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Урок № 25 
 

О ТРЕТЬЕЙ ЗАПОВЕДИ 
 
Случаи, когда имя Божие произносится всуе. Грехи, запрещаемые третьей 

заповедью.  Запрещение божбы в Священном Писании. Основание употребления клятвы в 
делах общественных. 

 
Третья заповедь читается: Не возмеши имене Господа Бога твоего всуе. 

«Не призывай имени Господа Бога твоего напрасно», т.е. без всякой нужды. 
Имя Божие произносится всуе тогда, когда оно произносится без 

должного благоговения или совершенно напрасно, в бесполезных разговорах. 
  Грехи, запрещаемые третьей заповедью, следующие: 
1. Богохульство, или дерзкие слова против Самого Бога. Это 

намеренные и умышленные клевета и поругания, произносимые на Бога, 
Пресвятую Богородицу, Святых и Ангелов. Сюда относятся как публичные 
выступления и частные разговоры, так и статьи, книги, песни, фильмы 
соответствующего содержания. Грех это чудовищный. Он выражает не 
только само отсутствие веры у богохульника, но и сатанинскую ненависть ко 
всему, что связано с Богом. Первым богохульником был диавол, который 
еще в раю возводил хулу на Господа, стараясь ввести в грехопадение Еву 
(Быт. 3,1). 

2. Ропот на Бога по случаю различных несчастий, какие случаются 
в нашей жизни, обвинение Бога в творящихся в мире беззакониях. Ропот еще 
не заключает в себе ненависти к Богу, но он выражает гнев-досаду на самого 
Бога. Очевидно, что всякий ропот напрасен и безрассуден: «..кто познал ум 
Господень? Или кто был советником Ему?» (Рим. 11, 34). Человек не в 
состоянии понять истинный смысл происходящего, ибо может рассматривать 
его только с позиций временной жизни, Бог же видит и конечный результат 
события, его последствия для нашей вечной жизни. Кроме того, нужно четко 
помнить, что в мире действуют три воли. Божественная, человеческая и 
демоническая. Человек выбирает сам, каким путем ему следовать. Это дар 
Божий - свобода, за неправильное использование которой человек даст ответ 
в день Страшного Суда. Бог призывает людей только к добру, если же они 
творят зло, как можно винить за это Бога? Каждый от своих слов и дел или 
«оправдается, или осудится».  

 Ропот на плохую или дальнюю дорогу, на длительность и 
утомительность службы - свидетельствует об отсутствии духовной 
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ревности у христианина. Чем больше трудностей и препятствий приходится 
преодолевать на пути исполнения заповедей Христовых, тем большая 
награда от Бога за усердие. Вспомним, как наши предки совершали 
паломничества за сотни верст пешком, во славу Божию. А мы ленимся и 
небольшие трудности преодолеть ради Христа, ради молитвы в Его святой 
церкви. «Молитесь непрестанно», - заповедует Господь. Один из путей 
достижения непрестанной молитвы - навык сосредоточенной молитвы во 
время долгих церковных служб. 

 3. Кощунство, когда священные предметы обращаются в шутку и 
даже в поругание. В нем, как правило, нет ни ненависти, ни гнева в 
отношении к Богу и святым, но содержатся шутки, желание развеселить 
других и легкомыслие. К кощунству относится нарочито небрежное 
отношения к святыням. Кощунство словами выражается, когда любят 
говорить священными текстами, употреблять церковнославянские слова и 
обороты, но не для придания духовного направления разговору, а в 
обыкновенном празднословии, с целью вызвать смех окружающих. К 
кощунству также относится высмеивание, передразнивание, пародирование 
действий носителей духовного сана, моментов богослужения. 
         4. Невнимательность во время молитвы, когда слова молитвы и имя 
Божие произносятся без должного благоговения. Все мы без исключения 
грешим против третьей заповеди невнимательною молитвою. Можно 
прослушать в храме весь дневной круг богослужений, можно прочитать все 
до единой молитвы утреннего и вечернего домашнего правила – и не только 
не помолиться, а только согрешить, приемля имя Господа всуе. Конечно, 
ничем не развлекаемая молитва – это дар Божий трудящемуся в подвиге 
молитвенном. Но мы же должны всячески следить за собою и с предельным 
вниманием сосредоточивать себя на словах молитвы, нудить себя ко 
вниманию, возвращать к словам молитвы убегающие мысли.   
  5. Божба, или легкомысленное употребление имени Божия, 
Божией Матери или святых в обыкновенных разговорах, без нужды и не 
от сердца. Кроме прямых богохульств, имя Божие если и не хулится, то 
многими недостойно почитается или всуе произносится. Такова, например, 
привычка часто поминать в разговорах имя Божие или святых без должной 
мысли. Имя Божие или святых даже среди обыкновенного разговора надобно 
произносить осмысленно и неравнодушно. Необходимо при этом иметь 
искреннее сердце и благоговение, тогда произношение его будет и 
позволительным, и спасительным. Между тем одни произносят имя Божие 
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только по одной привычке, другие - в ложной чувствительности или в таких 
чувствах, которые неискренни и обращены к предметам недостойным 
(например, ах, Боже мой!). Часто имя Божие употребляется в пустых 
разговорах как присловье, люди поминают то Бога, то темную силу. Без 
страха и благоговения пересыпаем свою речь именем Божиим, а иногда и Его 
Пречистой Матери и святых угодников Божиих. 

