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ОБЗОРЪ ЦЕРКОВНЫХЪ ПОСТАНОВЛЕНІЙ

О ПРИЧАЩЕНІИ И ПОКАЯНІИ.

Такъ какъ причащеніе св. тайнъ тѣла и 
крови Христовой входитъ въ составъ литур
гіи, то мы разсмотримъ здѣсь а) общія поста
новленія о совершеніи литургіи, и б ) особен
ныя—о употребленіи св. тайнъ.

А. ОБЩІЯ ПОСТАНОВЛЕНІЯ О СОВЕРШЕНІИ ЛИТУРГІИ.

Главный предметъ литургіи есть совер
шеніе св. евхаристіи, въ которой, подъ видомъ 
хлѣба и вина, предлагаются вѣрующимъ тѣло 
и кровь Христовы.

Литургія поэтому нигдѣ не можетъ быть 
совершаема, кромѣ освященнаго храма, и св. 
престола. По крайней мѣрѣ для литургіи необ
ходимъ антиминсъ, освященный епископомъ;

17СОБ. I.
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безъ аптшшнса никакъ пе можетъ быть со
вершена евхаристія (').

Соотвѣтственно нопятію о тѣлѣ и крови, 
православною Церковію принято за правило, 
1) чтобы въ литургіи для евхаристіи хлѣбъ 
былъ чистый, квасный, шпепичный, 2) чтобы 
вино было внпоградпос, красное, чистое, не 
смѣшанное ни с ь  какою другою жидкостію, и 
только во время совершенія самаго таинства 
къ вину присоединена была бы вода. Еще въ 
одномъ изъ правилъ апостольскихъ замѣчено, 
что священнослужитель, приносящій къ таин
ству евхаристіи, вмѣсто випа, какой либо дру
гой напитокъ, подлежитъ изверженію (апост. 3). 
О соединеніи же вина съ водою ноложепо 
было особое правило на VI вселенскомъ трулль- 
скомъ соборѣ. «До свѣдѣнія нашего дошло, 
сказано въ правилѣ его, что въ армянской 
странѣ совершающіе безкровную ікертву, при
носятъ па святой трапезѣ едино вино, не рас
творяя онаго водою, приводя въ свое оправда
ніе учителя Церкви Іоанна Златоустаго, кото
рый въ толкованіи на евангеліе отъ Матѳея 
глаголетъ сіе: чего ради не воду пилъ воскрес
шій Господь, но вино? для того, да съ корнемъ

(1) См. учительное извѣстіе при іерейскомъ слу
жебникѣ; Прав. исповѣданія вопр. 107.
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исторгнетъ ипзш печестивую ересь. Ибо какъ 
суть нѣкіе, употребляющіе кт. таипствѣ воду: 
Того ради указуетъ, яко вино употребилъ и 
тогда, когда таинство преподавалъ, и по вос
кресеніи, когда предлагалъ простую трапезу, 
безъ таинства, и, указуя па сіе, глаголетъ: отъ 
плода лознаго (Ліо. 26, 29), лоза же виноград
ная випо, а не воду производитъ. Изъ сего 
выводятъ, якобы сей учитель отвергаетъ при
соединеніе воды во святомъ а;етвоирішошспіи. 
Того ради, дабы таковые не были отнынѣ 
одержимы невѣдѣніемъ, мы открываемъ право
славное разумѣніе сего отца. Попеже сущест
вовала древняя злая ересь идропарастатовъ, 
то есть, водопршіосіігелеіі, которые въ своемъ 
жертвоприношеніи, вмѣсто вина, употребляли 
единую воду: то сей богопосныіі мужъ, опро
вергая беззаконное ученіе таковой ереси, и 
показуя, что они идутъ прямо противъ апо
стольскаго преданія, употребилъ вышеприве
денныя слова. Ибо и опъ своей Церкви, надъ 
коею ввѣрено было ему пастырское правленіе, 
предалъ, присоединяти къ вину воду, когда 
надлежитъ совершатп безкровную жертву, 
указуя на соединеніе крови И воды, изъ пре
чистаго ребра Искуппіеля нашего и Спасителя 
Христа Бога истекшее, къ оживотворенію 
всего міра и ко искупленію грѣховъ. И' во 
всѣхъ церквахъ, гдѣ сіяли духовныя свѣтила,

17*
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сей богопреданііый чинъ сохраняется. Понеже 
н Іаковъ, Христа Бога нашего по плоти братъ, 
поему первому ввѣренъ престолъ іерусалим
скія Церкви, н Василій кесарійскія Церкви 
архіепископъ^ коего слава протекла по всей 
вселенной, пнемепно предавъ намъ таинствен
ное священнодѣйствіе, положили въ боліест- 
венной литургіи, изъ воды и вина составляти 
святую чашу. II въ Карѳагенѣ собравшіеся, 
преподобные отцы, сіи точно слова изрекли: 
да не приносится во святомъ таинствѣ ничто 
болѣе, точію тѣло и кровь Господня, якоже и 
самъ Госнодь предалъ, то есть, хлѣбъ и вино, 
водою растворенное. Аще ;кс кто, епископъ, 
или пресвитеръ, творитъ, не по преданному 
отъ апостоловъ чину, и воду съ виномъ не 
соединяя, симъ образомъ приноситъ пречистую 
жертву: да будетъ изверженъ, яко несовер
шенно таинство возвѣщающій, и преданное 
нововведеніемъ повреждающій» (VI вселенск. 
ир. 52).

Время совершенія литургіи, по обычаю и 
общему правилу, издревле установленному, 
есть третій часъ дня (отъ восхода солнца); 
впрочемъ моліетъ быть совершена литургія и 
ранѣе и позднѣе этого времени, по обстоятель
ствамъ, только не прежде дневнаго разсвѣта и 
ие послѣ полудня. Изключаются нѣкоторые 
дни, въ которые литургія по уставу соеди-
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плется съ вечернею слуя;бою, и тогда начи
нается въ полдень. Таковы дни" четыредесят- 
шщм для литургіи преждеосвященныхъ да
ровъ, дни навечерій рождества Христова и 
богоявленія, день великой субботы и пятиде
сятницы.

Литургіи никто не можетъ совершить, 
кромѣ правильно поставленнаго священнослу
жителя, именно епископа или пресвитера. 
Діаконъ, или другой клирикъ, и никто изъ мі
рянъ, не имѣетъ этого нрава. Но и священ
никъ должепъ быть пе подверженный запреще
нію священнослужеиія, не зазорнаго поведенія, 

г притомъ понимающій важность и силу таин
ства, и особенно словъ и дѣйствій, которыми 
оно въ литургіи совершается. Въ церковныхъ 
правилахъ объ этомъ замѣчено: «аще іерей,
коими словесы совершеніе тайны бываетъ, не 
знаетъ, аще мало что вѣсть, ел;е дѣетъ, свято- 
татскимъ грѣхомъ согрѣшаетъ» (’).

Имѣя въ виду преимущественную важность 
священнодѣйствія литургіи, и то особенное 
значеніе, какое въ литургіи имѣютъ самыя 
лица, совершающія литургію, и каждое ихъ 
дѣйствіе, православная Церковь опредѣляетъ 
самыя строгія правила для священнослужа-

(I) См. учительп. извѣстіе ііри служебникѣ.
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іц ііх ъ , капъ въ приготовленіи къ литургіи, 
такъ и въ самомъ совершеніи ея.

Приготовленіе къ литургіи должно прежде 
всего состоять въ удаленіи нравственныхъ 
препятствій къ совершенію таинства, каковы 
напримѣръ: укоръ совѣсти въ какихъ либо важ
ныхъ грѣхахъ, а тѣмъ болѣе смертпыхъ, ка
ковы вражда гнѣвъ, разсѣяніе мыслей, сму
щеніе души, уныніе (разлѣнеціе). Такія пре
пятствія должны быть удалены чрезъ сердеч
ное сокрушеніе, исповѣдь, примиреніе съ 
ближцими, и т. д.; потомъ заранѣе должно 
утвердить душу въ благоговѣйпомъ молитвен
номъ расположеніи, искренпей вѣрѣ и сердеч
ной готовности служить Богу, и для того 
должно исправить все, что положено церков
нымъ уставомъ,—какъ то: вечернее иутренпее 
церковнослужсніе, съ опредѣленными молит
вами, канонами и акаоистами, также часосло- 
вія, и установленное особое правило ко прича
щенію. Если бы совѣсть обличала священно- 
служителя ц въ маломъ какомъ либо грѣхѣ, 
но смущающемъ его душу, опъ долженъ очи
стить его исповѣдію (’). Также, приготовляясь 
къ совершенію литургіи, онъ долженъ воздер
живаться (съ вечера) отъ излишняго унотре-

(1) См. учительное извѣстіе при служебникѣ.



20 5

бленія нищи и питія, а въ самый день литур
гіи (утромъ), совершать литургію ни пивши, ни 
ѣвши, какъ опредѣ.іспо дреншімп вселенскими 
правилами (VI всел. 29. карѳ. 58); кромѣ того 
воздерживаться отъ всякихъ чувственныхъ не
чистыхъ влеченіи и плотскихъ искушеніи; до
ну щепное же искушеніе препятствуетъ совер
шенію литургіи. Равнымъ образомъ, не испол
нивъ всего, что положено правилами для при
готовленія кь литургіи, свящеппнкъ не дол- 
;кенъ приступать къ ел совершенію. Если же 
ио какимъ либо не зависящимъ отъ него об
стоятельствамъ не можетъ исполнить всего 
правила (всѣѵь положенныхъ молитвъ), то обя- 
зуегся довершить его послѣ литургіи, из
вѣстныя же особенныя молитвы ко причаще
нію неотложно должны быть прочитаны предъ 
литургіею ('),

Во время совершенія литургіи священно
служители должны быть тихи, кротки, смиреп- 
ны, умственными очами йзирая на престолъ 
Того, которому предстоятъ; молитвы прочиты
вать ео всякимъ вниманіемъ, благоговѣніемъ, 
ирилѣжио »  всецѣло, нс опуская ничего; въ 
самомъ внѣшнемъ дѣйствованіи, стояніи, дви-

(1) Всѣ указанныя здѣсь правила изложены въ 
томъ же учительномъ извѣстіи.
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женіи, и вообще во всемъ наружномъ видѣ 
выражать глубокое благоговѣніе, искреннюю 
вѣру, чистоту чувства и возвышенность созер
цанія духовнаго: ибо, по ученію Церкви, св. 
престолъ въ алтарѣ есть таинственное мѣсто 
присутствія небеснаго Царя и Судіи, окрестъ 
котораго, во время совершенія страшнаго 
таинства, невидимо предстоятъ со страхомъ и 
трепетомъ ангелы. Священнослужитель, дерз
нувшій приступить къ совершенію литургіи 
въ нетрезвости, извергается изъ сана.

Равно и всѣ, служащіе при алтарѣ, долж
ны съ благоговѣніемъ ходить около св. пре
стола, воздавая всегда боголѣиное поклоненіе 
св. тайнамъ, здѣсь совершающимся, или хра
нящимся по совершеніи (').

