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Аннотация УДК 264
Статья посвящена определению этимологии слов «омовение» и «помовение», показана 
принципиальная разница между вышеуказанными понятиями на основе богослужеб-
ных указаний и исторической практики, упомянуты размышления по данному вопросу 
великих церковных святителей и деятелей. Основополагающим для данного исследова-
ния является эмпирический метод, включающий изучение главы 54 Устава1 XVI в. ар-
хиепископа Геннадия Новгородского, учительного известия, являющегося приложени-
ем Служебника, «Настольной книги священнослужителя» С. В. Булгакова и «Толкового 
Типикона» М. Н. Скабаллановича; анализ полученных сведений, наблюдение. В данном 
исследовании отражено отличие Устава современного и Устава архиепископа Геннадия 
Новгородского в части указаний о благоговейном практическом отношении до, во вре-
мя и после Святой Евхаристии для мирян и священнослужителей; показано различие 
смысла слов «омовение» и «помовение» на базе Священного Предания; акцентируется 
важность того, что приобщённый Святых Христовых Тайн священнослужитель, выйдя 
же из церкви, не сразу приступит к какомулибо делу, но некоторое время пребудет в мо-
литвах и размышлении, а также воздержится от излишнего вкушения пищи, пития и сна. 
Всё это ради любви и чести к Небесному Царю Господу нашему Иисусу Христу, Которого 
причастившийся принял в обитель своей души и стал сотелесным Христовым Телом.

Ключевые слова: омовение, помовение, умовение, служебник, литургия, плюновение, Ев ха-
рис тия, богослужение, богослужебная практика, духовенство.

1 Устав рукописный XVI в. // ЦАК. Ф. МДА. К. 1. Л. 49.
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Омовения и помовения — как понимать эти термины? Вопрос 
состоит в том, что эти слова, имея один корень, отличаются 
друг от друга по смыслу. В чем принципиальная разница меж-
ду ними и почему она возникла — случайно или нет — и есть 

ли тому причина? Ответить на эти и другие возникающие вопросы нам 
помогла уникальная книга Устав XVI в., сохранившаяся ещё со времен 
архиепископа Геннадия Новгородского. Данная книга является источ-
ником полезной и интересной информации для изучающих богослу-
жебную практику и церковный типикон. Постараемся по порядку ра-
зобраться в этимологии рассматриваемых слов, которые по звучанию 
очень схожи с современными словами, но по значению принципиаль-
но отличаются.

Целью данного исследования является выявление отличительных 
особенностей и схожих черт в разъяснении терминов священнодействий. 
Есть ли разница или сходство между понятиями «омовение» и «помо-
вение», какое значение имеет каждое из них, и есть ли необходимость 
в данных словах в современном богослужении? Возможно, мы смо-
жем открыть для себя нечто большее, чем кажется на первый взгляд.

В традиции Православной Церкви традиционно совершают священ-
нодействие, которое именуют умовением. Оно по преемству сохранилось 
в новозаветной церкви с ветхозаветных времён. Мытьё рук перед едой 
и соблюдение санитарных норм — это не просто соответствие библей-
скому положению, это и есть требование Библии. Все правила по сохра-
нению здоровья и правила личной гигиены содержатся в Ветхом и Новом 
Заветах (Лев. 12, 1–15.33; 17, 15–16; Числ. 19, 1–22; 31, 19–42; Втор. 23, 12–
13 и др.) и для священников, и для левитов (Исх. 30, 18–38; Лев. 22, 3–8).

Тертуллиан пишет, что Христиане Римской и Карфагенской церк-
ви на агапах омывали руки перед молитвой и перед славословием 
Богу при взожжённых светильниках2. Традиция умывать руки и лицо 
перед трапезой являлась общеупотребительным обрядом и соблюдалась 
повсеместно с древних времён. В наши дни данная традиция сохрани-
лась в чине божественной литургии как особое непреложное священно-
действие — омовение перед молитвой. Обязательным в первые времена 
христианства было при каждой молитве «лобзание мира» (сохранив-
шееся у нас только за литургией), также в обычае употреблялось возде-
вание рук, их распростирание в стороны и омовение перед молитвой3. 

2 Лебедев А. П. Поучительные черты домашней и семейной жизни древних христиан. URL: 
https://religion.wikireading.ru/459.

