у нашихъ предковъ, которые, вѣроятно, не соблюдали въ 
этомъ большой точности и простой, частный свой обы
чай передавали потомству". Странно послѣ всѣхъ этихъ 
свидѣтельствъ было бы предполагать, что постъ Четыре- 
десятницы означалъ именно сорокадневный срокъ ноше
нія. Очевидно тгзаарсшяггт] означало постъ, именовавшійся 
Четыредееятницею, но не заключавшій въ себѣ только 
сорокъ дней, хотя и имѣвшій однимъ изъ своихъ источ
никовъ сорокодневный постъ Спасителя. Очевидно также, 
что въ немъ форма мало имѣла значенія. Е:ли принять 
во вниманіе то, что постъ христіане соблюдали строго,

22) Ист. Сокр. стр. 429 —30.
23) Кн. У, гл. ХХІУ.
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дабы быть вполнѣ достойными послѣдователями Христа; 
то продолжительность его съ несомнѣнностью можно по
ложилъ въ сорокъ часовъ. Ибо такой срокъ поститься— 
возможно, выдержать же сорокодневный постъ, въ под
ражаніе Спасителю, едва ли мыслимо. Так. обр., основ
ною формою поста было пощеніе въ сорокъ часовъ, что, 
разумѣется не препятствовало ревностнымъ христіанамъ 
усугублять его и, быть можетъ, нѣкоторымъ изъ нихъ 
доводить пощегтіе до сорока даже дней. Опредѣленности 
никакой не существовало и быть не могло, въ силу того, 
чго внѣшняя сторона христіанства въ это время мало 
еще имѣла значенія.-Даже члены одной и той же хри
стіанской общины постились различно. Въ буквальномъ 
смыслѣ Четырѳдесятница стала таковою (сорокадневною) 
лить по постановленіямъ Лаодикійскаго собора и VI 
вселенскаго. Обязательное сорокодневное пощеніе пред
писано было церковью въ виду тѣхъ соблазнительныхъ 
разностей въ провожденіи поста, какія существовали во 
многихъ общинахъ (одна часть христіанъ, напр., пости
лась въ то время, какъ другая была совершенно свободна 

< п  пота).
Цѣлью поста, вообще, было обузданіе страстей и 

изготовленіе себя въ человѣка новаго. Въ частности 
постъ имѣлъ въ виду: воспитаніе и укрѣпленіе воли про
чивъ козней діавола 24), обузданіе воюющихъ на душу 
страстей 25)> наученіе смиренію 26), возбужденіе въ чело
вѣкѣ покаянныхъ чувствъ и сознаніе своего недостоинства 
предъ Господомъ 27). Постъ былъ также средствомъ къ 
благоугожденію Богу 28), достойнымъ образомъ приготов-

и ) Мѳ., XVII, 21.
25) Пс. СѴШ, 24.
2в) Пс. XXXIV, 13, ис. ЬѴШ, 5.
27) 2 Царст. 12; Іоны Ш.
28) Лук. XI, 37.
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лялъ человѣка къ молитвенному единенію съ Господомъ 29). 
Вообще, по идеѣ, постъ былъ не только перемѣною пищи 
и образа жизни, но и стремленіемъ къ самоусовершен
ствованію 30). Конечно, всѣ эти высокія цѣли имѣлись въ 
виду и св. Четыре десяти и цею. Христіане прежде всего 
должны были воздерживаться въ пищѣ, ограничивая себя 
въ этомъ отношеніи количественно и качественно. На 
практикѣ мы наблюдаемъ, въ этомъ отношеніи, также 
многія разности, соотвѣтственно индивидуальнымъ особен
ностямъ человѣка и его воззрѣніямъ на постъ. Такъ, одни 
христіане обычно воздерживались въ пищѣ и питіи 31)̂  
другіе, желая подражать Іисусу Христу, отличались чрез
вычайною ревностью въ образѣ поіценія. По свидѣтель
ству, наприм., Епифанія, нѣкоторые всю святую седмицу 
проводили безъ пищи 32). Созоменъ разсказываетъ о св. 
Спиридонѣ, что онъ со всѣми домашними своими одинъ 
только день на страстной седмицѣ принималъ пищу, а 
остальные проводилъ въ строгомъ постѣ 33). О подобныхъ 
же подвижникахъ, которые постились по пяти дней и 
болѣе, говоритъ и св. Григорій 34). Другіе на время 
Четыредесятницы удалялись въ пустыню и тамъ преда
вались самому строгому посту 35). Словомъ, по выраже
нію Каве, одни постились, смотря по мѣсту и времени» 
нѣсколько дней, другіе—нѣсколько недѣль, третьи—нѣ
сколько дней въ каждой недѣлѣ. Апостольскія постанов
ленія ясно и опредѣленно заповѣдуютъ слѣдующее отно-