6. Нарушение обетов,  данных Богу.  
 Забвение и несохранение обетов крещения. Обеты крещения состоят 
в «отречении от диавола и сочетании Христу». В том и другом случае они 
произносятся трижды. Значит, настойчиво, с большой твердостью человек 
свидетельствует, что против диавола и диавольских дел он объявляет вечную 
войну, а по отношению к Иисусу Христу дает обещание всю жизнь служить 
Ему, неизменно быть христианином. В святом крещении человек 
освобождается от самовластья диавола и делается наследником Царства 
Небесного. Поэтому крещение - величайшее, радостное событие в жизни 
христианина. Отсюда и обеты его так дороги. Когда человек грешит, 
особенно грехами смертными, он попирает обеты крещения, добровольно 
творя волю вражескую.   
 Нарушение слова или обещания не повторять грех, данного на 
исповеди. Обещание данное перед крестом и Евангелием, - это обещание 
данное Самому Богу, и потому необходимо изо всех сил стараться его 
исполнить. Здесь не должно быть место легкомыслию. 
 Кроме обетов крещения и монашества, которые даются на всю жизнь, 
возможны еще обеты частные, временные и кратковременные. Предметами 
их бывают или какое-нибудь доброе дело, или дар во славу Бога, Божией 
Матери или святых, в которых прославляется Бог. Одно только намерение, 
расположение сердца исполнить что-либо доброе или принести дар Богу еще 
не составляют обета. Обет есть обдуманное и свободное обещание 
богоугодного дела, решительное обязательство себя к чему-либо, хотя иной 
раз и под условием успешного исполнения задуманного мероприятия. Обет 
бывает выражением особого усердия, составляет особую жертву. Они по 
своей сути богоугодны и имеют благодетельное значение для христианина. 
Когда обет произнесен, он уже становится обязанностью христианина и 
должен быть исполнен без промедления. К сожалению, у многих достает 
решимости только на то, чтобы дать обет, а не на то, чтобы исполнить 
обещанное. Беда прошла, обстоятельства изменились - и обет остается 
забытым. Как это оскорбительно для чести и святости имени Божия! Все 
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обещанное уже перестает быть нашей собственностью, оно принадлежит 
Богу, и должно без замедления исполнить данное слово. 

7. Ложная клятва или присяга, когда перед животворящим 
Крестом и Евангелием утверждают именем Божиим то, чего вовсе не было, 
т.е. клянемся именем Божиим, прикрывая явную ложь. 

8. Клятвопреступление, когда нарушают верность данной присяге 
или законной клятве. Так, например, нарушение присяги на верноподданство, 
на верность службы или на какую-либо должность. По церковным правилам 
клятвопреступник подлежит семилетней эпитимии. 

Клятва в обыкновенных разговорах в Священном Писании совсем 
запрещается. Сам Иисус Христос ясно говорит: «А Я говорю вам: не 
клянитесь вовсе. Но да будет слово ваше: да, да; нет, нет. А что сверх 
этого, то от лукавого» (Мф. 5, 34 и 37). Иудеи имели обыкновение клясться 
небом, землею, Иерусалимом, головою своею и проч. Иисус Христос, 
запрещая все эти виды клятвы, дозволил только употреблять слова: ей, ей; 
ни, ни. «А что сверх того, то от лукавого», т.е. относится ко греху или злу. 
Через это Господь внушает верующим в Него, что они всегда должны прямо 
утверждать истину или отрицать ложь, говорить правду и не говорить 
неправды; всякое же усиленное посредством какой-либо божбы заверение 
есть от лукавого.  