3 Скабалланович М. Н. Толковый Типикон. М., 2016. С. 28.
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Сопровождалось омовение рук крестным знамением на лбу, о чём 
и упоминает Тертуллиан: «при всяком уходе (progressum) и движении, 
при всяком входе и выходе, при одевании и обувании, при омовении, 
при столе, при зажигании света, при ложе, при сидении и во всяком 
случае чертим на челе образ креста».

Для выяснения всех сохранившихся традиций в богослужебной 
практике следует обратиться к современному тексту Служебника. Ин
те рес представляют любые имеющиеся в данных источниках упо-
минания об омовении или умовении как особого священнодействия 
Пра во слав ной Церкви. Необходимо отметить, что в современных из-
даниях Служебника, к сожалению, отсутствуют разъяснительные ста-
тьи (Учительное известие), которые нужны для священнослужителя, 
поэтому необходимо использовать именно те издания Служебников, 
в которых приводится это в виде приложения.

Проанализировав некоторые из изданных современных служебни-
ков, а также приложения с наименованием Учительного известия (со-
кращенно УИ), можно резюмировать, что в них даются рекомендации, 
необходимые для священнослужителей. Одним из священнодействий, 
которое нас интересует, это умовение рук. В источниках подробно объ-
ясняется, когда, как и где положено совершать омовение рук. Для на-
глядности приведём примеры с описанием деталей.

Вопервых, в источниках описывается, что перед проскомидией 
и после неё, необходимо, как обязательное указание, умовение рук или их 
обливание. Данное указание необходимо в виду и гигиенического, и са-
крального смысла. Это омовение легко объясняется только из практики 
самого священнодействия. Вовторых, в самом Служебнике есть описа-
ние для чего и почему иереи омывают руки во второй раз. Так священ-
нослужитель священнодействует, омывая кисти рук на просительной 
ектеньи или на самой молитве Господне «Отче наш…» перед раздро-
блением и перед самим причащением. Это священнодействие вполне 
объяснимо, понятно и необходимо по практическим соображениям. 
У священника за время богослужения на руках может остаться пыль 
или пепел от кадила, а также частички ладана. Возможно, иереем со-
вершались земные поклоны, и тогда правильно было бы совершить 
омовение рук. Очень часто в практике руки касаются пола и, конечно, 
тогда возможно загрязнение рук даже несмотря на чистоту в алтаре4.

4 Старообрядцы в некоторых случаях при земных поклонах используют такие специаль-
ные «подручники», которые в русской современной традиции отсутствуют.
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В настольной книге священнослужителя есть то, что относит-
ся к подготовительным действиям в Евхаристии, а именно наблюда-
емое в некоторых храмах вторичное умовение рук во время ектении 
«вся святыя помянувше…» или во время молитвы после «Отче наш…». 
Причина вторичного омовения объясняется скорее простым удобством 
в приготовлении к служению при причащении. Автор настольной кни-
ги для священнослужителя подчёркивает, что этот обычай весьма по-
хвальный, и его более широкое распространение не было бы лишним5. 
В современной практике православной церкви есть ещё одна тради-
ция, не менее важная, но весьма противоречивая среди духовенства. 
Практика в священнодействии производить омовение рук и уст после 
причащения. На наш взгляд, необходимо понять, определить, что это 
за практический опыт? Если это особенности, предписанные уставом, 
то их, скорее всего, необходимо неукоснительно исполнять. Если дан-
ная практика существует, то есть необходимость разъяснить целесоо-
бразность этого священнодействия или согласиться с тем, что это про-
сто благочестивый обычай хорошего тона для священнослужителей.

Согласно иерейскому служебнику, как обозначено выше, омовение 
рук для иерея и диакона рекомендовано после облачения и перед про-
скомидией. Для этого в служебнике приводится соответствующая мо-
литва «Умыю в неповинных руце мои…» (Пс. 25, 6–12). Необходимо 
напомнить, что в практике священнослужителей встречается также тра-
диция смывать с рук и уст остатки микрочастиц Тела Христова как по-
сле раздробления, так и после причащения6. Вполне благоразумным, 
казалось бы, для всех должна быть практика в единообразии и прежде 
всего в той традиции, когда производится умывание рук или смыва-
ние крошек, оставшихся после прикосновения как к приготовленному 
агнцу, так и, тем более, к истинному Телу Христову. Учительное изве-
стие, к сожалению, ведёт весьма лаконичное повествование, если толь-
ко не случись какойлибо форсмажор7. Рекомендация же для  иерея 
и для диакона следующая — хорошо вымыть священные предметы по-
сле потребления своими руками над алтарной умывальницей, дабы 