" 29) 3 Цар. XIX, 8—15.
80) Мѳ. ХУ, И —19.
3|) Ермъ полагаетъ, что христіане вкушали разъ въ день- 

(вѣроятно, вечеромъ) Зішіііі., У.
32) Наеѵ., 29.
33) Кн. I, гл. 11.
3«) Кн. I, гл. XXI.
35) Ч.-Минеи, 3 мая, 1 анр.
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сительно поста: „въ дни предъ Пасхою поститесь, начиная 
со второго дни до пятка и субботы, въ продолженіе 
шести дней, употребляя одинъ хлѣбъ, соль и овощи, а 
для питія воду. Воздерживайтесь также отъ вина и мяса; 
ибо эго дни плача, а не празднества. Особливо въ пятокъ 
и субботу поститесь всѣ, совсѣмъ ничего не вкушая до 
ночной пѣсни пѣтела. Если же кто не въ силахъ иро- 
постится два дня, по крайней мѣрѣ да соблюдаетъ суб
боту 36)“. Тоже было постановлено и отцами Лаодикій
скаго собора: „всю Четыредесятницу, заповѣдуютъ они, 
должно поститься съ сухояденіемъ 37)‘‘. Отцы Трульскаго 
собора говорятъ довольно подробно, сравнительно, о ка
чествахъ нищи для поста:... за благо признано и сіе, да 
церковь Божія по всей вселенной, слѣдуя единому чину, 
совершаетъ постъ, и воздерживается якоже отъ всякаго за
каляемаго, такожде отъ сыра и яицъ, которыя суть плодъ и 
произведеніе того, отъ чего воздерживаемся. Аще же сего не 
будутъ соблюдали: то клирики да будутъ извержены, а міря
не да будутъ отлучены 38). Всѣ эти постановленія, разу
мѣется, не препятствовали истиннымъ подвижникамъ усу
гублять законную строгость поста до тѣхъ предѣловъ, до 
какихъ позволялъ ихъ организмъ. Вообще въ древней цер
кви существовало только двЬ формы лощенія: полное 
невкушеніе пищи (Шріогзіо, зирегрозіііо), и сухояденіе 
(іЧро'рт(іа).— Постомъ, далѣе, христіане должны были воз
держиваться отъ всего того, что такъ или иначе не сообра
зовалось съ временемъ покаянія. Поэтому имъ воспрещены 
были увеселенія39), а равно и присутствіе на зрѣлищахъ40).