По установленію православной Церкви, 
священнослужащіе, при совершеніи литургіи, 
должны непремѣнно пріобщаться св. тайнъ. 
Такъ постановлено уже апостольскими прави
лами (аиост. 6). Въ порядкѣ іерархическомъ 
пнзшіе священнооіужители принимаютъ прі
общеніе отъ высшихъ, діаконы отъ священ
никовъ, священники отъ епископовъ, епи
скопы въ церквахъ восточныхъ отъ патріар
ховъ; притомъ къ св. тайнамъ приступаютъ

(1) Уставъ дух. консисторій ст. 190.



267

сперва высшіе, потомъ пизшіе. Нарушать 
этотъ порядокъ строго воспрещаютъ правила 
древнихъ, даже вселенскихъ соборовъ (1 всел. 
18). Пріобщать равныхъ себѣ по степепи свя
щенства также не дозволяется свлщенноелу- 
яштелямъ, изключая настоятелей нѣкоторыхъ 
монастырей въ Россіи, которымъ соборомъ 
патріарховъ въ Москвѣ (1667) дозволено прі
общать іеромонаховъ въ своихъ обителяхъ (‘).

Во время пріобщенія, священнослужащіе 
должны всячески блюсти, чтобы отъ Боже
ственной крови не уканули капли или на анти
минсъ, или на одежды, и пр., а тѣмъ болѣе 
остерегаться, чтобы совершенно не пролить 
св. чаши. ТѢікс предосторожности должны 
быть соблюдаемы относительно Божественнаго 
тѣла, т. е. чтобы частицы его не разсыпались 
на престолѣ, или съ престола (1 2). За пролитіе св. 
даровъ,—ненамѣренное, опредѣляется церков
ная епитимія, по усмотрѣнію духовной власти (3), 
за намѣренное,~ виновные лишаются сана (4).

(1) Си. соборный сватокъ 1667 года при слу
жебникѣ патр. Іоасаоа.

(2) Какъ поступать въ такихъ случаяхъ, когда 
что лабо уканетъ отъ Божественной крови или тѣла, 
см. въ учительномъ извѣстіи при служебникѣ.

(3) Виновный подвергается па 6 мѣсяцевъ за
прещенію священнодѣйствія. Номок. 158.

(1) Онред. св. Синода 1729нояб. 28. и Номок. т&иже.
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Священникъ нс можетъ въ однпъ день со
вершать болѣе одной литургіи; па одномъ 
ирестолѣ, въ тотъ же день также не -могутъ 
быть совершены двѣ литургіи, хотлбы и раз
ными священниками. Ибо Христосъ, какъ го
воритъ апостолъ, едииу о гргьсіьзсъ нашихъ  
принесъ жертву, и едищьмъ приношеніемъ 
совершилъ есть во віьки освященныхъ  (1).

Б . О УПОТРЕБЛЕНІИ СВ. ГЛИНЪ.

Касательно употребленія св, тайнъ имѣютъ 
віѣсто особыя иракила I) для священиослужа- 
щихъ—о сообщеніи св. даровъ православнымъ, 
И 2) для мірянъ—о принятіи св. таішъ.

а) о п р і о б щ е н і и  св. тливъ.

Св. причастіе преподается всѣмъ право
славнымъ чадамъ Церкви, живущимъ благо
честно, не подлежащимъ церковному запреще
нію, или отлученію, искренно кающимся во 
грѣхахъ п достойно приготовившимся къ при
нятію св. тайнъ. Также и младенцы, правильно* 
крещенные и мѵропомазанные, по вѣрѣ роди
телей и воспріемниковъ пхъ, .сподобляются 
причастія св. тайнъ, во освященіе душъ и

(1) Си. учительное извѣстіе при служебникѣ.
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тѣлъ и въ принятіе благодати Господней. Ли
шаются св. даровъ только явные, нераскаян
ные грѣшники также еретики и раскольпики, 
доколѣ не отрекаются отъ.своихъ заблужде
ніи ('). Но во всякомъ случаѣ самимъ священ
никамъ предоставляется паблюдать, сообразно 
церковнымъ правиламъ, духовпое состояніе 
вѣрующихъ, чтобы не допускать къ св. тай
намъ недостойныхъ, и смотря по свойствамъ 
и степенямъ ихъ грѣховныхъ паденій, болѣе 
или менѣе удалять ихъ отъ св. причастія 
(1 всел. 12. VI всел. 102. Вас. вел. 7 4 .8 4 .8 5 ). 
Ибо хотя искреннее покаяніе, всегда прекло
няетъ милосердіе Божіе къ прощенію грѣховъ 
и разрѣшенію ихъ чрезъ служителя Церкви: 
одцакожь въ извѣстныхъ случаяхъ церковныя 
правила требуютъ, чтобы и кающіеся не преж
де были допускаемы къ св. тайнамъ, какъ по 
совершенномъ очищеніи совѣсти и исправленіи 
содѣланныхъ грѣховъ опредѣленными еиитц- 
міями. А есть и такіе случаи, въ которыхъ 
правила совершенно возбраняютъ сообщать 
св. дары согрѣшившимъ, хотябы и раскаива
ющимся; таковы случаи: 1) отреченіе отъ
вѣры, не принужденное, а произвольное (Вас. 
в. 73); 2) незаконное супружество, противъ

(1) См. тамже.
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коренныхъ, постановленныхъ о немъ Церковію 
правилъ, (напр. бракъ въ высшихъ степеняхъ 
родства, двоеженство, и пр.), доколѣ такое су
пружество не будетъ расторгнуто (пеокес. 2. 
Вас. в. 76. 76); 5) вообще продолженіе какого 
либо тяжкаго грѣховнаго расположенія и 
дѣйствія, когда виновный и раскаивается въ 
немъ,—однакожъ не оставляетъ его на самомъ 
дѣлѣ (Вас. вел. 22. 39. 75). Въ первомъ и.ть 
этихъ случаевъ правила св. отцевъ положи
тельно запрещаютъ давать падшему св. при
частіе до самой его смерти. Такъ говоритъ св. 
Василій великій: «отрекшійся отъ Христа и
содѣлавшійся преступникомъ противъ таинства 
спасенія, во все время жизни своей долженъ 
быть въ числѣ плачущихъ и обязанъ испонѣ- 
датися: а при концѣ жизни удостоится при
частія святынь, по вѣрѣ въ Божіе человѣко
любіе» (Вас. вел. 73. сн. Григ. нис. 4). Въ 
послѣднихъ двухъ (указанныхъ) случаяхъ от
лученіе отъ св. тайнъ такіке можетъ продол
жаться на самое долгое время, если виновные 
не оставятъ и не исправятъ грѣха; въ такихъ 
случаяхъ св. отцы запрещали даже принимать 
и покаяніе отъ согрѣшающихъ, какъ покаяніе 
не истинное, лицемѣрное и безплодпое (Вас. 
тѣже правила). Въ нашемъ отечествѣ особыя 
постановленія существуютъ о преступникахъ, 
осуждаемыхъ гражданскимъ судомъ на смерт-
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ную казнь: они предъ казнію приводится къ 
исновѣди и, если оказываютъ искреннее рас
каяніе и сокрушеніе сердечное, то сподобляют
ся св. причастія, съ разрѣшеніемъ отъ грѣ
ховъ, независимо отъ суда человѣческаго (*).

Что касается сомнительныхъ для священ
ника случаевъ, какъ то—неудоборазрѣшимыхъ 
дѣлъ совѣсти, или неудобства по Обстоятель
ствамъ въ исполненіи положенныхъ Церковію 
правилъ, на такіе случаи есть общее правило, 
то, что священникъ долженъ представлять ихъ 
на разрѣшеніе своего архіерея (1 2). Вообще же 
отлучать кого либо отъ св. тайнъ на долгое 
время священникамъ воспрещено безъ пред
ставленія о томъ архіереямъ (3). Также и каю
щихся открыто въ церкви, по особымъ об
стоятельствамъ, разрѣшать самимъ священни
камъ правила не дозволяютъ (каре. 6). Находя
щихся въ тяжкой болѣзни, съ опасностію жиз
ни, хотябы и отлученію подвергнутыхъ, разрѣ
шается причащать св. тайнъ: и вообще священ
ники обязываются наблюдать, чтобы никто изъ 
вѣрныхъ кающихся не отходилъ отъ сей жиз
ни въ вѣчность безъ напутствія св. дарами

(1) Свод. зак. уголов. кн. И. разд. VI. ст. 1364—5.
(2) См. етавлеп. грамату іерейскую; Дух. 

реглам. §  13.
(3) Духов, реглам. прнбавд. о пресватерахъ §  14-.
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(1 всел. 13. Григ. нис. 4. 3). Священникъ же, 
допустившій по нерадѣнію своему кого либо 
изъ православныхъ умереть безъ причастія св. 
тайнъ, отрѣшается отъ своего мѣста, и низво
дится на должность причетника (1). Больныхъ 
также дозволяется пріобщать и безъ соблю
денія установленныхъ правилъ ко причаще
нію, какъ то—воздержанія отъ пищи, или пос
та, молитвословій, и пр. Впрочемъ они долж
ны быть пріобщаемы не иначе, какъ по испо
вѣди (2). 4Іо не дозволяется пріобщать находя
щихся въ безчувствіи, также умалишенныхъ 
и бѣсноватыхъ, особенпо если въ припадкахъ 
сумасшествія и бѣснованія они богохуль
ствуютъ (э).

За исключеніемъ больныхъ, вѣрующіе 
должны быть пріобщаемы св. тайнъ въ цер
кви. Въ духовномъ регламентѣ еще замѣчено, 
чтобы причащеніе больныхъ было совершае
мо не тайно и уединенно, какъ исповѣдь, а 
открыто, въ глазахъ всѣхъ присутствующихъ. 
Это постановлено для того, чтобы въ такихъ 
случаяхъ не было потворства расколу, чуж-

(1) Уставъ ісопсист. ст. 194. си. Кишу о должн. 
пресвит. ст. 116.

(2) НикиФора исповѣдника прав. 8. Номок. 166.
(3) Тимоѳея алекс. прав. 3. сы. учителыі. извѣс

тіе при служебникѣ.
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дающемуся св. тайнъ (')• Священники обязы
ваются всегда сами пріобщать міряиъ св. та
йпъ; посылать же чрезъ кого либо св. дары 
въ домы міряпъ, также вмѣсто непосредствен
наго сообщенія въ уста, передавать ихъ въ 
какой либо сосудъ, строго запрещено церко
вными, правилами,—какъ не дозволено и міря
намъ самимъ себя причащать св. тайнъ (VI 
всел. 38. лаод. 14). Требовать какой либо 
мзды за св. причастіе запрещается священно
служителямъ, подъ опасеніемъ изверженія 
изъ сапа, какъ за сіімопію. Такъ положено 
Правиломъ VI вселенскаго собора (пр. 25).

б) о принятіи св. ТАИНЪ.

Первоначальными правилами Церкви опре
дѣлено было, чтобы вѣрующіе пріобщались 
св. тайнъ каждый разъ при совершеніи литур
гіи. Такъ говоритъ апостольское правило: 
«Всѣхъ вѣрпыхъ входящихъ въ церковь, и 
писанія слушающихъ, но не пребываю
щихъ па молитвѣ и святомъ причащеніи до 
конца, яко безчиніе въ церкви производящихъ, 
отлучати подобаетъ отъ общепія церковнаго» 
(пр. 9). Это правило и въ послѣдующія вре
мена имѣло силу положительнаго узаконенія.