Однако клятва в делах общественных допустима. Основанием для 
этого могут служить те примеры, какие можно видеть в Священном Писании. 
Так, Сам Бог в Ветхом Завете после принесения в жертву Авраамом сына его 
Исаака подтвердил непреложность своих обетований клятвой. Именно, 
Ангел, явившийся Аврааму, от лица Божия сказал ему: «Мною клянусь, 
говорит Господь: за то, что ты не пожалел единственного сына твоего, Я 
благословлю тебя всеми благословениями, умножу потомство твое как 
звезды небесные, как песок на берегу моря, и благословятся чрез великого 
Потомка твоего (т.е. Спасителя мира) все народы земли» (Быт. 22, 16-18;  
Евр. 6, 13-17). Иисус Христос, проповедуя людям Свое учение, нередко 
подтверждал истинность его словами: «Аминь, аминь, глаголю вам»  (Напр. 
Мф. 5, 18 и 26;  10,  15; 11, 11; 13, 17; 18,3 и 17 и проч).  

Отсюда видно, что Иисус Христос в случаях особенных допускал 
возможность употреблять для подтверждения истины более, нежели слова: 
ей, ей. Кроме того, Он Сам утвердил клятву на суде, когда на слова 
первосвященника: «Заклинаю Тебя Богом живым», отвечал: «ты сказал»;  –  
так у евреев обыкновенно суд произносил клятвенную форму, а обвиняемый 
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усвоял ее себе словами: «аминь, да будет, ты сказал» (Мф. 26, 63, 64).  
Апостол Павел иногда призывал в свидетели истины Самого Бога и Отца 
Господа нашего Иисуса Христа (Рим. 1, 9; 9, 1; 2 Кор. 1, 23 и проч.). На 
основании этих примеров верующие во Христа в случаях важных и 
необходимых по требованию законной власти могут и должны произносить 
клятву или присягу с благоговением и с твердым намерением никогда не 
изменять ей.  
 Клятва безрассудная или прямо злодейская. «И клялся ей: чего ни 
попросишь у меня, дам тебе, даже до половины моего царства.... И она... 
просила говоря: хочу, чтобы ты дал мне теперь же на блюде голову Иоанна 
Крестителя. Царь опечалился, но ради клятвы и возлежащих с ним не захотел 
отказать ей» (Мк.6, 23-26). Это характерный пример необдуманной 
святотатственной клятвы. Такая клятва необдуманная, торопливая, вредная 
для ближнего и самого себя, данная в порыве страстного увлечения, бывает 
зачастую даже физически невыполнимой. Святотатственная суть же ее 
совершенно очевидна. Здесь человек призывает Самого Бога быть 
посредником и пособником своего злодеяния. Давший подобную клятву ни в 
коем случае не должен ее выполнять, а должен спешить к духовнику за 
разрешением от нее и получением за данный грех соответствующей 
эпитимии.  
 Самопроклятье. Как часто мы слышим людские высказывания типа: 
«отсохни у меня рука..., чтобы мне свету Божия не видеть, чтоб сквозь землю 
провалиться, чтоб не сойти с этого места» и прочие. Некоторые люди в 
припадке дикой ярости или, вернее сказать, одержимости, сами проклинают 
себя, день своего рождения и тому подобное. Это является величайшим 
грехом. Здесь проявляется и неверие в благость Божию, и ропот на Бога, 
отчаяние и склонность к самоубийству. Причем никакие слова возникшей 
тяжелой ситуации не изменят, но могут вызвать только гнев Божий и 
исполнение приговора, произнесенного самому себе в припадке безумства. 
Поэтому человек, совершивший подобный грех, должен спешить в церковь, 
чтобы принести там соответствующее покаяние. 

 
 Какие еще грехи, распространенные у нас, можно отнести к 

нарушению этой заповеди? 
 Изображение на себе крестного знамения неблагоговейно, просто 

махание рукой, вместо нанесения четкого крестного знамения. Это уже 
является своего рода святотатством. Известен случай, когда преп. Силуан 
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зашел в свою келью и увидел беса, который сидел перед иконами и небрежно 
махал лапой, изображая нечто вроде крестного знамения. Удивленный 
Силуан спросил его «бес ты что, молишься? Нет, -ответил последний - я, так 
над молитвой издеваюсь». 

 Участие в толкотне и давке в храме из-за желания побыстрее 
поцеловать икону, крест или получить святую воду - относится к греху 
неблагоговейного поведения в церкви. Толкающиеся и суетящиеся в храме 
ради того, чтобы побыстрее поцеловать крест или икону, не понимают 
духовной сути происходящего в нем. Человек получает благодать не от того, 
что пораньше подошел к кресту или иконе, а от того с каким чувством и 
верой сделал это. Если мы, например, растолкав всех, первыми наберем 
святую воду или приложимся ко кресту, то ничего кроме суда и осуждения от 
Бога не получим.  