8в) Кн. У, гл. ХУШ.
87) Пр. 50.
88) Прав. 56.
89) Тегіиіі., ЬіЬ. еіе і^ип соиГ. аДѵегз. рЬаз. с. 1.40) л—,— • -0п8Ъ Іп Веѵ. пош. 10; Ап#. оегш. 56.
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Такъ какъ постъ, какъ время печали, былъ несообразенъ 
съ днемъ радованія, то въ продолженіе его дни тезо- 
именитетвъ, бракосочетаній уже не праздновались 41). 
Во время поста христіанамъ не дозволялось также ло
бызаться другъ съ другомъ, потому что этотъ знакъ ра
дости не соотвѣтствовалъ идеѣ поста. Не одобрялось 
также торжественное совершеніе евхаристіи, бывшее въ 
обычное время у христіанъ 42), какъ несогласное съ дня
ми скорби. Не было также полной литіи, такъ какъ при 
совершеніи ея, соединявшемся съ вечерею любви, поз
волялось вкушеніе хлѣба изъ остатковъ. А это послѣднее 
было, какъ думали христіане, нарушеніемъ поста. Осо
бенно же предписывалось христіанамъ твори и» во время 
Четыредеся гнилы дѣла милосердія 43). Высшею добро
дѣтелью въ этомъ отношеніи считалось питаніе нищихъ 
сбереженіями, сохраняемыми отъ поста 44).—Гражданская 
власть старалась въ это время не прибѣгать къ тѣлес
нымъ наказаніямъ, а также не заниматься производствомъ 
уголовныхъ дѣлъ, которое неминуемо вело къ пользова
нію наказаніями. Такъ, Ѳеодосій Великій издалъ отно
сительно этого два закона, одинъ изъ коихъ говоритъ: 
„во дни Четыредесятницы всѣ слѣдствія по уголовнымъ 
дѣламъ восп рещ атьа  другой разъясняетъ эту мысль: „во 
святые дни Четыредесятницы отнюдь тѣлесно не нака
зывать тЬхъ, которые ожидаютъ разрѣшенія душамъ45)*. 
Во время поста христіане старались усердно посѣщать 
заключенныхъ въ темницу, исполняя этимъ великую за

41) Пран. Лаодик. соб. 52.
42)  Т егіп ІІ. ЬіЬ. еіе зе^ип. сопС. асіѵегз рцу з. с. 1.
43) Аид., 56. Нош. еіе Гегар.; Злат., Бесѣда 22 о гнѣвѣ; слово 8 

о постѣ и милостынѣ.
44) Ориг., Бесѣда X на Лев.
45) Сой. ТІіеоа. ЬіЬ. XX, ГіГ. 35, 1. $еі 5.
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повѣдь Спасителя о любви къ ближнимъ (Мѳ. XXV, 
84—40). Особенно свито соблюдались дни предпасхаль
ной седмицы. Съ это время преступники освобождались 
отъ цѣпей, налагаемыхъ на нихъ въ обычное время 46). 
Положеніе рабовъ также облегчалось, такъ какъ ихъ раб
ское состояніе препятствовало посвященію себя въ этотъ 
періодъ времени, на служеніе Ногу. Относительно этого 
встрѣчаемъ слѣдующее правило въ книгѣ постановленій 
Апостольскихъ: „Во всю великую седмицу (предъ Пасхою) 
и слѣдующую за нею рабы да будутъ свободны; ибо та 
есть время страданія, а эта -воскресенія 47) \  Наконецъ, 
отъ христіанъ требовалось, чтобы они во время Четыре- 
десятницы наивозможно чаще пребывали въ богомысліи, 
посѣщая ежедневно храмъ и слушая тамъ назиданіе 48). 
Требованіемъ всего этого церковь хотѣла достигнуть 
полнаго обузданія человѣка, воздержанія не только тѣ
леснаго, но и духовнаго, а не перемѣны только пищи. 
Вообще значеніе и цѣль Четыредесятницы можно оха
рактеризовать слѣдующими прекрасными словами Влаж. 
Августина 4Э). „Свято и спасительно поприще Чотире- 
десятниды... Во дни ея преимущественно Вожество уми
лостивляется, недостаточность восполняется и благоче
стіе награждается*. Строгость великихъ дней поста ослаб
лялась нѣсколько ради прилучавшихся чрезвычайной 
торжественности праздниковъ. Такъ, напр., въ день Вла- 
говѣщенія разрѣшалось ядепіе рыбы, потому что строгое 
пощоніе несовмЬстно было съ характеромъ праздника.

Въ отношеніи богослужебной части Четыредесятницы 
Должно замѣтитъ слѣдующее. Сообразно съ цѣлями поста,