(1) Духов, реглам. прибавл. о пресв. ст. 15.
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Такъ напр. эго видимъ на антіохійскомъ со
борѣ (541. пр. 2). Такимъ образомъ право
славна;! Церковь и доселѣ при каждомъ совер
шеніи литургіи призываетъ вѣрныхъ присту
пить къ св. тайнамъ со страхомъ Божіимъ и 
вѣрою. Но имѣя въ виду,—съ одпой стороны 
всю валшость причащенія св. тайнъ, необхо
димость тщательнаго приготовленія и душевной 
чистоты къ достойному принятію св. даровъ, 
съ другой—немощи человѣческія, душевныя и 
тѣлесныя, многочисленныя препятствія въ 
жизни христіанъ настоящаго времени, частной 
и общественной, православная Церковь об
щимъ, непремѣннымъ правиломъ только то 
полагаетъ, чтобы ка;кдый изъ православныхъ 
христіанъ неотложно причащался св. тайнъ 
каждый годъ, по крайней мѣрѣ однажды, а 
болѣе усердные и могущіе достойно пригото
влять себя къ таинству,—четырежды въ годъ, 
въ установленные Церковію посты. А для свя
щеннослужителей существуетъ особое прави
ло,—пріобщаться каждый разъ при совершеніи 
литургіи: и замѣтить должно еще то, что пра
вила, и именно апостольскія, требуютъ этого 
не отъ священнодѣйствующихъ только, но и 
отъ тѣхъ, которые не служатъ въ литургіи, а 
только присутствуютъ при ея совершеніи 
(апост. пр. 8).
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Обязанность побуждать и увѣщевать пра
вославныхъ сыновъ Церкви къ неупуститель- 
ному исполненію этого долга возлагается па 
самихъ служителей Церкви и на духовное на
чальство (‘). Это правило Церкви обращено у 
насъ и въ гражданскій постоянный законъ 
для всѣхъ сословій. Всѣ гражданскія началь
ства, каждое по своему вѣдомству, обязывают
ся наблюдать за исполненіемъ этого христі
анскаго долга, независимо отъ увѣщаній со 
стороны духовныхъ лицъ (1 2). Кто, не смотря 
на убѣжденія священниковъ, окажется небы
вшимъ у св. причастія—два или три года, о 
томъ священники обязаны особо доносить 
епархіальному своему начальству. Духовное 
начальство чрезъ тѣхъ же приходскихъ свя
щенниковъ, или чрезъ другихъ довѣренныхъ 
духовныхъ лицъ, или  наконецъ и само, смот
ря по обстоятельствамъ и мѣстной удобности, 
вразумляетъ невнимательнаго и мѣрами убѣ
жденія старается возвратить къ долгу христі
анскому; при чемъ можетъ, по своему усмо- 
трѣнію, назначить и епитіімію, на основаніи 
церковныхъ нрайіль. Тоже соблюдается от-

(1) Си. Прав. катихизисъ. Духов, реглам. о мі
рянахъ п. 2. Уст. консист. ст. 15.

(2) Св. зак. т. 14. о предун. преступ. раз. і.  
ст. 24. 26.

СОБ. I. 18 •

г
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носцтельно тѣхъ, которые, ио дѣланъ судеб
нымъ въ гражданскомъ или духовномъ вѣдом
ствѣ, оказываютсл пе бывшими пре.кде у св. 
причастія, съ тою только разностію, что въ 
этомъ послѣднемъ случаѣ епитимія назначает
ся публичная, въ приходской церкви или въ 
монастырѣ ('). Къ сему въ «сводѣ законовъ» 
присовокупляется, «что публичная епитимія 
нерадящихъ о св. причастіи должпа быть на
значена—безъ отлученія должностныхъ лицъ и 
поселянъ отъ домовъ,—а только подъ смотрѣ- 
ніемъ приходскихъ священниковъ, и • сель
скихъ или волостныхъ начальниковъ, въ го
родахъ же при посредствѣ начальства, по со
стоянію и званію каждаго» (а). Но кто не убѣ
ждается никакими увѣщаніями, не показы
ваетъ раскаянія и упорствуетъ въ пренебре
женіи христіанскаго долга, о томъ, послѣ су
да церковнаго, сообщается гражданскому на
чальству, для дальнѣйшаго суда (1 2 э); такъ какъ

(1) Св. зак. тамже ст. 28. Уіт. коке. ет. 17.
(2) Св. за*. тамже примѣч.
(3) Св. зак. т. 14 о пред. пдот. раэд. 1. при

мѣч. къ ст. 28. Ует. коие. ст. VI. При вип. Петрѣ 
в. положено было пе бывающихъ у исповѣди и св. 
причастія подвергать денежному штрафу. 1718. въ 
Соб. аак. V. ДО 3769. Это постановленіе было впо
слѣдствіи подтверждаемо, н только въ 1801 г. от
мѣнено. см. Соб. зак. XXVI. ДО 19743.
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дѣлр изъ противуцерковнаго становится про- 
тивуобщественнымь и касается обществен
ной нравственности. Между прочимъ люди, не 
бывшіе никогда у св. причастія, по законамъ 
не допускаются къ свидѣтельству и присягѣ 
ни въ какихъ судебныхъ дѣлахъ, ни въ граж
данскихъ, ни въ духовныхъ (').

Къ причащенію св. тайнъ вѣрующіе дол
жны приступать не иначе, какъ послѣ исио- 
вѣди и разрѣшенія грѣховъ отъ священника, 
въ чистотѣ душевной и тѣлесной, по надле
жащемъ приготовленіи и исполненіи всего 
установленнаго Церковію правила молитвенна
го. Всякая нечистота, душевная или тѣлесная, 
всякій сознаваемый въ совѣсти и не исповѣ
данный, или не разрѣшенный на исповѣди 
грѣхъ, невоздержаніе чувственности въ стра
стяхъ, пожеланіяхъ, и даже въ пищи, всякое 
грѣховное возмущеніе души, какъ то—гнѣвъ, 
злоба на ближняго, и т. п., составляютъ пре
пятствія къ достойному причащенію св. та
йнъ (1 2). Касательно самаго способа причаще
нія св. 'тайнъ, на VI вселенскомъ трулльсвоиъ

(1) Се. зак. X. кн. VI. р. II. гл. 5. ст. 2366. 
т. XV. ст. 1086.

(2) Діонисія алвк. ор. 2. .Тимоѳея алек. 7. 
Учияі. извѣстіе вря служебникѣ.

16*



278
соборѣ находимъ слѣдующее правило: «Чело
вѣка, созданнаго по образу Божію, божест
венный апостолъ велегласно нарицаетъ тѣ
ломъ Христовымъ и храмомъ. Выше убо вся
кія чувственныя твари бывъ поставленъ, спа
сительными страданіями небеснаго достоин
ства сподобившійся, и идущій и піющій Хри
ста, непрестанно преобразуется къ вѣчной 
яшзни, и душу и тѣло освящая причащеніемъ 
Божественныя благодати. Посему, аще кто 
хощетъ, во время литургіи, причаститися пре
чистаго тѣла, и едино съ Нимъ чрезъ прича
стіе быти: руки да слагаетъ во образъ креста, 
и тако да приступаетъ, и да пріемлетъ обще
ніе благодати. Ибо изъ злата, или инаго ве
щества, вмѣсто руки, нѣкія вмѣстилища у- 
строяющихъ для пріятія Божественнаго дара, 
и посредствомъ оныхъ пречистаго общенія 
сподобляющихся, отнюдь не одобряемъ, яко 
предпочитающихъ Бояшо образу вещество без
душное и подчиненное рукамъ человѣческимъ. 
Аще же кто усмотрѣнъ будетъ пресвятое при
чащеніе преподающій приносящимъ таковыя 
вмѣстилища: да будетъ отлученъ и сей, и при
носящій оныя» (прав. 101). Отсюда видно, что 
въ первые вѣка (и даже въ VII вѣкѣ, когда 
былъ трулльскій соборъ^, вѣрующіе прини
мали св. дары не прямо въ уста, а въ руки: 
и соборъ трулльскій не воспретилъ еще этого,



279

а только не дозволилъ принимать св. тайны, 
вмѣсто рукъ, въ какіе либо сосуды, или вла
галища (оэ̂ с'я). О такомъ способѣ пріобщенія 
упоминаютъ и писатели первыхъ вѣковъ: Тер
тулліанъ, Кириллъ іерусалимскій, Златоустъ, 
Амвросій, и др. (1). Но для предотвращенія 
разнаго рода злоупотребленій, какимъ иногда 
подвергались св. дары въ рукахъ людей невѣ
жественныхъ, суевѣрныхъ или невѣрующихъ, 
Церковь въ послѣдствіи времени установила 
сообщать св. дары вѣрующимъ совокупно, 
тѣло и кровь Христову, прямо въ уста посред
ствомъ лжицы. Дѣйствующія правила Церкви 
въ настоящее время такъ повелѣваютъ при
ступать къ св. тайнамъ: «да приступятъ (при
чащающіеся) чинно, въ глубокомъ смиреніи, и 
Христу, истинно въ тайпахъ сущему, до земли 
кійждо да поклонится единожды, руцѣ къ пер
сямъ крестообразно согбеннѣ имуще и Христа 
распятаго исповѣДующе. Нріемше же честно, 
да поглотятъ, и по очищеніи устъ покровцомъ 
рукою священническою, лобызаютъ край св.

(1) Тертулл. йе ійоі. сар. 7. Кирилл. іеруе. 
саіііесіі. 5. Златоустъ: Ь от. 21. асі апііосіі. Ѳеодо
ритъ: ист. 5, 18. Тоже подтверждается обычаемъ 
христіанъ брать части тѣла Христова съ собою въ 
доиы. Тертулл. ай аіг. 2, Кипріанъ: йе 1аѵ5І5. Гри
горій наз. о сестрѣ Василія в. письмо 289. *
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чапт, якоже самое Христово ребро, изъ него
же истече кровь и вода, и отступивше мало 
поклоняются, но не до земли, ради сохраненія 
пріятыхъ тайнъ» (').

о п о к а я п і и.

Въ составъ таинстна покаянія входятъ два 
главныя дѣйствія: I) со стороны служителей
Церкви—принятіе согрѣшившихъ на исповѣдь 
и разрѣшеніе ихъ отъ грѣховъ именемъ Хри
стовымъ и силою благодати Божіей; 2) со 
стороны кающихся—исповѣданіе всѣхъ, со дѣ
ланныхъ ими грѣховъ. Такимъ образомъ и по
становленія православной Церкви относитель
но таинства покаянія можно раздѣлить на двѣ 
части: 1) постановленія для лицъ, совершаю
щихъ таинство, или для духовниковъ, и 2) по
становленія для лицъ, пріемлющихъ таинство, 
или для исповѣдающихея.