 Опоздание на церковную службу или уход без уважительной 
причины до ее окончания. Каждая служба, а особенно литургия имеет свой 
цельный созидательный смысл. И нужно проявить к ней цельное (от начала и 
до конца) внимание. Поздно приходящие в церковь, кроме нанесения вреда 
самим себе, еще и лишают церковные службы особой торжественности и 
благоговейности. Ибо, когда во время службы люди то приходят, то уходят, 
рассеивается внимание других. Еще большая вина ложится на тех, кто без 
всякой серьезной причины уходит из церкви до окончания службы. Опоздать 
в храм иногда можно и поневоле. Девятое апостольское правило определяет 
поведение тех, кто раньше времени уходит со службы, как «безчиние в 
церкви производящих». Мирянин православный! Не спеши из церкви, когда 
пришел помолиться. Будет целая неделя, и ты отдохнешь от утомления, если 
почувствовал его во время службы. 
 Праздные разговоры в церкви во время службы. «Страшно сие 
место! это не иное что, как дом Божий...» (Быт. 28,17). Даже в промежутках 
между службами и вообще в здании церкви без особой нужды не следует 
допускать никаких громких переговоров, никаких рассказов о новостях и 
тому подобное. Здесь всем тем, которые пришли молиться, следует или 
молиться, или в ожидании начала богослужения хранить тихое молчание, по 
примеру той тишины, какая всегда бывает на небе. Нельзя во время самой 
службы вести себя неблагоговейно, например, переходить с места на место, 
смеяться, громко кашлять, шептаться и вести посторонние и праздные 
разговоры - это вина тяжкая. По сути дела, это значит вести как бы свою 
службу, когда идет служба Божия; оказывать очевидное неуважение к 
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богослужебному чтению, пению и священнодействиям. Помните! Из церкви, 
по слову евангельскому, можно выйти или «оправданным, или осужденным». 

 Жалобы и проклятие на природу, на животных, плохую погоду - 
являются грехом и свидетельствуют о маловерии и самолюбии человека. 
Последнему не нравится погода или состояние природы, и он в безумии 
своем начинает роптать или проклинать ее. Таковой не принимает 
происходящее как волю Божию, а хочет, чтобы все было по его, 
человеческой воле. Проклятье, произносимое на животных, является 
показателем поврежденности человеческой природы. Человек раздражается, 
выходит из себя, потому что животное ведет себя не так, как он хочет. 
Вместо выдержки и молитвы - ярость и безумие. При этом не надо забывать, 
что проклятье, произнесенное в сердцах и с силой, может исполниться. 
Например, в раздражении кричишь на свою корову: «Чтоб ты сдохла!» и еще 
Бога при этом поминаешь, и действительно, для твоего наказания и 
вразумления, корова может околеть. И рад бы вернуть слово назад, да уже 
невозможно. 

 Чертыхание или матерщина при разговоре, использование слов – 
заменителей матерщинных слов. «Не давайте места диаволу» (Еф. 4, 27), 
говорит апостол Павел в послании к Ефесянам. Между тем многие и очень 
многие дают ему место в каждом разговоре, так что даже создается 
впечатление, что речь их не полна, если черт или какое матерное 
ругательство здесь не будет упомянуты. Это просто болезнь нашего времени. 
Имя диавола и мат слышится в разговорах на улице и в доме, между людьми 
невежественными и образованными, между юношами и старцами. Каждый 
христианин еще при крещении отрекался от «диавола и всех ангелов его». 
Отрекался, а матерясь и чертыхаясь, опять призывает его в свою жизнь. Кто с 
благоговением призывает Бога, тот Бога и имеет. Кто матерится и призывает 
лукавого, тот получает его в верные спутники своей жизни. Поэтому 
чертыхание и матерщина есть не просто вредная и греховная привычка, а 
(пусть хоть часто и бессознательный) выбор нечистого в свои союзники. 
Некоторые вместо матерщинных слов используют другие слова – 
заменители. Это также недопустимо, потому что от этого смысл не меняется 
и разговори не становится более чистым. 

 Выбор имен для новорожденных, не согласный со святками. 
Правило церковное назначает младенцу имя того святого, память которого 
случится в восьмой день после его рождения, в этот же день и следует 
нарекать младенца. Однако может быть отступление от этого правила, когда 
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есть желание наречь младенца по каким-либо особенным причинам и 
побуждениям. Например, можно и хорошо дать новорожденному имя святого 
или святой, к которым родители имеют особую веру и любовь, которые уже 
не раз благодетельствовали их дому и семейству и молитвы которых, по 
великим их заслугам пред Богом, известны особой действенностью. Давать 
же детям, даже до крещения, имена не христианские - большой грех. Часто 
детям при крещении дают имена только из-за кажущейся их красивости, 
только потому, что эти имена вычитаны из романов или услышаны в 
телевизионных сериалах. Это является глубокой ошибкой. Имя, данное 
человеку, в определенной степени влияет и на его жизнь. Очень важно, 
чтобы матерь, нося во чреве ребенка, прислушивалась к голосу Ангела-
хранителя, молила Господа открыть имя, которым следует наречь 
новорожденного и пользовалась бы православным подходом в деле подбора 
имени для ребенка. 