4в) Злат., 145 бес. на Пс.
47) Ки. VIII, гл. 33.
48) Бес. Злаг., на Быт.
4 |)  IV йегіо  бе адабпщ гевіта.
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богослуженіе въ это время должно было существенно 
измѣняться — приспособляться къ потребностямъ времени. 
(Внутренній характеръ его долженъ былъ краснорѣчиво 
свидѣтельствовать о томъ, при какихъ условіяхъ жизни 
человѣческой оно существовало. Такъ и было на самомъ 
дѣлѣ). Отличительною чертою его являлось проникновеніе 
духомъ покаянія. Великопостнее чтеніе и пѣніе имѣло 
непосредственною своею цѣлью возбудить въ человѣкѣ 
сознаніе его ничтожества и виновности предъ Создате
лемъ. Исчисляя благодѣянія Вышняго, явленныя человѣку 
во множествѣ, грѣшникъ приносилъ Творцу молитву и 
сердечное раскаяніе во грѣхахъ. Разсматривая подробно 
великопостнее богослуженіе, мы приходимъ къ тому за
ключенію, что оно въ 1-е вв. также опредѣленнаго вида 
не имѣло, но представляло изъ себя различныя, сообраз
ныя съ выработавшейся практикой, формы. Общій, отли
чительный характеръ этихъ формъ состоялъ въ томъ, что 
онѣ способствовали сокрушенію обуреваемаго страстьми 
духа кающихся. Значительное мѣсто было отведено внѣш
ней части богослуженія. Такъ, напр., колѣнопреклоненіе 
въ первенствующей церкви считалось всегда неразрывно 
связаннымъ съ молитвою и покаяніемъ. Тертулліанъ сви
дѣтельствуетъ, что во время постовъ и стояній молитвы 
безъ колѣнопреклоненій въ его время не было 50). Ва
силій Великій объясняетъ эго явленіе тѣмъ, что колѣно
преклоненія, вполнѣ естественно, служатъ внѣшнимъ вы
раженіемъ сознанія нашей грѣховности 51). Характерною 
чертою поста была така;е продолжительность богослуже
нія, о которой мы можемъ судить по продолжительности 
пощенія. Если даже стоянія (полупосты), употреблявшіяся

б0) (съ І ір ед . СТр.) Апесі. Каупаіеіі і .  III. АгіпоГаЯопеа іп ТегЫ Ііап  с. 
XV III, <1е огаііопі р. XXXIX, поГ. 9.

51) (съ пред. стр.) о Св. Дудѣ, гл. XXVII.
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христіанами ради молитвы, продолжались нерѣдко до 9-ггг 
часа, то, съ большею несомнѣнностью, можно предполо
жить такую же по крайней мірѣ или даже большую про
должительность ношенія въ дни полныхъ великопостныхъ 
богослуженій. Значительный промежутокъ времени, про
водимый христіанами въ храмѣ, наводитъ насъ на мысль 
о продолжительное'!и и относительной сложности велико
постнаго богослуженія. Всегаки едва ли можно предпо
ложить, чтобы все время древняго дня Четыредесятяицы 
проходило въ богослуженіи и молитвахъ. Правда, во мно
гихъ свидѣтельствахъ древности мы находимъ указаніе 
на довольно значительное количество дневныхъ часовъ 
для молитвы. Такъ, Апостольскія постановленія заповѣ
даютъ шесть дневныхъ часовъ для молитвы: около зари, 
въ 3 час., въ 6 час., 9 чае., вечеромъ и около пѣнія пѣ
туховъ 52). Аѳанасій Великій 53) и Златоустъ 54) упоми
наютъ о томъ же,—что должно быть шесть разныхъ ча
совъ молитвы, а Василій Великій указываетъ даже семь б5). 
Климентъ Александрійскій говоритъ о трехъ часахъ дня 
молитвы—3, 6 и 9 56), равно какъ и Тертулліонъ 57). 
Но едва ли всѣ указанныя часы были часами обществен
ной молитвы. Въ тѣхъ же постановленіяхъ Апостольскихъ, 
напр., мы находимъ повелѣніе молиться только два раза 
въ день —утромъ и вечеромъ б8). Отсюда очевидно, что 
въ указанныхъ выше свидѣтельствахъ о С и 7 час. для 
молитвы разумѣются часы не только общественной мо-

В2) ЬіЬ. VIII, с. XXIX.
Б3) (съ пред. стр.) Книг. о Д ів с т в ѣ " .
84)— Бес. па 119 Псал.
°5)—«1)е іпаШпЬіопе топоеіюгиш».
6в) ЗІготаІ;. ЬіЬ. VII.
57) Ре іезип., с. X.
58) ЬіЬ. II, с. 59.