1) ОБЩІЯ ПРАВИЛА О ЛИЦАХЪ, СОВЕРШАЮЩИХЪ 

ТАИНСТВО ПОКАЯНІЯ.

Такъ какъ основаніе таинства покаянія 
заключается въ духовпой власти вязать и рѣ-

(1) Си. учительное извѣстіе при служебникѣ.
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шить, дароваппой отъ Іисуса Христа апосто- 
іамъ (Мато. 18, 17. Іоан. 20, 21), а отъ нихъ 
переданной преемникамъ ихъ, епископамъ, то 
первое и высшее право совершеніи таипства 
покалиія принадлежитъ епископамъ. Въ пер
вые вѣка, особенно когда покаяніе соверша
лось открыто, епископы сами принимали испо
вѣданіе грѣховъ отъ кающихся, сами вязали и 
рѣшили ихъ совѣсть, налагали епитиміи, про
должали или сокращали ихъ, увеличивали или 
смягчали. Древнія церковныя правила, когда 
говорятъ о покаяніи, всегда главное дѣйство- 
ваиіе при эгомъ таинствѣ приписываютъ епи
скопамъ (апост. 52. каре. 6. 7. 52). Но и пре
свитерамъ самими апостолами нс запрещалось, 
а дозволялось ириіщмать исповѣдь отъ каю
щихся и разрѣшать ихъ грѣхи, или вязать, по 
достоинству. Такъ говоритъ апостольское пра
вило: «аще кто, епископъ, или пресвитеръ,
обращающагося отъ грѣха не пріемлетъ: да 
будетъ изверженъ изъ священнаго чина. Опе
чаливаетъ бо ХрѴісга рекшаго: радость бываетъ 
на пебеси о единомъ грѣшницѣ кающемся» 
(ир. 52). Во времена гоненій, когда и падшихъ 
было неэіало, которые по паденіи снова обра
щались съ покаяніезіъ, когда н благочестивые 
хрнстіапс, ежсчастпо ожидая мученій и езіерти, 
постоянно готовились къ нимъ исповѣдію II 
причастіемъ св. тайнъ, иоручено было пресви-
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тсрамъ принимать исповѣдь отъ кающихся, .и 
даже учрежденъ особый разрядъ пресвите
ровъ—исповѣдниковъ, которые заняты были 
преимущественно таинствомъ покаяпія. Когда 
л<с гоненія на христіанъ кончились, это осо
бое учрежденіе отмѣнено, а пресвитерамъ 
всѣмъ вообще предоставлено принимать испо
вѣданіе грѣховъ отъ кающихся и по своему 
усмотрѣнію разрѣшать ихъ, представляя только 
важпѣйшіе, или сомнительные случаи на раз
рѣшеніе епископовъ (каре. 6. 7 . 52). Такъ въ 
ставленой граматѣ, выдаваемой пресвитерамъ 
отъ епископовъ, между прочимъ упоминается 
о правѣ пресвитера—«исповѣдающнхъ ему 
своя прегрѣшенія благоразсудно вязати и рѣ- 
шитп, вящшія же и неудоборазсудныя вины 
намъ (епископу) предлагати».

Монашествующіе, имѣющіе санъ пресви
терскій, могутъ принимать на исповѣдь мірянъ, 
только по особому разрѣшенію архіерейскому^ 
изключая самые монастыри, гдѣ по правилами» 
долиты быть духовники изъ монашествующей 
братіи (').

Лица, не имѣющія пресвитерскаго сана, 
діаконы и прочіе клирики, какъ не участвую
щіе въ преемствѣ апостольской власти вязать

(1) УісІ. М а і Ь а е і  В І а з Ьаг .  зупЬа^иіа Ііі. М. 
сар. 9 сн. Духов, рсглам. ирибав і. о монахахъ ст. 57.
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и рѣшить, нс имѣютъ права не только разрѣ
шать кого либо отъ грѣховъ, по и принимать 
исповѣданіе ихъ. Но и пресвитеру, находяще
муся подъ запрещеніемъ, или уволенпому отъ 
должности, совершать исповѣдь не позволяет
ся (*). Тѣмъ менѣе это можетъ быть дозволено 
мірянамъ. Добровольное открытіе грѣха отъ 
мірскаго лица другому мірскому, врачеваніе 
души ближняго совѣтомъ, наставленіемъ, увѣ
щаніемъ или утѣшеніемъ: все это, дѣло хоро
шее само по себѣ, достоинства таинства, а по
тому и разрѣшитсльпой силы не можетъ 
имѣть.

Разрѣшить связаннаго въ совѣсти . никто 
другой не можетъ, по правиламъ, кромѣ свя
завшаго, изключая развѣ случаевъ смерти его, 
или другихъ особо уважительныхъ причинъ, 
или когда самое связаніе, по дознаніи, ока
зывается неправильнымъ: и въ такомъ случаѣ 

^оно разрѣшается только лицемъ высшимъ того, 
которое связало кающагося. Правило апо
стольское: «аще который пресвитеръ, или ді
аконъ отъ епископа во отлученіи будетъ: не 
подобаетъ ему въ общеніе иріяту быти инымъ, 
но точію отлучившимъ его: развѣ когда слу-

(1) ѴЫ. іпіег сапогъ геяропяа Мсоіаі Раіг. ар. 
ѣеипсізтит: .щя §гесо-гот. сн. слав. кормч. 2, 
гл. 53.
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чится умрети епископу отлучившему его» 
(апост. пр. 32). Вселенскій I соборъ постано
вилъ: «о тѣхъ, которыхъ епископы, по каждой 
епархіи, удалили отъ общенія церковнаго, при
надлежатъ ли они къ клиру, или къ разряду мі
рянъ, доліііпо въ сужденіи держаться правила, 
которымъ постановлено, чтобы отлученные 
одними, не были пріемлемы другими. Впро
чемъ да будетъ изслѣдываемо, не по малодушію 
ли, или распрѣ, или по какому либо подобному 
неудовольствію епископа, подпали они отлу
ченію. Итакъ, дабы о семъ происходнтп могло 
приличное изслѣдованіе, за благо признано, 
чтобы въ каждой области дважды въ годъ 
были соборы: чтобы всѣ вообще епископы 
области, собравшися во едино, изслѣдывали 
таковыя недоумѣнія: и такимъ образомъ до
стовѣрно оказавшіеся несправедливыми про
тивъ епископа, основательно всѣми признаны 
были недостойными общенія, доколѣ не за
благоразсудитъ собраніе епископовъ произне
сти о нихъ болѣе снисходительное рѣшепіе» 
(I вссл. 5).

Можно указать нѣкоторыя особенныя 
правила для духовниковъ. Свящеппикъ дол
женъ съ большою осторожностію принимать 
на исповѣдь людей, ему неизвѣстныхъ. Ибо 
кромѣ того, что не зная ихъ, онъ не можетъ 
имѣть достаточныхъ свѣдѣній о ихъ душевномъ
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состояніи и духовныхъ потребностяхъ, могутъ 
быть въ такомъ случаѣ и обманы, какъ напр. 
можетъ быть, нѣкоторые находятся подъ за
прещеніемъ и въ отлученіи отъ св. тайнъ,—и 
хотятъ только получить разрѣшеніе отъ не
знающаго ихъ священника, или они, можетъ 
быть, бѣгаютъ отъ своего прежняго духовника, 
стыда ради, за свои грѣхи, хорошо ему извѣст
ные, или по неудовольствію на него, и г. и. 
Поэтому, если нѣтъ особыхъ уважительныхъ 
причинъ къ Припятію такихъ людей на испо
вѣдь, священнику повелѣвается отсылать ихъ 
къ прежнему ихъ духовнику (*). Исключаются 
изъ этого правила больные и умирающіе, ко
торыхъ всякій свящепникъ можетъ и долженъ 
исповѣдывать и разрѣшать (а). Во всякомъ 
случаѣ священпикъ долженъ "принимать на 
исповѣдь только православныхъ, а не иновѣр
цевъ и еретиковъ, исключая тѣ случаи, когда 
они обращаются къ православной Церкви. По- 
этому-то первый вопросъ на исповѣди касает
ся самой вѣры кающагося и единенія его съ 
православною Церковію (1 2 э). А притомъ безъ

(1) См. Книгу о должностяхъ пресвитеровъ: ст. 99.
(2) Тамжѳ ст. 110. сн. Ѵстав. консист. ст. 103.
(3) Прав. исповѣд. 1. вопр. 113. сн. чии* исповѣда

нія въ требникѣ.
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искренней нѣры и единенія съ Церковію пе 
возможно получить и разрѣшенія грѣховъ.

Такъ какъ исповѣдь грѣховъ есть дѣло 
совѣсти каждаго человѣка, и кромѣ грѣховъ, 
болѣе или менѣе открытыхъ и явныхъ для по
стороннихъ лицъ, каждый имѣетъ свои тайные 
грѣхи, которыхъ могутъ не знать, а можетъ 
быть и не должны и не имѣютъ нужды знать 
другіе: то священникамъ запрещается допус
кать на исповѣдь по нѣскольку человѣкъ вмѣ
стѣ, хотябы и несовершеннолѣтпихъ, а всег
да только по одному (‘). При исповѣди священ
никъ обязывается первое и главное вниманіе 
обращать на соблюденіе христіанами догма
товъ и уставовъ православной Церкви (1 2). За 
тѣмъ, при испытаніи совѣсти кающихся, дол
женъ имѣть въ виду ихъ духовное, Физиче
ское и внѣшнее состояніе, т. е. возрастъ, полъ, 
званіе, общественное служеніе, равно и част- 
пый бытъ, также и различныя обстоятельства 
жизни. ІІбо все это имѣетъ вліяніе не только 
на душевное состояніе кающихся, но и на са
мыя дѣла ихъ, и потому требуетъ не одинако
ваго обращенія съ ними духовника, и не рав
наго суда надъ ихъ совѣстію. Но испытывая

(1) Кпиі. о должн. пресвит. ст. 100.
(2) См. чипъ исповѣдщ предисловіе въ большомъ 

требникѣ.
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ихъ совѣсть, не долженъ священникъ вычи
слять съ излишнею подробностію роды и виды 
грѣховъ, которые не могутъ быть извѣстны 
кающемуся по его возрасту, или духовному 
состоянію, чтобы такимъ образомъ не сдѣлать 
ему извѣстнымъ грѣха, котораго онъ дотолѣ 
не зналъ. Поэтому лучше и безопаснѣе пред
лагать вопросы въ общихъ словахъ, по по
рядку десятословія, который принятъ въ цер
ковномъ чинѣ исповѣданія. Равнымъ образомъ 
духовнику не дозволяется съ излишнимъ любо
пытствомъ вывѣдывать обстоятельства содѣ
ланнаго грѣха, особенно такія, которыя не от
носятся къ его сущности; но дозволяется ис
пытывать ' самыя причины грѣха, внутреннія, 
или внѣшнія, чтобы обнаруяіить корень грѣха 
и помочь кающемуся исторгнуть его въ себѣ, 
и впредь избѣгать поводовъ къ грѣху- (‘). Так
же церковныя правила обязываютъ духовника < 
при исповѣди быть тихимъ, кроткимъ, пол
нымъ Христовой любви и снисходительнымъ 
къ грѣшнику кающемуся, но безъ послабленія 
его страстямъ и порокамъ; быть строгимъ и 
твердымъ въ обличеніяхъ, но безъ излишней 
суровости; не показывать въ себѣ надменія и 
презрѣнія къ согрѣшающимъ, но выражать и