5 Булгаков С. В. Настольная книга для священно-церковнослужителей. Киев, 1913. С. 792.
6 После омовения, как и предписывает учительное известие, вода должна сливаться в не-

попираемое место. Для удобства этим местом является сосуд, именуемый лоханью (ем-
кость для воды). По предписанию известия, после освобождения лохани, она тщательно 
замывается особым образом. Данная практика также требует разъяснений, уточнений 
и корректировок.

7 Форс-мажор о возможных искушениях.
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всегда они были чистыми. В этом заключении есть некая недосказан-
ность по поводу того, куда из умывальницы после данной процедуры 
выливать воду. Ссылаясь на УИ по умолчанию, возможно было бы пред-
положить, куда разрешено выливать такую воду. В разделе о возмож-
ных случаях, которые могут произойти во время служения Литургии, 
есть очень важные слова для священнослужителей: «…Чтобы никакая 
крупица не упала и не осталась…». Конечно, могут произойти разные 
ситуации, и на этот счёт в УИ есть конкретное предложение с рекомен-
дованными местами для воды из умывальницы. Это те места, которые 
в исключительных случаях при особых обстоятельствах могут и вынуж-
дены принять Божественные Дары в виде исключения. Необходимо на-
помнить, для этого разрешено иметь две возможности — это текущая 
река (т. е. проточная) или место под престолом в уготованной ямке. 
Объяснение этой особой выборности для особенного случая и особо-
го Дара очевидные. Все эти места лишь для одной цели — во избежа-
ние попрания ногами. В УИ неоднократно повторяется об избежание 
попрания именно человеческими ногами8. Из текста и предостереже-
ний в УИ становится понятным, насколько ревностно к такому важ-
ному вопросу относится предание Святой Церкви9. Поэтому несколь-
ко раз в тексте УИ рекомендовано внимательно остерегаться любых 
случаев ради того, чтобы не согрешить смертно через свое нерадение. 
Во всех описанных примерах УИ, для священнослужителя есть глав-
ное предостережение, быть очень внимательным к себе. Важность трех 
компонентов — внимание, благоговение, покаяние — как назидатель-
ная часть рекомендаций проходит через весь текст УИ. Если, по каким 
бы то ни было причинам, чтолибо произошло со Святыми Дарами, 

8 Для многих монастырей, соборов и храмов иметь неподалёку реку, то есть проточную 
воду, гораздо сложнее, чем нарочитый приямок. В современном мире, к сожалению, все 
чаще к таким вопросам относятся невнимательно. В мегаполисах реки не встретить, и со-
ответствующая ямка под престолом тоже не всегда предусмотрена при проектировании. 
Хорошо если на территории есть соответствующий сухой колодец, в который можно вы-
ливать остатки после омовения уст и рук. Возможно, необходимо предложить и обра-
тить внимание на разделение воды от омовения рук и от умовения уст.

9 Если священник, имея неопрятные усы, по нерадению омочит их в Божественной Крови, 
то согрешит. Но если устами своими прежде хорошо их оближет, потом же вытрет по-
кровцем, а ещё лучше прежде приведёт в порядок усы, то греха этого сможет избежать.

  После же совершения Божественной службы, во время потребления на жертвенни-
ке остатков Святых Тайн, иерей должен быть очень внимателен, чтобы ничего от мелких 
крупиц или каплей Святых Даров не осталось в святой чаше. И ради этого ни один толь-
ко раз, но дважды и трижды вымыв чашу, выпьет и потом губой или предназначенным 
для этого платом вытрет. Губу же эту или плат оставит в святой чаше.
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или случились непредвиденные обстоятельства в алтаре, или иное ка-
коелибо искушение, то иерею рекомендовано усердно плакать ради 
этого. УИ также обращает внимание на возможный грех, называя его 
не просто грехом, а грехом смертным, и определяет для содеянного гре-
ха меру раскаяния вне зависимости от того, кто виновен. Как по это-
му поводу учит и приводит на память слова Священного Писания УИ: 
«Со страхом спасение свое содевайте…», иначе относящиеся с небре-
жением и нерадением к этому страшному служению тяжко пострада-
ют. Из выше приведённого материала можно определённо предполо-
жить, что если есть предупреждение для священнослужителя, то есть 
и возможность ему быть вооружённым.