литвы, во и частной. А эта послѣдняя, совершаемая въ 
храмѣ между часами общественной, естественно, также 
пріобрѣтала характеръ общественной молитвы. Очевидно 
такимъ образомъ, что въ первенствующей церкви, кромѣ 
службъ, сохранившихся до нынѣ, существовали и другія: 
(такъ какъ отцы, упоминая о частныхъ молитвахъ, ста
вятъ ихъ но ряду съ общественными). Какого характера 
эти службы—трудно сказать, за неимѣніемъ положитель
ныхъ историческихъ данныхъ, хотя самое существованіе 
службъ и засвидѣтельствовано у нѣкоторыхъ церковныхъ 
писателей бЭ).

Покаянный характеръ Четыредесятницы служилъ 
причиною того, что въ это время христіанамъ запреща
лось совершеніе евхаристіи. Вмѣсто мого церковь пред
лагаетъ молитвы, пѣснопѣнія и чтеніе Св. Писанія. Все 
таки, въ виду того, что среди христіанъ находилось не 
мало немощныхъ духомъ, у которыхъ, продолжительнымъ 
лишеніемъ Св. Даровъ можно было ослабить духовную 
крѣпость, Св. Церковь предлагаетъ преждеосвященную 
литургію 59 60) и достойныхъ не лишаетъ причащенія да
бы мы „не со дѣлались чуждыми благодати Христовыхъ 
Таинствъ* 61). Такимъ образомъ, не смѣшивая поста, въ 
смыслѣ печали, съ торжествомъ таинства, церковь укрѣп^ 
ллегь и утѣшаетъ вѣрующихъ дарами преждеосвящен- 
ными.

Богослуженіе Четыредесятницы, по древнему преда
нію церкви 62), произошло отъ апостоловъ. Такъ ли это — 
трудно доказать, за неимѣніемь положительныхъ исто
рическихъ данныхъ. Впрочемъ, нѣкоторыя свидѣтельства

59) Напр.: у Св. Кассіана (ЬіЬ, III, с. 3 ).
60) Лаодик. соб. пр. 49.
6!) Сѵм. Сол., 56 отв.
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подтверждаютъ, что въ древней церкви билъ обычай, 
напр., посылать чрезъ діаконовъ дары лицамъ небывшимъ 
въ храмѣ 63), или брать Св. Дары съ собою въ домъ 64), 
что, разумѣется, доказываетъ существованіе литургіи и 
говоритъ о древности обычая. Настоящій видъ литургіи 
вели копостней — преждеосвященная — появилась, вѣроятно, 
не рано—около I I I —IV вв. (если принять во вниманіе, 
что это литургія замѣнила собою вечерю любви, которая 
существовала до IV в.). Можетъ быть, учрежденіе преж- 
деосвященной литургіи имѣло цѣлью удовлетворить-су
ществовавшій благочестивый обычай христіанъ прича
щаться ежедневно. Пріуроченіе преждеосвященной ли
тургіи къ днямъ среды и пятницы появилось довольно 
поздно (впервые въ Александріи). Разница этой литургіи 
отъ обычной, кромѣ меньшей полноты ея, заключалась 
еще, между прочимъ, и въ томъ, что она совершалась 
гораздо позднѣе—въ 9 час., при окончаніи поста.

Въ отношеніи состава повседневныхъ службъ Четы
ре десяти и цы едва ли было какое-либо существенное раз
личіе въ первенствующей церкви, сравнительно съ на
шимъ временемъ. Чтеніе Св. Писанія было тамъ всегда 
соблюдаемо,—съ тою незначительною разницею, что оно 
не было заключено въ опредѣленныя границы, какъ нынѣ. 
Изъ свидѣтельства Св. Златоуста видно, что въ его время 
уже существовалъ полный чинъ Четыредесятницы, о со
храненіи котораго онъ заботился. Влаж. Августинъ также 
подтверждаетъ это 65). Опредѣленный порядокъ чтеній 
въ богослуженіи Четыредесятницы существовалъ, по сло- 
вамъ Св. Климента Александрійскаго 66), еще въ началѣ

03) Ск. Іуст. Апол., і ,  6— 7.
в4) Тертулл., „къ женѣ“, II, с. 5.
®5) Зегшо ЬХХІ Де іетроге.
®°) ЬіЬ. III, с. IV.