( 1 ) Кпиг. о должности, пресвитеровъ.
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имъ внушать отвращеніе отъ грѣха; быть ис
полненнымъ страха Божія и не взирать на 
лица кающіяся, кто бы они ни были; быть без
пристрастнымъ, безкорыстнымъ; быть врачемъ 
душъ, наставникомъ заблуждающихъ, утѣши
телемъ слабыхъ духомъ; быть проповѣдпикомъ 
и орудіемъ правды, но вмѣстѣ и милосердія 
Божественнаго. Въ этомъ отношеніи V I все
ленскій соборъ даетъ такое общее правило 
духовникамъ: «пріявшіе отъ Бога власть рѣ- 
шити и вязати, должны разсматривати каче
ство грѣха, и готовность согрѣшившаго ко 
обращенію, и тако уиотребляти приличное не
дугу врачеваніе, дабы, не соблюдая мѣры въ 
томъ и въ другомъ, не утратити спасенія нс- 
дугующаго. Ибо не одинаковъ есть недугъ 
грѣха, но различенъ и многообразенъ, и про
изводитъ многія отрасли вреда, изъ которыхъ 
зло обильно развивается, и далѣе распростра
няется, доколѣ не будетъ остановлено силою 
врачующаго. Почему духовное врачебное ис- 
куство являющему подобаетъ во-первыхъ 
разсматривати расположеніе согрѣшившаго и 
наблюдати, къ здравію ли онъ направляется; 
или напротивъ, собственными нравами,' привле
каетъ къ себѣ болѣзнь, и како между тѣмъ 
учреждаетъ свое поведеніе: и аще врачу не 
сопротивляется, и душевную рану чрезъ при
ложеніе предписанныхъ врачевствъ зажи-
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пляетъ; пъ таковомъ случаѣ по достоинству 
возмѣривати ему милосердіе. Ибо у Бога и у 
пріявшаго пастырское водительство, все попе
ченіе о томъ, дабы овцу заблудшую возвратити, 
и уязвленную зміемъ уврачевати. Не должно 
ниже гнати по стремнинамъ отчаянія, нижо 
оп у скати бразды къ разслабленію жизни и къ 
небреженію: по должно непремѣнно, которымъ 
либо образомъ, или посредствомъ суровыхъ и 
вяжущихъ, или посредствомъ болѣе мягкихъ 
п легкихъ врачебныхъ средствъ, иротиводѣй- 
ствовати недугу, и къ заживленію раны под- 
визатися: и плоды покаянія испытыватіі и 
мудро управляти человѣкомъ, призываемымъ 
къ горнему просвѣщенію. Подобаетъ убо намъ 
и то и другое вѣдати, и приличное ревности 
кающагося, и требуемое обычаемъ: для не 
пріемлющихъ же совершенства покаянія, слѣ- 
довати преданному образу, якоже священный 
Василій поучаетъ нась» (прав. 102) (').

При этихъ общихъ правилахъ, духовни
камъ предлагаются Церковію въ руководство 
слѣдующія частныя правила, которыя мы из
ложимъ здѣсь въ точности, собственными ихъ

(І).ТѢже въ сущности правила для духовниковъ 
изложены въ духовн. регламентѣ: о пресоит. ст. 81 
В слѣд.
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словами: 1) тѣхъ, которыхъ грѣхи—небольшіе, 
допущены по невѣдѣнію, или неволею, или н 
тяжкіе грѣхи, но истиннымъ покаяніемъ ис
правляться начали, тѣхъ можно разрѣшать, и 
объявлять достопными причащенія св. тайпъ; 
2) а которыхъ и грѣхи важпы, притомъ и при
вычкою глубоко въ душѣ вкоренены, и самое 
покаяніе сомпительно, таковыхъ до времени 
лучше не разрѣшать, къ-вящшему пхъ страху 
и прилежанію о покаяніи; а если и разрѣшить, 
то на время отъ пресвятыхъ тайнъ удержать 
и послѣ часто испытывать: противятся ли они 
привычкамъ своимъ грѣховнымъ, при помощи 
благодати Божіей, и стараются ли отъ работы 
грѣху освободиться; наконецъ 5) въ которыхъ 
и грѣхи тяжкіе, и покаяніе лицемѣрное, тѣхъ, 
яко неисцѣльно болѣзнующихъ, не разрѣшать, 
но страшнымъ судомъ Божіимъ устрашать, 
внушая имъ, что если они искренно не покают
ся, то не только отъ св. тайнъ, но и отъ обще
нія христіанскаго, по суду духовному, отлуче
нію подлежать будутъ (1). О грѣхахъ, особенно 
тяжкихъ и затрудняющихъ духовника въ раз
рѣшеніи кающагося, духовникъ обязывается 
испрашивать наставленія отъ епархіальнаго

(1) См. Книгу о должностяхъ пресвитеровъ при
ходскихъ стр. ЫЪ.



291

архіерея, не объявляя впрочемъ и не именуя 
лица согрѣшившаго,—какъ замѣчено въ духов
номъ регламентѣ (*). Но строа;айшимъ обра
зомъ запрещено духовнику, послѣ исповѣди, 
при какомъ либо случаѣ, напр. въ ссорѣ съ 
духовными дѣтьми своими, припоминать и об
ращать имъ въ укоризну открытые на испо
вѣди грѣхи ихъ. Духовный регламентъ опре
дѣляетъ за это даже лишеніе священства (1 2). 
Вообще духовникамъ поставляется въ обя
занность соблюдать въ отношеніи къ своимъ 
дѣтямъ духовнымъ всякую кротость и любовь 
христіанскую (3). Но и другимъ открывать ис
повѣданные кѣмъ либо грѣхи, во всякомъ 
случаѣ весьма строго запрещается священни
камъ. Исповѣдь, какъ дѣло совѣсти, и какъ 
дѣло таинственное по самому существу сво
ему, не подлежитъ суду человѣческому, а 
единственно суду Божію. То, что на исповѣди 
разрѣшено, должно быть предано вѣчному за
бвенію, какъ уже не существующее; а что не 
разрѣшено, то остается па совѣсти кающаго
ся. Совѣсть каждаго есть неприкосновенная 
святыня и тайна, которую только Богъ мо
жетъ видѣть и судить. Но церковнымъ прави-

(1) Духов, реілам. о пресв. ст. 13.
(2) а (3) Также ст. 9. 10.

СОБ. I. 19
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ламъ, духовникъ, открывающій исповѣданные 
ему тайно грѣхи, подлежитъ запрещенію свя- 
щеннослуженія (*). Карѳагенскій соборъ на 
подобные случаи постановилъ даже такое 
правило: «Аще епископъ глаголетъ, яко нѣкто 
ему одному исиовѣдывалъ свое, преступленіе, 
а тотъ не признается: то епископъ да не об
ращаетъ себѣ въ обиду того, что пе полага
ются въ семъ на него единаго. Аще же ре
нетъ, яко но возмущеніи совѣсти своея, не 
хощетъ имѣти общенія съ не признающимся: 
то доколѣ отлученнаго по сему случаю не 
пріемлетъ въ общеніе свой епископъ: дотолѣ 
сего епископа да не иріемлютъ въ общеніе 
прочіе епископы: да тѣмъ паче блюдется епи- 
скоиъ, да не глаголетъ о комъ либо, чего 
предъ другими не можетъ утвердити доказа
тельствами» (прав. 147).

Только по нашимъ отечественнымъ зако
намъ, изъ этихъ общихъ правилъ допускает
ся исключеніе. Именно: если бы кто открылъ 
на исповѣди какой либо, еще не совершен
ный, но преднамѣренный, злой умыселъ, опа
сный для Церкви и Государства, какъ напр., 
умыселъ на возмущеніе противъ обществен
наго порядка, измѣну отечеству, и т.п., и при
томъ открылъ такое злоумышленіе не съ рас-

(1) Номокап. ст. 120. при большомъ требникѣ.
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каяніемъ и рѣшимостію оставить его, а съ 
упорнымъ намѣреніемъ принести въ исполне- 
ніе, въ такомъ случаѣ духовникъ обязывает
ся немедленно доносить, кому слѣдуетъ, и 
объявить виновное въ злоумышленіи лицс, не 
раскрывая только въ подробности самаго 
умысла преяіде, чѣмъ начнется уголовное 
слѣдствіе; тогда уже, при этомъ слѣдствіи, 
духовникъ обязанъ все, слышанное на испо
вѣди о зломъ намѣреніи, объявить, безъ вся
каго утаенія. Первоначально это постановле
но духовнымъ регламентомъ; потомъ подтвер
ждено и настоящими законами отечества (‘). 
Кромѣ сего, въ духовпомъ регламентѣ ука
занъ еще другой случай, когда священники не 
только могутъ, но и обязываются доносить 
начальству о исповѣданныхъ грѣхахъ: именно, 
когда кѣмъ либо тайно, однакожъ умышлен
но, произведенъ въ народѣ соблазнъ, могущій 
имѣть вредныя послѣдствія для Церкви и об
щества, какъ напр. если бы кто разгласилъ 
какой либо свой религіозный вымыселъ, при
нятый въ народѣ за истину, небывалое чудо, 
сверхъестественное знаменіе, и т. и., и тѣмъ

(1) Дух регл. о пресвит. ст. И . Свод. *ак, уюл. 
т. XV. ст. 1426. 1427.

19'
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произвелъ волненіе умовъ, съ опасностію для 
общественнаго порядка (*).

Для священно-и-церковнослужителей из
бираются, по округамъ благочинія, общіе ду
ховники изъ священниковъ, отличающихся 
духовнымъ просвѣщеніемъ и честною жизнію, 
съ утвержденія епархіальнаго архіерея. Впро
чемъ церковнослужители могутъ исповѣды~ 
ваться у своего приходскаго, или у сосѣдняго 
священника, съ тѣмъ, чтобы представляли отъ  

своихъ частныхъ духовниковъ свидѣтельства, 
предъ окончаніемъ года, общему духов
нику (г).

Духовники для монашествующихъ опредѣ
ляются также въ каждомъ монастырѣ общіе, 
изъ іеромонаховъ; имъ вмѣняется въ обязан
ность доносить начальству о вкоренившихся 
въ монастырѣ порокахъ, не именуя однакожъ 
лицъ согрѣшающихъ (1 2 3).

Вообще о не бывшихъ на исповѣди въ 
продолженіи нѣсколькихъ лѣтъ (двухъ или

(1) Д ух. регл. тамже ст. 12. О тѣхъ и другвхъ 
случаяхъ указъ синодскій, данный священникамъ 
1722 мая 17. въ Собр. зак. VI. Л* 4012. Обязатель
ство открывать подобные случаи на исповѣди вне
сена было даже въ присягу при поставленіи свя
щенниковъ. см. тамже.