Многие священнослужители придерживаются хорошей тради-
ции, когда после причащения в обязательном порядке руки омыва-
ют, а вот омовение уст, то есть полости рта, после потребления Святых 
Христовых Тайн, не все выполняют, или скорее выполняют, но непра-
вильно. Причин, по которым это происходит, видимо, достаточно. 
Необходимо и важно разобраться в этом вопросе с помощью перво-
источников, дошедших до нашего времени и пояснить соответству-
ющими рекомендациями. На помощь в скорейшем раскрытии этого 
забытого священнодействия воспользуемся всё тем же рукописным 
Уставом, датируемым XVI в., который приписан автору архимандри-
ту Геннадию10. В этом уникальном древнем уставе, под главой 5411, го-
ворится об омовении уст (полости рта) для иерея, и в нём (уставе) обя-
зательно рекомендовано к выполнению и всем братьям к назиданию 
омывать уста только ради одной причины, причины плюновения. Не 
исполнивший или не творящий данное повеление, как говорится далее 
по тексту, грех творит. При первом знакомстве с текстом данной главы 
становится очевидно, что и сейчас совершается по преемству данное 
священнодействие и выполняется данное предписание всеми. Но всё 
не так просто, и необходимо последовательно разобраться, и разъяс-
нить, и разделить понимание слов «омовение» и «помовение» и их по-
нятийное действие. Слово «помовение», которое есть в древней книге 
устава, многими воспринимается как «умовение».

Именно этим словом начинается 54 глава «О помовании устом иерею 
и прочим братии», а далее за этим термином наблюдается конкретное 

10 Именно это имя нам известно в святцах как святого архиепископа Геннадия Новгородского. 
Автор Генадьевской Библии и окозрительного устава.

11 Необходимо отметить, что главы современного устава под названием Типикон не совпа-
дают с описуемым рукописным уставом XVI в.
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действие. Это действие возможно понимать сейчас как омовение, т. е. 
умовение, или всё же речь идет о полоскание рта, которое пославянски 
звучит весьма красноречиво как «помование уст». Конечно же, вернее 
всего и правильнее понимать это как полоскание полости рта.

Необходимо в нашем исследовании обратить внимание священ-
нослужителей и церковнослужителей и всех, кто считает себя верным 
Христу и приступает к Святой Чаше, на то, насколько строго предпи-
сывались и соблюдались эти тончайшие строгие правила как иереями, 
так и к мирянам. Господь наш Иисус Христос всем нам сказал: «Кто ве-
рен в малом, того над многим поставлю…» (Лк. 16, 10).

Для ясности и очевидности выше приведённых слов о необходи-
мости выполнять помование уст приведём весь текст 54 главы посред-
ством русских букв.

«Глава 54. О помовании устом иерею и прочим братии.

Потребное и се ведати о помовании. иже в церкви о причащающихся 

и о служившем священице яко грехом. до стоит помывати уста служебном. 

тако бо и божественный златоуста повеле, вины ради плюновенныя. а еже 

в служебном се творити отнюдь начало принят от горы святого авксентея. 

аще ли когда и кроме службы случится кому причаститити водою точию по-

добает помывати уста от тоя самыя вливаемыя божественную чашу на бла-

гословение зело мало. и се елико помывают уста. или паки вином аще изо-

бильное и подобно толицем. и служивых прозвитер такожде должни есть 

творити. благословением во время пищи яко грехом. и не приимати месту 

из вету. се же бывает всегда божественная служба прежде братняго обеда до-

спевает быти. Сице убо подобает в постныя дни бывати. яко же и во уста всех 

глаголать о посте святых апостол. яко божественная служба бывает в 6 час. 

опщая же пища в 9 час. Студийский же паки глаголет. яко всяку среду и пия. 

девятого часа творим. обаче убо божественная правила иже от приобидьния 

пост разрешающих запрещают. Божия же не творящих большая ради добро-

детели. и паче же о божественней службе причащении яко повеление есть 

святых апостол. еже служити в среду и в пятницу. такожде паки еже постити 

в них. и се го ради усмотренно быти помование устом в обоих».