І І І  в. —что касается пѣснопѣніи, составлявшихъ также 
одну изъ важнѣйшихъ частой христіанскаго богослуже
нія, то здѣсь на первыхъ порахъ не было ничего строго 
опредѣленнаго. По свидѣтельству Тертулліана 67), хри
стіане первенствующей церкви избирали для прославле
нія Бога гимны и псалмы по желанію. Впослѣдствіи (не 
ранѣе І У — У в.в.) ограничено было право составлять 
богослужебные гимны, что у христіанъ первыхъ вѣковъ 
было въ большомъ употребленіи (у Пруденція, напр., со
хранился гимнъ для Четыредесятницы 68 *); существуютъ 
также і'имны, получившіе свое начало отъ Григорія Ве
ликаго 6Э).

Одного изъ существенныхъ частей какъ древняго 
богослуженія вообще, такъ и постоваго богослуженія въ 
частности была проповѣдь, которая почти исключительно 
состояла изъ изъясненія читанныхъ мѣстъ Св. Писанія, 
почему и слѣдовала непосредственно за этимъ чтеніемъ. 
По этой причинѣ въ первенствующей церкви, въ постъ 
Четыредесятницы, когда двери храмовъ не были затво
ряемы, голосъ пастырей почти не умолкалъ 70). Съ те
ченіемъ времени желаніе пастырей преподать слушате
лямъ связные уроки христіанства достигло высшей сте
пени совершенства. Такъ, Св. Василій Великій и Зла
тоустъ успѣвали въ эти дни изъяснять цѣлыя книги. Ихъ 
толкованія представляютъ изъ себя какъ бы одну непре
рывную бесѣду. Эта часть богослуженія находилась въ 
тѣснѣйшей связи съ тѣмъ, что постъ Четыредесятницы 
былъ постомъ, ближайшимъ образомъ, для оглашенныхъ. 
Изъясненіе чтеній Св. Писанія, какъ видно изъ оглашеній

67) АроЦ. с. хххіх.
*8)  Розіагшп теіег. Р е Ьіісіі, путпиз VIII, р. 58.

в9)  Г и м н ъ  „ іп разаіопе С1ігіз4і“: РаЪгіс. р. 79 6.
70) Злат., Ботіі. іп Оепез. XIII, і. I, р. 139*
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Св. Кирилла, почти исключительно назначалось именно 
для оглашенныхъ.

Наконецъ, то обстоятельство, что Четыредесятница 
первоначально назначалась для кающихся и оглашенныхъ, 
служило причиной существованія соотвѣтственныхъ съ 
этимъ обрядовъ. Укажемъ, для примѣра, на обрядъ испо
вѣди, совершавшійся ежедневно съ возложеніемъ рукъ 
и съ произнесеніемъ молитвъ 71). Объ этомъ свидѣтель
ствуютъ древніе списки литургій Василія Великаго и I. 
Златоуста 72). Впослѣдствіи, съ полною формировкою Че- 
тыредесятвицы и съ предназначеніемъ ея исключительно 
для вѣрныхъ, подобные обряды были выброшены, какъ 
несущественные.

Таково, въ общихъ чертахъ, возникновеніе Св. Че- 
тыредесятницы и существованіе ея въ первенствующей 
Церкви до окончательной формировки ея.

А. Корольковъ. 1

1

7 1)  Т еоіп іі. с. X V III.
72) Могіпі. Бе айшіпівігаііопѳ васг. Раепііепііае ЬіЬ. IV, с. XX, р. 155.
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Въ Редакцію Орловскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей 
поступила въ продажу книга: Резолюціи московскаго 
митрополита Филарета по разнымъ раздѣламъ и главамъ 
Устава Духовныхъ Консисторій и по управленію духовно
учебными заведеніями,— необходимая каждому духовному 
пастырю въ его пастырской дѣятельности. Цѣна 2. р. 50 к, 
безъ пересылки; пересылка за 2 ф. по разстоянію.
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