(2) Устав. консист. ст. 70. 71.
(3) Дух. регл. о монаст. наст. п. 57.
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трехъ), не смотря на увѣщанія священниковъ, 
постановлено доносить особо епархіальному 
архіерею, который, по новомъ увѣщаніи ви
новныхъ къ исправленію, подвергаетъ ихъ 
церковной епитиміи, по своему усмотрѣнію. 
О упорныхъ же въ нерадѣніи и нераскаян
ныхъ сообщается гражданскому начальству, 
на его разсмотрѣніе ('). Для точныхъ свѣдѣ
ній объ исполненіи этого долга всѣми право
славными сынами Церкви, при всѣхъ приход
скихъ церквахъ, составляются особыя испо
вѣдныя (духовныя) книги, или росписи, по 
данпой Формѣ.

Въ исповѣдныхъ книгахъ означаются, по 
каждой церкви и каждому дому . въ приходѣ, 
всѣ лица, всякаго званія, пола и возраста, 
и отмѣчаются какъ бывшіе, такъ и небывшіе 
у исповѣди и святаго причастія (1 2). Та
кихъ росписей одинъ экземпляръ ежегодно 
представляется въ консисторію или духовное 
правленіе. Изъ пихъ составляется общая пе
речневая табель о всей епархіи, которая так
же ежегодно представляется св. Синоду, по 
Формѣ (э). Въ исповѣдныхъ вѣдомостяхъ, при

(1) Уст. консист. ст. 17. Св. зак. XIV*. о пред. 
прест. ст. 28.

(2) Уст. консист. ст. 16.
(3) Тамже. Форму сы. въ приложеніи Устава 

коис. № 2.
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указаніи лицъ, не бывшихъ у исповѣди, пока
зываются и причины, по которымъ они не 
были: 1) по малолѣтству ли? 2) но отлучкѣ ли 
или другимъ препятствіямъ? 5) по опущенію 
ли, или нерадѣнію, или по наклонности къ рас
колу (')? За неисправное содержаніе исповѣд
ныхъ кпцгъ священно-іі-церковнослуяіители 
подвергаются выговору или пени, ио степени 
виновности; а неоднократная неисправность, 
соединенная съ явнымъ нерадѣніемъ, или пе- 
благонамѣренностію, наказывается отрѣшені
емъ отъ мѣста, и даже низведеніемъ священ
никовъ на должности причетниковъ (1 2 э|.

Общій духовпикъ священно-и-церковно- 
служитѳлей каждаго округа также ведетъ особую 
исповѣдную роспись, по дапной Формѣ, о всѣхъ 
псновѣдающихся у него духовныхъ лицахъ, и 
по окончаніи года представляетъ епархіально
му архіерею (3).

Что касается самихъ исповѣдающихея, то 
общее правило для всЬхъ православныхъ чле
новъ Церкви то, что они должны нсповѣды- 
ваться повсегодно; дѣти должны начинать ис
повѣдь съ семи лѣтъ возраста. Это законъ не 
только церковный, но и гражданскій, поста-

(1) Уст. нонсист. тамгке.
(2) Тамже ст. 203 . 204.
(3) Уст. копсис. ст. 72.
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новденный въ видахъ сохраненія православной 
вѣры въ отечествѣ и неослабнаго наблюденія 
добрыхъ нравовъ и чистой совѣсти въ сы
нахъ его ('). Внушепіе объ исполненіи этого 
долга есть прямая обязанность приходскихъ 
священниковъ; но и гражданскія начальства 
наблюдаютъ, чтобы лица, имъ подчиненные, 
непремѣнно этотъ долгъ исполняли (3).

(окончаніе «» слѣдующей книжкѣ)

(1) Св. зак. XIV. о предупр. преступл. р. I. 
гл. 2. ст. 24. 25.

(2) Также ст. 26.



ОБЗОРЪ Ц ЕРК О ВН Ы ХЪ  ПОСТАНОВЛЕНІЙ

О ПРИЧАЩЕНІИ И ПОКАЯНІИ.

(окончаніе)

2 ) ПРАВИЛА. ДЛЯ И СПО ВЪ ДІЮ Щ И ХСЯ.

Относительно самой исповѣди, Церковь 
предлагаетъ слѣдующія правила: 1) исповѣдь 
должна состоять въ изустномъ обпару;кеніп 
грѣховъ, допущенныхъ не только въ дѣлахъ, но 
и въ мысляхъ, чувствахъ, желаніяхъ; вообще 
должна состоять въ раскрытіи совѣсти предъ 
Богомъ и священникомъ, въ самыхъ глубочай
шихъ ея изгибахъ; 2) кающіеся должны испо
вѣдать всѣ вообще грѣхи, и притомъ порознь, 
ничего не скрывая, ни по страху, ни стыда 
ради; 3) въ исповѣданій грѣховъ должны обли
чать, а не извинять себя; 4) открывать грѣхи 
собственные, свои, а не чужіе; 3) лицъ, участ
вовавшихъ въ грѣхѣ, не открывать; 6) испо
вѣдь соединять съ сердечнымъ сокрушеніемъ о 
грѣхахъ, твердою вѣрою во Христа, съ надеж-

25СОБ. I .
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дою па Его милосердіе, и съ непремѣнною рѣ
шимостію— впредь испрашіть свою жизнь и 
нс дѣлать тѣхъ же грѣховъ; 7) быть готовыми 
къ исполненію духовной спитиміи, какая бу
детъ возложена по усмотрѣнію священника; 
8) безпрекословно покаряться вообще суду, 
какой произнесенъ будетъ падъ совѣстію слу
жителемъ Церкви, хотя бы—то былъ судъ за
прещенія и отлученія отъ св. тайнъ (*).

Обычаемъ православной Церкви время по
каянія назначается въ особенности во св. четы- 
редесятницу. Впрочемъ исповѣдываться мож
но и въ другіе посты, равно какъ и во всякое 
другое время. Но не только въ случаѣ тяжкой 
болѣзни, а и въ случаѣ тя;ккаго грѣхопаденія, 
Церковь внушаетъ не отлагать покаянія, а 
ускорять его (1 2). Такимъ образомъ постановлено 
допускать къ псиовѣдн и причастію св. тайнъ 
уголовныхъ преступниковъ, хотя бы они были 
уже осуждены на смерть (3). Кромѣ того и 
обычаи и правила требуютъ очищенія одрѣ-

(1) Си. Прав. испов. вопр. 103. Чинъ исповѣданія 
кающихся въ требникѣ, си. Книг. о должности, пре- 
евитпер. ст. 94-.

(2) Ениі. о должности, пресѳитер. ст. 91.
(3) Собор. патріарх. 1667. гл. 3. въ дополне

ніяхъ къ актамъ нстор. V*. н въ Собр. эак. 1. №412. 
гл. 4.
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сти покаяніемъ въ нѣкоторыхъ особенныхъ, 
важнѣйшихъ случаяхъ жизни, какъ напр. при 
посвященіи въ духовный санъ (I всел. 2. 9 и 
пр.), при вступленіи въ бракъ, и пр.

Правилами церковными запрещается отъ 
одного духовника переходить къ другому, безъ 
особенныхъ, уважительныхъ причинъ, а тѣмъ 
болѣе, когда прежнимъ духовникомъ наложена 
епитимія, или отлученіе отъ св. тайнъ. Въ та
комъ случаѣ виновному, прибѣгающему къ 
другому духовнику, чтобы обманомъ освобо
диться отъ епитиміи и получить разрѣшеніе, 
правила повелѣваютъ еще болѣе продолжить 
епитимію (Апост. прав. 12. 13. 32. I вселен. 
соб. пр. 3).

Съ таинствомъ покаянія имѣютъ связь 
ецитиміи, имѣющія видъ или духовнаго нака
занія, для исправленія грѣшника, или духо
внаго врачевства, служащаго къ уврачеванііо 
грѣховныхъ язвъ души, т. е. къ изкорененію 
грѣховной привычки и утвержденію въ ней 
начатковъ жизни добродѣтельной. Первый 
видъ составляютъ тягчайщія епитиміи: отлу
ченіе отъ св, тайнъ, отъ общенія вѣрныхъ, 
возбранепіе входа въ церковь; къ послѣднему 
роду относятся епитиміи легчайшія, состоящія 
въ побужденіи грѣшника къ особеннымъ ка
кимъ либо добрымъ дѣламъ, противополож
нымъ его худымъ наклонностямъ и грѣхамъ;

25*
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таковы епитиміп: нарочитый, усиленный постъ— 
противъ невоздержанія, раздаяніе милостыни— 
противъ своекорыстія и жестокосердія, уси
ленная молитва—противъ слабовѣрія, или пе- 
радѣпія о благочестіи, и т. д. (').

Епитиміи, какъ духовныя наказанія, опре
дѣляются правилами древнихъ соборовт» и от- 
цевъ, въ разныхъ степеняхъ, по различнымъ 
свойствамъ и степенямъ грѣховъ, которые тре
буютъ духовнаго очищенія, или наказанія. Такъ 
отлученіе отъ св. тайпъ, важнѣйшая изъ епи- 
тимій этого рода, назначается въ древнихъ 
правилахъ отъ 2-хъ лѣтъ (за воровство) до 20  
(за убійство) (Васил. вел. 36. 61). Но никогда 
древніе соборы и отцы не излагали этихъ 
правилъ безусловно: а всегда обязывали са
михъ пастырей Церкви обращать вниманіе на 
различныя степени и обстоятельства грѣхопа
деній, на душевныя расположенія согрѣшив
шихъ, на ихъ жизнь прежде и послѣ сдѣлан
ныхъ ими грѣховъ. Такимъ образомъ соборы 
и отцы дозволяютъ, по соображенію этихъ 
обстоятельствъ, и сокращать время епитимій, 
положенное въ правилахъ ихъ, и смягчать 
строгость, и измѣнять самый родъ епитимій.

(1) Прав. чсповѣд. 1. вопр. 113. Книі. о должн. 
пресв. ст. 166.
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Такъ говоритъ 1 вселенскій соборъ: «Ііо всѣхъ 
(кающихся) надлеяіитъ пріимати въ разсужде- 
ніе расположеніе, и образъ покаянія. Ибо ко
торые, со страхомъ, и слезами, и терпѣніемъ, 
и благотвореніями, обращеніе являютъ дѣломъ, 
а не по наружности: тѣхъ, по исполненіи опре
дѣленнаго времени, прилично будетъ пріимати 
въ общеніе молитвъ. Даже позволительно епи
скопу и человѣколюбивѣе нѣчго о нихъ устро- 
нти» (нр. 12). Василій великій также гово
ритъ: «Аще кто бы то ни былъ изъ падшихъ въ 
грѣхи, исповѣдавшись, содѣлается ревностнымъ 
въ исправленіи: то пріявшій отъ человѣколю
бія Божія власть разрѣшати и связывати, не 
будетъ достоинъ осужденія, когда видя' крайне 
усердное исповѣданіе согрѣшившаго, содѣлает
ся милостивѣе и сократитъ епитимію» (пр. 74). 
Св. отцы раскрывали эти мысли въ слѣдую
щихъ частныхъ правилахъ:

1) Во всякомъ случаѣ, къ уврачеванію ду
ховныхъ немощей почитать достаточнымъ не 
время , (т. е. продолжительность еиитиміи), но 
силу произволенія  и доброе расположеніе 
кающагося, т. е. когда онъ показываетъ ис
креннее раскаяніе въ содѣланпомъ грѣхѣ и 
твердую рѣшимость впредь не допускать его. 
«Во всякомъ родѣ преступленія, говоритъ св. 
Григорій нисскій, прежде всего смотрѣти дол
жно, каково расположеніе врачуемаго, и ко
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уврачеванію достаточнымъ почитати не время, 
(ибо какое исцѣленіе можетъ бытп отъ вре
мени?), но произволеніе того, который вра
чуетъ себя покаяніемъ» (пр. 8). «Такимъ обра
зомъ, продолжаетъ тотъ же св. отецъ, аще бу
детъ истинное обращеніе, то да не соблю
дается число лѣтъ, по съ сокращеніемъ 
времени да ведется кающійся къ возвращенію 
въ Церковь и къ причастію св. тайнъ» (пр. 5. 
сн. Вас. вел. пр. 84).