 Название животного человеческим христианским именем - 
является значительным грехом, своего рода кощунством. Имя христианское - 
это имя угодника Божия, человека, в котором живет Бог, оно напоминает, 
наконец, о Самом Христе, о Его искупительной жертве за род человеческий. 
И называть этим именем животное - значит, наносить, пусть даже 
ненамеренное, оскорбление имени Божию и имени Его святых. 

 
 

О ЧЕТВЕРТОЙ ЗАПОВЕДИ 
 
Сущность предписания этой заповеди.  Основание посвящения Богу именно 

седьмого дня недели. Облегчение от поста в дни субботние. Образ исполнения 4-ой 
заповеди в Христианской Церкви. Празднование воскресного дня во времена апостолов.  
Дни, какие еще должно разуметь в 4-ой заповеди под именем 7-го дня.  Важнейшие 
праздники.  Посты: Великий пост; в среду и пяток; посты: Рождественский, Успенский и 
свв. апостолов.  Начало сих постов в Христианской церкви. Как должно проводить 
праздники согласно с четвертой заповедью? Дела благочестия можно совершать и в 
рабочие дни. Занятия и удовольствия, несогласные со святостью праздников. Общий грех, 
осуждаемый четвертой заповедью. 

 
Четвертая заповедь читается так: Помни день субботний, еже 

святити его: шесть дний делай и сотвориши (в них) вся дела твоя, в день 
же седьмый – суббота  Господу Богу твоему. «Помни день субботний, 
чтобы освящать его:  шесть  дней  делай и в течение их исполни все (нужные) 
дела твои: день же седьмой – суббота Господу Богу твоему». 
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Этой заповедью предписывается посвящать седьмой день недели на 
служение Богу, а в прочие дни заниматься житейскими делами. 

Седьмой день повелевается посвящать на служение Богу именно 
потому, что Сам Бог в шесть дней сотворил мир, а в седьмой почил от дел 
творения (т.е. кончил дела творения) и освятил его, т.е. назначил, чтобы в 
этот день все разумные существа прославляли Его (Быт. 2, 3). 

Четвертая заповедь исполняется в Христианской Церкви так, что в ней 
празднуется не последний из семи дней недели, или субботний, а первый 
день каждой недели, или воскресный, в честь и память воскресения 
Христова. 

Что касается до субботы, то она хотя не празднуется в Христианской 
Церкви как совершенный праздник, но отличается от прочих дней 
облегчением от поста, в память сотворения мира и празднования этого дня 
в ветхозаветной Церкви. Облегчение от поста особенно важно в Великий 
пост. Так, в течение его по субботам совершается литургия св. Иоанна 
Златоустого, и верующие приобщаются в эти дни св. Таин Христовых, а это 
для каждого христианина должно быть великим торжеством духовным.  

Празднование в Христианской Церкви воскресного дня началось со 
времен апостольских. Это можно видеть из Священного Писания. Так, в 
Деяниях апостольских говорится о собрании христиан для совершения 
таинства св. причащения во едину от суббот, т.е. в первый день недели, или 
воскресный (20, 7). В Апокалипсисе также упоминается о дне недельном, 
или воскресном (1, 10). В этот день апостол Иоанн удостоился особенного 
откровения Божия о будущей судьбе Церкви Христовой (Апок. 1,10 и др.). 

Но в четвертой заповеди под именем 7-го дня должно разуметь и все 
другие праздники и посты, установленные в Христианской Церкви, так как и 
в Ветхом Завете под именем субботы разумелись все другие праздники и 
посты. Таковы праздники – Пасха, Пятидесятница и другие, также «день 
очищения», в который первосвященник приносил жертву за грехи всего 
народа и который считался днем Великого поста, как день всеобщего 
сокрушения во грехах; все эти дни свободные от житейских занятий и посвя-
щаемые на служение Богу. 

Важнейшими праздниками в Христианской Церкви признают праздник 
Пасхи – праздник Воскресения Христова, праздник праздников, 
предначинание вечного праздника, вечного блаженства  и другие 12 
праздников, называемые двунадесятыми. Таковы суть, по порядку событий, 
следующие праздники: 
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1)  Рождество Пресвятой Богородицы (8/21 сентября). 
2) Введение во храм Пресвятой Богородицы для посвящения Ее Богу 

(21 ноября/4 декабря). 
3)  День Благовещения Пресвятой Богородицы, то есть ангельского 

возвещения Пресвятой Деве о воплощении Сына Божия от Нее (25 
марта/7 апреля). 