Из вышеприведённого отрывка — устава XVI в., обращает на себя 
внимание упоминание о прп. Авксентии12 и месте его подвигов,  которыми 

12 Прп. Авксентий, по происхождению сириец, служил при дворе императора Феодосия 
Младшего (418–450). Он был известен как добродетельный, учёный и мудрый человек 
и имел дружбу со многими благочестивыми мужами своего времени. Тяготясь мирской 
суетой, святой Авксентий принял сан пресвитера, а потом и иноческий постриг. После 
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он прославился. Указание на гору Святого Авксентия подчёркивает, 
в свою очередь, преемственность святоотеческий учений. Очевидно, все, 
кто подвизался в этом святом месте, уже имели своё суждение на во-
просы из богослужебной практики своих предшественников. Свои от-
веты они сохраняли и передавали по преемству от древних обычаев па-
лестинских монастырей Иерусалимского типикона13.

Необходимо резюмировать, что всем причастившимся священ-
нослужителям и мирянам преподаётся в этом приведённом отрывке 
важная рекомендация. Вопервых, причастникам после приобщения 
Святых Христовых Тайн необходимо омыть полость рта. Это значит, 
что, прополоскав теплой водой уста, эту теплоту необходимо обяза-
тельно проглотить. Вовторых, внимание уделяется в этой главе тому, 
что запивку ни в коем случае нельзя заменять съестной пищей. Поэтому 
в качестве примера в тексте приведены особые правила поста от свя-
тых апостолов, в которых служба Святой Евхаристии совершалась вече-
ром к 6 часу и после причащения была возможность дождаться общей 

этого, удалившись в Вифинию, он нашёл уединённое место на горе Оксия, недалеко 
от Халкидона, и стал там вести жизнь отшельническую. (Гора эта впоследствии названа 
была Авксентьевой). Место подвигов святого было обнаружено пастухами, искавшими за-
блудившихся овец. Молва о нём разнеслась, и к нему стали приходить люди за исцелени-
ем. Именем Божиим святой Авксентий исцелял множество больных и недужных. В 451 г. 
святой Авксентий был призван на IV Вселенский Собор в Халкидоне, где и прославился 
как обличитель Евтихиевой и Несториевой ересей. Великий знаток Священного Писания, 
святой Авксентий легко посрамлял вступавших с ним в спор противников. По окончании 
Собора святой Авксентий снова вернулся в свою уединённую келью на горе. Духовным 
взором он видел на большом расстоянии кончину святого Симеона Столпника († 459). 
Прп. Авксентий скончался около 470 г., оставив после себя учеников и устроив многие 
монастыри в Вифинской области.

13 Монастырское богослужение в Константинополе.
  Судя по всему, уже с самого начала нового периода, то есть с 1261 г., богослужение 

в константинопольских монастырях регламентировал Иерусалимский типикон, а не ис-
пользовавшиеся до 1204 г. различные редакции Студийского синаксаря. Одно из самых 
ранних упоминаний об использовании Иерусалимского типикона содержится в ктиторском 
типиконе Михаило-Архангельского монастыря, который был составлен от имени импера-
тора Михаила VIII Палеолога. Этот монастырь, который находился на горе Оксии (или свя-
того Авксентия) около Халкидона, император возобновил в последние годы своей жизни 
(1280–1281). При совершении богослужений ктиторский типикон предписывал следовать 
«древнему обычаю палестинских монастырей», то есть Иерусалимскому типикону, за ис-
ключением совершения воскресных всенощных бдений. Дисциплинарные нормы в мона-
стыре Архангела Михаила на горе Оксии также ориентировались на Иерусалимский ти-
пикон. (Пентковский А. М. Иерусалимский типикон в Константинополе в Палеологовский 
период // ЖМП. 2003. № 5. С. 77–87).
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трапезы только к 9 часу после вечерни. Получалось, что между прича-
стием и вкушением пищи образовывался небольшой временной про-
межуток говения. Таким образом, после тщательного полоскании рта 
уставом не рекомендовалось заполнять пищей свой желудок. Этот вре-
менный период воздержания от пищи, который приведён в качестве 
примера, являлся богослужебной нормой и предписывался как незы-
блемый уставной порядок. Все эти уставные предписания выполнялись 
только ради большой добродетели и по одной причине. Причина, кото-
рая указывается выше в тексте 54 главы, это — плюновение. Казалось 
бы, вполне естественное действие для человеческого естества, но оно 
является причиной всего уставного предписания, вплоть до полного 
молчания причастников. Следует сделать ещё следующие напомина-
ния о том, что уста причастника ещё влажны от Святой Крови, и поэто-
му ими не следует прикладываться к руке иерея. Но это отнюдь не оз-
начает, как думают многие, что во весь день после причастия, получив 
благословение священника, не надо целовать руки благословляющего14.