2) Продолженіемъ епитиміи не должно 
ввергать грѣшника въ отчаяніе, а сокраще
ніемъ—ослаблять его ревность въ исправленіи 
себя (VI всел. 102).

5) Но равнодушныхъ къ своимъ грѣхопа
деніямъ, не показывающихъ ни искренняго 
раскаянія, ни рѣшимости на добро, подвергать 
всей строгости церковныхъ правилъ, и не раз
рѣшать отъ епитиміи до тѣхъ поръ, пока не 
исполнятъ всего времени покаянія, опредѣлен
наго въ правилахъ. Соборъ вселенскій I даетъ 
такое правило: «которые равнодушно понесли 
свое грѣхопаденіе, и видъ вхожденія въ цер
ковь возмнили для себя довольнымъ ко обра
щенію: тѣ всецѣло да исполняютъ время пока
янія» (пр. 12). Тоже подтверждаетъ VI все
ленскій соборъ. «У Бога и у пріявшаго пастыр
ское водительство, все попеченіе о томъ, дабы 
овцу заблудшую возвратити, и уязвленную
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зміемъ уврачевати. Не должно ниже гнати по 
стремнинамъ отчаянія, ниже опускати бразды 
къ разслабленію жизни и къ небреженію; но 
должно непремѣнно, которымъ либо образомъ, 
или посредствомъ суровыхъ и вяжущихъ, или 
посредствомъ болѣе мягкихъ и легкихъ врачеб
ныхъ средствъ,противодѣйствовати недугу,и къ 
заживленію раны подвизатися. Подобаетъ убо 
намъ и то и другое вѣдати, и приличное рев
ности кающагося, и требуемое обычаемъ: да 
не пріемлю щ ихъ же совершенства пока- 
лн ія , слтъдовати преданному образу* (т. е. 
вполнѣ соблюдать положенное правилами) (пр. 
102. сн. Вас. вел. 5).

4) Добровольно исповѣдающій свои грѣхи 
и самъ себя сознающій достойнымъ наказанія, 
подлежитъ епитиміи, болѣе снисходительной; 
а обличаемый невольно, испытаніемъ совѣсти 
или прямымъ обвиненіемъ, притомъ стараю
щійся извинять свои грѣхи, заслуживаетъ 
тѣмъ болѣе строгое наказаніе. Таковы правила 
св. Григорія нисскаго (4 и 5).

5) При наложеніи епитиміи надобно также 
имѣть въ виду естественное различіе пола и 
возраста (’), душевныхъ и тѣлесныхъ силъ, и пр.,

(1) Въ чинѣ исповѣданія замѣчено, что кающим
ся ниже 30 лѣтъ возраста, можетъ быть сокращено
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также н внѣшнихъ обстоятельствъ жизни, 
часгпой и общественной. Св. Василій великій 
напр. излагаетъ слѣдующее правило: «женъ 
прелюбодѣйствовавшихъ и исповѣдавшихся въ 
тонъ, по благочестію, или какшгь бы то ни 
было образомъ обличпвшихся, отцы наши за 
претили, явны ми творити, да не подадимъ 
причины къ смерти обличенныхъ: но повелѣли 
столти имъ съ вѣрными, безъ пріобщенія, до
колѣ не исполнится время покаянія» (пр. 54).

6) Грѣхи тайные подлежатъ и енитиміи 
тайной; а явные требуютъ и открытаго нака
занія, для очищенія производимаго ими въ Цер
кви соблазна. «На всякаго кающагося, аще 
преступленіе его было явное и гласное, смущаю
щее всю Церковь, да возлагаема будетъ рука 
въ притворѣ храма» (карѳ. 62. си. І1икиа>. 
исповѣд. пр. 11).

7) Въ случаѣ тяаікой болѣзни человѣка, 
находящагося подъ епнтиміею, хотя бы и от
лученнаго отъ св. танпъ, и вообще въ смерт
ныхъ случаяхъ, кающійся разрѣшается отъ 
енитиміи и сподобляется св. тайнъ; по съ 
тѣмъ, чтобы по выздоровленіи, онъ довершилъ 
не исполненный срокъ и образъ енитиміи. Это

время епитпміи (отлученія отъ св. тайнъ), положен
ное въ правилахъ, а въ двадцатилѣтіемъ возрастѣ и 
ниже, можетъ быть и еще болѣе сокращено.
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было общее правило всѣхъ древнихъ соборовъ 
и отцевъ (I всел. 15. каре. 7. анкир. 6. Григ. 
нисс. 2 . 3) (*)•

8) Такъ какъ епитимія сама по себѣ не 
имѣетъ значенія и силы удовлетворенія прав
дѣ Боя;іей за грѣхи, (удовлетвореніе заклю
чается во всемірной жертвѣ искупленія, при
несенной Спасителемъ па крестѣ и усвояемой 
нами вѣрою въ Него) (*), а есть только врачев- 
ство души, или способъ исправленія ея, то и 
нельзя почитать епитимію безусловно необхо
димою при исповѣди. Такъ искренно кающіеся 
и съ твердою рѣшимостію обѣщающіе испра
вить свою жизнь, могутъ быть разрѣшены и 
безъ епитпміи. Также люди, по своему состо
янію духовному, или тѣлесному, по обстоятель
ствамъ жизни, частной или общественной, не 
могущіе понести епитпміи, могутъ быть осво
бождаемы отъ всякой епнтиміи (1 2 3).

(1) См. чинъ исповѣданіямъ требникѣ н книгу о
должн. пресвит. ст. 110. .

(2) Ученіе о удовлетвореніи правдѣ Божіей за 
грѣхи,— въ чемъ, какъ извѣстно, православная Цер
ковь не согласна съ римскою, относится къ догма
тическому богословію, гдѣ разсматривается въ атомъ 
отношеніи и значеніе епнтиміи.

(3) Кн. о должн. пресв. ст. 100. 108. си. Дул\ 
реіл. о пресвит.
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За всѣмъ тѣмъ правила Церкви предлага
ютъ духовникамъ и такія соображенія: «если 
кающійся будетъ человѣкъ, истинно благого
вѣйный, и подлежа отлученію отъ св- тайнъ 
на извѣстное время, съ покорностію прини
маетъ спитимію, и сверхъ того самъ добро
вольно положитъ себѣ за правило—усилить 
свое покаяніе предъ Богомъ извѣстнымъ чи
сломъ деннонощныхъ молитвъ, то ему можетъ 
быть сокращена епитимія церковная на одинъ 
годъ; если, кромѣ того, обяжется раздавать на
рочитую милостыню бѣднымъ, то можетъ быть 
убавленъ ему и еще одинъ годъ; если усилитъ 
для себя постъ, сверхъ положеннаго для всѣхъ, 
усилитъ его и во времени и въ мѣрѣ, то моле
но отпустить и еще годъ; и такимъ образомъ, 
по мѣрѣ усиленія подвиговъ кающагося, мо
жетъ быть сокращаема и епитимія его». Та
кія правила даны еще патр. Іоанномъ постни
комъ (VI вѣк.); потомъ они внесены п въ чинъ 
исповѣданія, доселѣ соблюдаемый правосла
вною Церковію (‘).

В<) всякомъ случаѣ епитимія имѣетъ свою 
цѣну и силу только тогда, когда человѣкъ ос
тавляетъ тотъ грѣхъ, за который подверженъ 
епитиміи. А если не оставляетъ грѣха, то,

(1) Си. требникъ.
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хотя бы и сознавалъ его, раскаивался въ немъ, 
несъ епитнмію и не пріобщался св. тайнъ, ни 
грѣхъ его не заглаживается, ни епитимія 
цѣны не имѣетъ (Вас. вел. пр. 59). Если же, 
находясь подъ епитиміею и удерживаясь на 
время отъ грѣха, кающійся потомъ снова впа
детъ въ него, то обязывается начинать снова 
туже епитимію. Если въ тоже время впадетъ 
въ другой грѣхъ, требующій епитиміи, то епи
тимія усиливается, смотря по важности новаго 
грѣхопаденія ,(‘).

Относительно тѣхъ, которые неодолимо 
дерліатся своихъ грѣховъ или порочныхъ при
вычекъ, и не смотря ни на какія увѣщанія, 
обличенія, запрещенія, не перестаютъ впадать 
въ тялікіе грѣхи, пренебрегаютъ и самымъ от
лученіемъ отъ св. тайнъ, относительно такихъ 
людей св. отцы даютъ слѣдующія правила па
стырямъ Церкви: «Аще которые непреодолимо 
держатся своихъ нравовъ, и лучше хотятъ 
служити удовольствіямъ плоти, нежели Гос
поду, и не пріемлютъ житія по Евангелію: то 
нѣтъ у насъ съ ними ничего общаго. Ибо мы, 
въ народѣ непокоривомъ и пререкающемъ, на
учены слышати сіе: спасая спасай твою душу». 
«Итакъ да не попустимъ себѣ погибнути съ

(1) Св. чинъ исповѣданія.
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таковыми, но убоявшись тяжкаго суда, и 
имѣя предъ очами страшный день воздаянія 
Господня, да не восхощемъ погибнутп купно 
съ чужими грѣхами. Но и днемъ и нощію, и 
всенародно и наединѣ, мы должны засвидѣ- 
тельствовати имъ истину; да не попустимъ же 
себѣ увлеченными быти ихъ беззаконіями, на
ипаче же да молимся, дабы пріобрѣсти ихъ, и 
извлещи изъ сѣти лукаваго. Аще же сего не 
возможемъ: то потщимся, по крайней мѣрѣ, 
свои души спасти отъ вѣчнаго осужденія» 
(Вас. вел. нр. 84. 85).