4)  Рождество Христово (25 декабря/7 января). 
5)  Крещение Господне и одновременно Святое Богоявление (6/19 

января). 
6)  Сретение Господа во храме святым праведным Симео-ном 

Богоприимцем (2/15 февраля). 
7)  Преображение Господне (6/19 августа). 
8) Вход Господень в Иерусалим (за семь дней до Пасхи, в воскресенье). 
9) Вознесение Господне на небо (в 40-й день по Пасхе, в четверг). 
10) Праздник Пятидесятницы, в память сошествия Свя-того Духа 

на апостолов, во славу Пресвятой Троицы (в 50-й день по Пасхе, в 
воскресенье). 

11) Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня, 
обретенного царицей Еленой (14/27 сентября). 

12) Успение Пресвятой Богородицы (15/28 августа).  
Постов в Христианской Церкви установлено четыре, именно: Великий 

пост, или св. Четыредесятница, посты Рождественский, Успенский и 
Петров и, кроме того, пост по средам и пятницам каждой недели. 
Рождественский пост называется «Филипповым» потому, что он начинается 
с 15-го ноября, на другой день после памяти св. апостола Филиппа (14-го). 
«Петровым» называется пост свв. апостолов по имени св. апостола Петра, 
как называется и самый праздник, установленный в честь первоверховных 
апостолов, «Петровым днем». 

Пост Великий и посты по средам и пятницам установлены самими 
апостолами, а прочие посты  – после I века. Установление прочих постов 
также относится к глубокой древности, именно ко II и III веку. По крайней 
мере несомненно, что в IV веке они уже были известны в Христианской 
Церкви. 

Пост Великий называется четыредесятницей потому, что 
продолжается 40 дней по примеру поста Самого Господа Нашего Иисуса 
Христа, Который после крещения Своего постился 40 дней.  
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Пост по средам и пятницам установлен в воспоминание предания 
Господа Нашего Иисуса Христа на смерть и в память самых страданий Его. 

Посты Рождественский, Успенский и св. апостолов установлены для 
того, чтобы подвигом воздержания почтить следующие за ними праздники и 
приготовиться к достойному сретению  их,  а Петров пост установлен также 
и в подражание св. апостолам, которые обыкновенно постились при особенно 
важных случаях, напр., пред отправлением на проповедь Евангелия  (Деян. 
13, 2-3). 

Согласно с четвертой заповедью, в праздничные дни не должно 
работать или заниматься житейскими делами, чтобы они не могли отвлекать 
нас от служения Богу, а нужно посвящать эти дни на дела Богослужения и 
другие дела благочестия. Впрочем, дела необходимости и вспоможения 
ближним не запрещаются учением Христовым и в праздничные дни. Так 
Иисус Христос строго обличал фарисеев, которые думали, что в субботние 
или праздничные дни нельзя оказывать (даже чудесных) благодеяний 
ближним (Лк. 6, 2-11; 13, 10-17).  Именно  в  эти  дни  прилично: 

во-первых, ходить в Церковь и принимать участие в общественном 
Богослужении; 

во-вторых, посвящать время домашней молитве и чтению полезных 
книг; 

в-третьих, оказывать благотворение ближним, уделять часть своих 
приобретений в пользу церкви и служащих ей и для вспоможения бедным, 
посещать больных и заключенных в темницах и делать другие дела 
христианского милосердия. 

Конечно, все эти дела благочестия можно совершать и в будничные дни, 
если не препятствуют тому житейские занятия. Если же необходимые дела не 
позволяют совершать их в рабочие дни, то, по крайней мере, должно 
освящать ими праздничные дни. Что же касается домашней молитвы, то она 
обязательна для каждого христианина и в рабочие дни, именно утром и 
вечером, пред обедом и ужином, равно как и после них, и вообще пред 
началом и по окончании каждого важного дела. 

Но святости праздников нисколько не соответствуют порочные 
удовольствия, соблазнительные игры и зрелища и вообще невоздержание в 
пище и питье. Те христиане, которые дозволяют себе это в праздничные дни, 
явно оскорбляют святость праздников и навлекают на себя гнев Божий. Если 
занятия житейские, невинные и полезные для земной жизни неприличны в 
праздничные дни, то  тем более удовольствия порочные.  
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Грех, осуждаемый четвертой заповедью, вообще может быть назван 
праздностью. Таким образом, те, которые в будничные дни не занимаются 
делами приличными их званию, а проводят время в праздности, 
очевидно, прямо нарушают четвертую заповедь. 

  
 И эту заповедь все мы нарушаем, зачастую даже не задумываясь, не 

сознавая греха, а следовательно, и не каемся Господу! Попробуем сейчас 
вникнуть в смысл этой заповеди. 