В служебнике имеются также рекомендации только для священ-
нослужителей. Так, после совершения Литургии и по потребления Бо
жест вен ных Тайн, пред тем, как совлечь священные одежды, или после, 
но, не выходя из алтаря, священнослужитель должен со всяким умиле-
нием и благодарным сердцем прочитать благодарственные молитвы 
по Святом Причащении. Там же говориться и обо всём, что подобает 
делать священнослужителю сразу после причащения его и прочтения 
молитв благодарственных.

После всего свершившегося приобщённый Святых Христовых Тайн 
священнослужитель, выйдя же из церкви, не сразу приступит к како-
мулибо делу, но некоторое время пребудет в молитвах и размышлении. 
Сподобившись такого Дара в святой Литургии, с радостью благодарит 
Бога и просит Подателя всех Благ Иисуса Христа, чтобы во все дни жизни 
Господь сподоблял достойно принимать Его Святой Дар, Самого Христа.

Профессор архимандрит Киприан (Керн) в своем труде «Евхаристия» 
напоминает о том, как вкусить теплоты и антидора и омыть руки15. 

14 Киприан (Керн), архим. Евхаристия. М., 2001. С. 241.
15 Историческое происхождение обычая «запивать» после причастия, по-видимому, нуж-

но относить к началу V в. На соборе «При Дубе» (403 г.) Златоусту было в числе других 
обвинений предъявлено, что он после Литургии на архиерейском троне ел мучную ле-
пёшку (παστίλλιον). Проф. А. Лебедев считает, что Златоуст завёл церковную практику за-
пивать теплотой причастие и вкушать часть просфоры или маленький хлебец, «пастили-
он» (Лебедев А. П. Церковно-исторические повествования общедоступного содержания. 
М., 1900. С. 169–170).
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Это происходит после потребления Даров, поэтому если священник 
служит один, то он это делает только после совершения всего. Если же 
Дары потребляет диакон, то иерей может испивать и омывать руки тот-
час по причащении16. Запивая после причастия тёплой водой с вином 
из ковшичка, надо ополоснуть уста этой теплотой, чтобы не осталась 
гделибо во рту частица Тела Христова, и проглотить это17.

В этот исключительный и важный день священнослужитель дол-
жен также воздержаться от излишнего вкушения пищи, пития и сна. 
Тем, кто имеет супругу, воздерживаться с ней от всякой плотской люб-
ви. Всё это ради любви и чести к Небесному Царю Господу нашему 
Иисусу Христу, Которого принял в обитель своей души и стал сотеле-
сным Христовым Телом.

В заключение приведём слова Высокопреосвященнейшего Антония 
митрополита Храповицкого, которые утверждают в наших сердцах 
веру и развеивают сомнения о любой мелочи в священнодействиях 
богослужения.

«Одним из главных свойств истинной Христовой веры, отлича-
ющих её от вер, выдуманных людьми, является благоговейная убеж-
дённость священнослужителей в исполняемых ими священнодей-
ствиях, убеждённость, чуждая всякого произвола, ибо постоянный 
произвол в священнодействиях наводит моляшихся на сомнение в том, 
не была ли и вся эта церковная служба изобретена таким же произво-
лом. Напротив того, стойкость ваших предков в православии, их не-
податливость латинскому еретическому чину, главным образом, ос-
новывалась на глубоком убеждении пастырей и пасомых в том, что их 
богопочитание хранится в том же виде, каким оно было у великих от-
цев христианской древности, у отцев вселенских соборов. Частнее, на-
блюдая различие всех чинопоследований латинских от православных, 
они ясно видели, что в первых обнаруживается нерадение их священ-
ников о молитве, их пренебрежение к мирянину, их неблагоговение 
к священным таинствам»18.

В своих курсах Пастырского Богословия святитель наше внимание 
обращает на то впечатление, которое может произвести пастырьучитель 
на людей, напоминая себе и им, что среди нас есть высший Судия наших 
деяний, слов и мыслей, Который сказал, что нужно очистить «прежде 
внутренность чаши и блюда, чтобы была чиста и внешность» (Мф. 23, 26).