ІІашн отечественные законы вообще при
знаютъ силу и дѣйствіе церковныхъ епитимій, 
не только въ духовномъ судѣ, по и въ граж
данскомъ, по роду дѣлъ, требующихъ покаян
наго очищенія совѣсти епитиміею, къ кото
рой и присуждаются виновные по приговору 
гражданскихъ присутственныхъ мѣстъ (1). Такъ 
напр. опредѣляются епитимій гражданскимъ 
судомъ: за вѣроотступничество, за прелюбодѣ
яніе и другія подобныя преступленія; за оско
пленіе, за покушеніе на самоубійство, за умы
шленное и неумышленное убійство, за ложную 
присягу, и т. п. (2). Во всякомъ случаѣ граж-

(1) Ѵетав. консист. ст. 278. 279.
(2) Св. зак. улож. о ыакаэ. разд. 2.
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данскій судъ только присуждаетъ виновныхъ 
къ епитиміи, признавая нужнымъ для нихъ 
очищеніе совѣсти, по роду и качеству престу
пленія; но время (срокъ), виды и степени епи- 
тиміи или покаянія, равно и наблюденіе за 
исполненіемъ ихъ опредѣляются духовною 
властію, на основаніи церковныхъ правилъ (‘). 
Допускается, и даже постановляется нашими 
законами употребленіе и публичныхъ (откры
тыхъ) епитимій, также по дѣламъ въ присут
ственныхъ мѣстахъ, съ тѣмъ только ограниче
ніемъ, чтобы публичная епитимія не соединя
лась съ удаленіемъ надолго должностныхъ 
лицъ отъ службы и поселянъ—отъ домовъ я 
работы (1 2).

Впрочемъ относительно тяжкихъ епи
тимій, бывшихъ въ обычаѣ древнихъ вре
менъ, и именно продолжительнаго отлученія 
отъ св. тайнъ, въ духовномъ нашемъ регла
ментѣ помѣщено особое разсужденіе. «Древ
нихъ учителей Церкви свидѣтельства доволь
но паучаютъ насъ, что не непремѣнныя суть 
о епитиміахъ каноны, но разсужденію отца 
духовнаго оставленныя: который долженъ смо-

(1) Устав. консист. ст. 279 сн. Улож. о наказ. 
тамже. Св. зак. т. XV*. ст. 76. 77. кн. 1. разд. 1.

(2) Св. зак. т. XIV. разд. 2. ст. 28. прнмѣч. сн. 
Улож. о наказ. раз. II. гл. 2. ст. 219.
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трѣти, кто и каковъ есть кающійся? и истин
но ли кается? и каковую епитимію понести 
можетъ? и дабы жестокое наказаніе, вмѣсто 
врачевства, не обратилось ему во отраву отча
янія. И по таковому всѣхъ обстоятельствъ 
разсмотрѣнію, можетъ духовный отецъ и умно- 
жати, и умаляти время, и количество епити- 
міи, и едину епитимію перемѣняти на другую; 
иногда же усмотри неудобство епитиміи коей 
либо исполненія, никаковой не налагати епити
міи: кую бо напримѣръ наложити можетъ епи
тимію воину рядовому, нуждному плотнику, 
корабельному служителю, нищему, больному: 
и подобнымъ прочимъ? таковыхъ убо, доволно 
страхомъ суда Божія обуздавъ, да не воспять 
къ злодѣянію возвратятся, а за грѣхи исповѣ
данныя, аще истинно каются, предложеніемъ 
Божія благоутробія утвердивъ ихъ, можетъ 
духовный отецъ прощенія сподобити и безъ 
епитиміи удостоити причастія тайнъ святыхъ: 
развѣ бы усмотрѣлъ отецъ духовный, что ис- 
повѣдающійся у него есть человѣкъ такъ на 
всякую епитимію готовый, что ни къ отчая
нію, ниже къ лѣности, и небреженію помяну
тая епитимія, то есть отрѣшеніе на нѣкоторое 
время св. тайнъ причастія, не опровержетъ 
его, но и паче къ вящшему грѣховной тяже
сти: и гнѣва Божія познанію, приведетъ, и къ 
теплѣйшему покаянію устроитъ его: и тако-



391

вому кающемуся, можетъ духовный отецъ, на 
нѣкое время, при иныхъ къ исправленію угод
ныхъ епцтиміахъ, наложить и епитимію отрѣ
шенія св. тайнъ, однакожъ сіе сам ъ собою  
т ворит и  д ухо вн и къ  да не дерзает ъ , но у 
своего архіерея, предложивъ ему вся обстоя
тельно о кающемся, токмо не именуя его, про
сить разсужденія и благословенія». За симъ 
въ регламентѣ изложено такое опредѣленіе: 
«оную въ древнемъ обычаѣ быв шую епитимію, 
еже на долгое время лншати причастія тайнъ 
святыхъ, понеже она древне была врачевство, 
лко ноказующая грѣховъ мерзость, и востя- 
гающая злыя похоти, нынѣ же не токмо не 
страшна многимъ, но и желаемая лѣнивымъ ста
ла, тайнымъ же раскольникомъ, и весьма лю
бимая, и притворныхъ грѣховъ исповѣданіемъ, 
нарочито поискуема, отселѣ оставити, и оной 
къ тому пе употребляти подобаетъ» (*). Сюда 
же относится и слѣдующее постановленіе вре
менъ Петра великаго: «Древнія правила были, 
которыми за нѣкія тягчайшія беззаконія на 
долгое время запрещено отъ святаго причат 
стія, и то было врачевство церковное, дабы 
знали грѣшницы тяжесть беззаконія своего, 
и Божія отъ нихъ раздраженія. А нынѣ понеже

(1) Духовн. реілау. о пресрит. ст. 14-.
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опое врачевство раскольппцы обратили себѣ 
В7» отраву, и притворно на себя сказуютъ 
грѣхи безмѣстные, дабы тако отбиться отъ 
причастія святой евхаристіи, ими безбожно 
хулимой: того ради Церковь святая, всегда 
едину власть имущая, издавати правила ко ис
правленію сыновъ своихъ, по разсужденію 
времянъ и нравовъ человѣческихъ, прощаетъ 
исповѣдающимся древній капонъ, яко во от
раву отъ злоковарпыхъ человѣкъ, на погибель 
ихъ употребленный, кающагося жъ нсповѣда- 
ющаго грѣхи свои, какіе бы ни были, къ при
частію св. тайнъ припускаетъ безотложно, вѣ
дая, что Богъ истиннаго кающагося пріемлетъ 
скоро, по оному, грѣхъ: исповѣмъ на мя, без
законія моя Господеви, и ты оставилъ еси не
честіе сердца моего. А каноны, или правила 
церковныя лучшаго ради грѣшниковъ испра
вленія отъ Церкви же уставляются; суть же 
примѣры и самихъ святыхъ отцевъ, которые 
по разсужденію кающихся лицъ, каноны цер
ковные разрѣшали, и духовнымъ отцемъ раз
рѣшать повелѣвали» ('). Къ такому постановле
нію, основанному на мѣстныхъ соображеніяхъ, 
можно приложить и слѣдующее общее замѣча
ніе древнихъ вселенскихъ соборовъ и отцевъ,

(1) Собр. зак. т. VI. ДО 4009. □. 10.
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относительно продолжительныхъ епитимііі: 
«подобаетъ, говорятъ онн, и то и другое вѣ- 
дати, и принадлежащее къ совершенству пока
янія, (т. е. ио всей строгости положенныхъ 
правилъ), и принятое въ обычай, т. е. сокра
щеніе и облегченіе епитимій, но обстоятель
ствамъ мѣста, времени, лицъ кающихся» (VI 
всел. 102. Вас. вел. 3). Такимъ образомъ до
пуская въ употребленіи древнихъ правилъ силу 
обычая, соборы и отцы тѣмъ самымъ уже 
ограничиваютъ обязательную силу покаяипыхъ 
правилъ. Впрочемъ правила эти и никогда нс 
излагались безусловно, въ видѣ непремѣнныхъ 
законовъ; напротивъ правила однихъ соборовъ 
и отцевъ были много измѣняемы другими. 
Такъ напр. св. Іоаннъ постникъ (VI в.) весьма 
умѣрилъ строгость правилъ св. Василія вели
каго и Григорія нисскаго. За преступленія, 
которыя св. Василій великій паказывалъ отлу
ченіемъ отъ св. тайнъ на 16, 20  лѣтъ (напр. 
за кровоезіѣшеніе), св. Іоанпъ постникъ пола
галъ епитішію только па 2 и на 3 года, съ 
тѣмъ разумѣется, чтобы раскаяніе въ грѣхѣ и 
исправленіе было совершенно. Замѣчательно 
также, что соборы вселенскіе VI и VII, въ на
казаніе разныхъ грѣховъ и преступленій, хотя 
полагаютъ отлу ченіе, но уже нс опредѣляютъ 
съ такою строгостію числа лѣтъ и образа по
каянія, какъ соборы первыхъ вѣковъ. По на-

26СОБ. I.
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шимъ законамъ, церковныя наказанія нс под
лежатъ и вссмилостивѣйшимъ манифестамъ (1). 
Также въ случаѣ прощенія В ысочайшею вла
стію преступника, осужденнаго, сверхъ граж
данскаго наказанія, еще на церковное покая
ніе,—это покаяніе не слагается съ него про
щеніемъ вины, а прекращается или продол
жается по усмотрѣнію духовнаго начальства (2).

(1) Св. зак. т. XV*. ст. 163,
(2) Улож. о наказ. ст. 172,



О Г Л А В Л Е Н ІЕ

первой части  

ПРАВОСЛАВНАГО СОБЕСѢДНИКА 

на 1 8 5 9  годъ.

етран.
О б зоръ  ц ерковн ы хъ  постановленій  

о крещ ен іи  и м ѵ ропом азаніи  . . . 3 и 14-7.

О бзоръ  ц ерковн ы хъ  постановленій  
о п ри чащ ен іи  и п о каян іи  . . . .  259 н 377.

Б и б л іо тек а  С оловецкаго  мона
сты р я  ............................................................ 24- н 199.

П очитан іе  среды  и  п ятн и цы  в ъ  
древнем ъ русском ъ  народѣ  ; ......................181.

В згл яд ъ  на христіанскій  хар актер ъ  
славянскихъ  п л е м е н ъ ......................................  395.

Р аско льн и ки  за  К авказом ъ . Духо
борцы . — Д уховные. — С убботники. —
О б щ і е ...........................................................  298 п 432.

С колько л ѣ тъ  прош ло о тъ  сотво
р ен ія  м іра до рож дества Х ристова?
К ъ  раскольникам ъ 324.



стран.
Голосъ древней русской Церкви 

объ улучшеніи быта несвободныхъ 
лю д ей ................................. ...........................4-0.

Нѣсколько словъ о вѣрѣ въ народ
номъ просвѣщеніи Р оссіи ................................77.

Общество и духовенство...........................87.

Рожденіе Христа и возрожденіе 
человѣчества. Слово.....................................  222.

Привѣтъ Церкви отечеству на но
вый годъ. С л о в о ...........................   235.

Слово объ освобожденіи крестьянъ. . 334..

Драгоцѣнная находка. Евангельская 
п р и т ч а ................................................................44-5.

Памятники древне-русской духов
ной письменности:

1) слово святыхъ отецъ, како жити
крестьяном ъ........................................ 128.

2) поученія Кирилла, епископа ро
стовскаго (хш в ѣ к а ) .......................  244-.

5) сказаніе о блаженномъ Петрѣ,
царевичѣ орды нскомъ..................  356.

4) два поученія: о празднованіи 
воскреснаго дня и о житіи хри
стіанскомъ ......................................... 464.