  
Грехи, запрещаемые четвертой заповедью, следующие: 
 Непочитание воскресных и праздничных церковных дней, 

непосещение церковных богослужений в эти дни. Не почитать воскресные 
и праздничные дни - это значит не ходить в эти дни на службу, не посвящать 
праздничное время делам благочестия (молитве, духовному чтению, пению, 
посещению больных, бедных и заключенных). Это значит проводить святые 
дни как обычные, в работе общественной и домашней, светских 
развлечениях, просто в безделии, или что еще хуже, в пьянстве. Не посещать 
храм в праздничный или воскресный день - значит не любить Христа, не 
стремиться к богообщению. Никакая домашняя молитва не может заменить 
молитвы церковной. «Где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я 
посреди них», -говорит Господь. «Дом мой домом молитвы наречется», - 
предвозвещает Христос в другом месте. По церковным канонам в старое 
время, если человек без уважительной причины пропустил три воскресных 
службы, он отлучался от церкви. Такая строгость происходила оттого, что 
ревностный христианин просто физически не мог пропустить столько служб, 
ибо тяга к общественной молитве у него была необыкновенной. Если же 
православный позволял себе пропустить три службы, это означало, что 
внутренне он давно уже отсек себя от церкви, и церковь отлучением только 
внешне означивала этот уже давно сложившийся факт.   
 Еще кто-то считает, что достаточно прийти на литургию в воскресенье 
или в праздник, а всенощное бдение накануне посещать не обязательно. 
Церковный день начинается с вечера по порядку миротворения: «И был 
вечер, и было утро: день один» (Быт.1, 5). Так и каждый воскресный день, 
равно как и каждый праздник, считаются с вечера и оканчиваются в порядке 
богослужения вечером же, то есть через сутки. Вот почему первый шаг 
христианина к почитанию праздника относится к вечеру предшествующего 
дня: вечер здесь есть часть самого праздника. Пропустить вечернюю службу 
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накануне воскресного или праздничного дня и прийти только на литургию 
означает прийти только на половину службы. Это подобно тому, как 
смотреть фильм со второй серии или читать книгу со второго тома. Или 
опоздать на званный обед или торжество, которое давно уже началось, 
проявив свое неуважение к хозяевам и другим гостям. 

 Хождение в дни церковных праздников в театр, кино или на 
спортивные зрелища - проведение времени, специально посвященного Богу 
и делам духовным, в светских увеселениях является значительным грехом. 

 Посещение кладбища, вместо церкви, в праздничные дни (на 
Троицу, родительскую субботу) и пьянство там. Посещение в 
праздничные дни кладбища, вместо церкви является грехом и никакой 
пользы усопшим не приносит. Помочь умершим может только Господь и 
церковная молитва за них, которая умилостивляет Бога, а значит, приносит 
пользу усопшим. Когда же в Троицу, вместо церкви, мы идем на кладбище, 
да еще выпиваем там, то это вызывает только горечь и сожаление у усопших 
о нашем безумии. 

 Несоблюдение поста в среды и пятницы. Постная, а никакая иная 
пища была принята Церковью в эти дни с самых первых веков христианства. 
В среду мы вспоминаем предательство Иисуса Христа Иудой. В пятницу -
крестные страдания и смерть Спасителя за грехи рода человеческого на 
кресте. Кто в эти дни не постится, подобен тем, кто Его предавал и распинал. 
Враги Христа предавались в эти дни веселью, а ученики его постились и 
плакали. Будем же святить эти дни в наших сердцах сугубым постом и 
молитвой. 

 Невоздержание от супружеских отношений в посты, постные и 
праздничные дни. Во время поста человек должен воздерживаться как от 
скоромной пищи и суетных развлечений, так и от супружеских отношений, 
которые относятся к сфере чувственных удовольствий. И действительно, 
может ли человек предаваться похотным удовольствиям и одновременно 
сохранять высокий молитвенный настрой и чувство покаяния? Вряд ли. 
Чувство покаяния требует совершенного воздержания и устремленности к 
Богу. Жизнь будущего века полностью исключит интимные супружеские 
отношения: тогда «не женятся и замуж не выходят, но пребывают как ангелы 
сущие на небесах», - говорит Иисус Христос. Всякая святость и высокое 
подвижничество также делают эти отношения не нужными. Человек 
получает гораздо большее счастье и наслаждение от Богообщения, чем от 
супружеских отношений. Поэтому, когда человек постится, готовясь к 
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достойной встрече праздника, соблюдает постные дни или чтит память 
самого церковного праздника, интимные общения в это время недопустимы и 
являются грехом невоздержания.  