16 Киприан (Керн), архим. Евхаристия. С. 234.
17 Там же. C. 241.
18 Там же. C. 326.
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Подытоживая всё вышесказанное, обратим внимание всех хри-
стиан и священнослужителей на правильное отношение к таинствам 
Церкви и к Самому Господу нашему Иисусу Христу. Человек, кото-
рый считает себя христианином и верным Его святой воле, приступая 
к Святой Чаше, непременно должен помнить о всех правилах благого-
вения, о внимании, о должном покаянии, настолько, насколько это воз-
можно. Благоговение должно сопровождаться не только при подготов-
ке ко причастию, но и после него — хранить свято, мирно, безгрешно, 
то есть в совершенстве сохранить Святыню — истинное Тело и Кровь 
Христову; внимать не только чтению и пению в храме и домашней мо-
литве, но и строго относиться к своей душе во время и после причаще-
ния; покаянием обволакивать все свои мысли, чувства, дела, соблюдая 
эти тончайшие правила, не упускать из души и ума истинное покаяние 
перед Господом нашим Иисусом Христом. Возможно, тогда и миряне, 
и священнослужители в первую очередь будут умывать в неповинности 
и сердце, и руки свои перед Священной Трапезой; после причащения 
и соединения со Христом, соединившись с Самим Живым Богом, будут 
омывать свои уста, руки с сокрушением и благоговением. Сердце со-
крушенное хранить от скверны всяческой, и ни в коем случае не приу-
чать себя привычке, которая есть теплохладность. Привыкнуть к свя-
тыне довольно просто и незаметно любому человеку, при этом быть 
уверенным в обратном. Возможно, данное рассуждение не совсем про-
стой вопрос в литургической практике, но очевидно, что он не явля-
ется важным и насущным не совсем простым и не таким уж и ненуж-
ным. Поскольку за каждое праздное слово человек даст ответ, по словам 
Христа, то и за каждое действие (дело) человек будет отвечать стори-
цею. Сохранившийся устав архиепископа Геннадия Новгородского под-
тверждает наше размышление и наблюдение. Отсюда можно сделать 
вывод, что не совсем корректно то, что указания главы 54 Устава архие-
пископа Геннадия Новгородского не упоминаются в современной версии 
Устава. Термины, рассматриваемые в нашем исследовании, по звучанию 
очень схожи, но по значению принципиально отличаются, раскрыва-
ют нам всю глубину сакрального отношения к главному Таинству свя-
той Церкви — Святой Евхаристии. Каждому стоит задуматься и поста-
раться изменить свое отношение к этому небесному священному дару. 
Нужно помнить, что Святая Евхаристия есть дар Свыше и дан челове-
честву даром, ибо псалмопевец Давид напоминает в 106 псалме «Кто 
мудр и сохранит это? И уразумеют они милости Господа» (Пс. 106, 43).
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Abstract. The article is dedicated to etymology of the words «ablution» and «lustration». The 
author shows a gross difference between the abovementioned concepts by dint of liturgical notions 
and historical philosophies, applies to great Church’s saints and figures. The mainstay of the essay 
is empirical method which includes the analysis of chapter 54 from the Typicon written by arch-
bishop of Novgorod Gennady, the scholastic news which are the appendix of the Priest’s Service 
Book, «Desk book of priest» by Bulgakov S. V. and «Explanatory Typicon» by Skaballanovich M. N.; 
the analysis of received information and observation. This essay contains the difference between 
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modern Typicon and Typicon written by archbishop of Novgorod Gennady in XVI century. This dif-
ference regards the instructions about reverent practical attitude to the process before, during 
and after Eucharist for people and clergy. There is a semantic distinction between the words «ab-
lution» and «lustration» in the article. The author shows important emphasis about priest, who 
takes communion in Eucharist. This priest should get down to any business, but he should be in 
pray, meditate and abstain from excessive eating, drinking and sleeping. All these restrictions are 
for the sake of love and honor to our Heaven’s Father — Lord Jesus Christ, because priest, who takes 
communion in Eucharist, becomes part of God’s soul and body.

Keywords: ablution, lustration, priest’s service book, Liturgy, spitting, Eucharist, Divine ser-
vice, liturgical practice, priesthood.
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