 Эта заповедь предписывает нам шесть дней трудиться честно. Да, 
мы, кто трудоспособен, трудимся. Но как? Уже накануне понедельника у 
многих из нас портится настроение: завтра на работу... Работаем не по 
совести, а только чтобы начальство не увидело нашего нерадения, только бы 
на выговор не нарваться; и нам не стыдно нисколько в день получки 
получать деньги за такую работу. Мы еще обижаемся, что мало получаем 
денег, что нас не повышают по службе. А если кто, даже из начальства, 
сделает нам замечание, что работаем не так, как должно, то тут же обида до 
слез, до истерики, до грубости и дерзости тому, кто сделал замечание; и 
указывание на других, которые, по нашему мнению, еще хуже нас работают. 

 Тунеядство или полная праздность. Есть люди, которые не имеют ни 
ремесла, ни должности, целые месяцы и даже годы, проводят в раздумье: 
куда бы им пристроить себя. Многие из них откровенно не хотят работать, а 
желают жить в праздности за чужой счет. Жизнь есть деятельность, и значит, 
бездеятельная жизнь не заслуживает даже имени «жизнь». Бог создал 
человека для трудов, а не для праздности. Еще до грехопадения Бог указал 
человеку занятие «возделывать и хранить рай» (Быт. 2, 15). А после 
грехопадения, когда грех сделался общей для всех эпитимией (Быт. 3, 19), 
явилась особая заповедь о шестидневном в неделю делании. Таким образом, 
праздность - вина. Являясь пороком души, она еще больше растлевает ее и 
вводит с собой «друзей» (то есть другие пороки). «Праздность научила 
многому худому» (Сир. 33, 28), - говорит Священное Писание, о том же 
свидетельствует и народная мудрость: «праздность - мать пороков». Кроме 
того, тунеядец обременяет собой ближних, одни из которых дают ему пищу и 
кров, другие - одежду, третьи - деньги для исполнения житейских нужд и так 
далее. Но даже если они живут в праздности на наследство или проценты, все 
равно труд телесный или духовный, составляет обязанность каждого 
человека, при всяких обстоятельствах жизни и во всякое время, исключая 
болезнь или престарелость. Известно по преданию, что Господь наш Иисус 
Христос до выхода на всемирную проповедь разделял столярные труды со 
старцем Иосифом. Апостолы говорили о себе: «ни у кого не ели хлеб даром» 
(2 Фес. 3,8). 

 Свт.Николай Сербский так рассуждает об этой заповеди: «Нам полезно 
трудиться, а после трудов полезно отдыхать. Полезно трудиться, потому что 
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Бог благословил труд, полезно отдыхать, потому что Бог благословил отдых 
после трудов.  

 Рассматривай свой труд как соработничество Богу. И тогда ты не 
будешь творить зло, но добро. Прежде всякого дела подумай: благословил бы 
тебя Бог на эту работу или нет? Потому что самое главное - помнить, что все 
дела совершает Господь; мы же - лишь помощники Его. И если дело, нами 
начинаемое, благословенно, то мы должны исполнить его не жалея сил. Твое 
сердце и легкие работают день и ночь и не устают. Почему же не могут 
поработать и твои руки? И почки твои работают без отдыха день и ночь. 
Почему же и мозг твой не может потрудиться?  

 Поэтому трудись и научи своих детей трудиться. А когда работаешь, не 
смотри на труд только как на средство обогащения. Усматривай в своей 
работе красоту и наслаждение, которую дарит труд как благословение Божие. 
Знай, что ты унижаешь это благословение, если ищешь только материальной 
выгоды от труда. Такой труд, лишенный благословения, не идет нам на 
пользу, да и выгоды никакой не приносит.  

 В седьмой же день отдыхай! Как отдыхать? Знай, что отдых только от 
Бога и в Боге. Нигде больше праведного отдыха не найти в этом мире. Ибо 
этот мир неспокоен, как водоворот. Посвяти покой седьмого дня 
исключительно Богу, и тогда сможешь воистину отдохнуть и исполниться 
новых сил.  

 В седьмой день думай о Боге, говори о Боге, читай о Боге, слушай о 
Боге и молись Богу.» 

 
Вопросы для самоподготовки: 
  
1.   Какие грехи запрещаются третьей заповедью? 
2.   Нет ли в Священном Писании особенного запрещения божбы в разговорах? 
 
3.   Почему седьмой, а не какой-нибудь другой день повелевается посвящать Богу? 

Празднуется ли суббота в Церкви Христианской? С которого времени празднуется день 
воскресный? 

4.   Под именем седьмого дня, или субботы, не должно ли подразумевать чего еще? 
5.   Почему Великий пост называется Четыредесятницей? 
6.   Почему положено поститься в среду и пятницу? 
7.   В честь каких событий учреждены посты: Рождественский,  Успенский  и  

святых  апостолов? 
8.   Как должно проводить праздничные дни по заповеди? 
 


