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Урок № 8 

 

ПОНЯТИЕ О БОГОСЛУЖЕНИИ 

 

Методические указания к уроку № 8 

 

Цель урока: Дать учащимся основное понятие о богослужении: единст-

во небесного и земного, символический язык богослужения, значение бого-

служения для христианина, история богослужения.   

Особенно следует обратить внимание на то, что в христианском бого-

служении беспрерывно в таинстве Евхаристии приносится Голгофская жерт-

ва. Евхаристия – это духовное сердце Православия. Жертвоприношения в 

Ветхозаветной Церкви являлись прообразом Иисуса Христа. 

Богослужения в Православной Церкви сохраняют в чистоте и неизмен-

ности тот порядок, состав и дух, в которых они были установлены Самим 

Иисусом Христом и переданы святыми апостолами.  

 

Разобрать и запомнить следующие понятия: единство небесного и 

земного, символический язык богослужения, церковное богослужение, не-

престанное общение со Христом в таинстве Евхаристии, молитвенное пред-

стояние перед Господом, молитвенное общение со святыми, нравственно-

аскетическая сторона богослужения, скиния, священнодействия.  

 

 
 

Единство небесного и земного, 

символический язык богослужения 

 

«В начале сотворил Бог небо и землю», – сказано в книге Бытия (1, 1). В 

первом стихе Библии заключается источник православного восприятия мира. 

Богослужение есть Богопочитание или угождение Богу добрыми мыс-

лями, словами и делами. 

По форме совершения богослужение развивалось, однако, по духу и по 

смыслу сохранялось и сохраняется по сей день. 

Устав предписывает совершать богослужение, главным образом, в хра-

ме, иногда на кладбищах, в часовне. В исключительных случаях богослуже-

ние может совершаться в частных местах. 
Как выражение нашего внутреннего Богопочитания, богослужение началось с первых 

дней бытия человека на земле. 
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Православный человек верует, что небесный мир, невидимый, духов-

ный, и мир видимый, вещественный, земной, едины в Боге как их общем 

Создателе.  

Небесное и земное, то есть и то, что вне времени, и то, что имеет время, 

сосуществуют, проникая одно в другое, восполняя друг друга, но не слива-

ясь, не переставая быть отличными друг от друга областями бытия. При этом 

области небесного принадлежит первенствующее положение, хотя обе эти 

области влияют друг на друга в силу теснейшей связи между ними. Бог пре-

доставляет каждому созданию самостоятельность в рамках положенных Им 

законов бытия. 

Особое место во всем небесном и земном принадлежит человеку – венцу 

творения. Сотворенный по образу и подобию Божию (Быт. 1, 26), человек 

призван осуществлять в себе и собою гармоническое единство всех трех об-

ластей сущего: Божественного, небесного и земного, ибо в его природе за-

ключено присутствие всех этих областей бытия. 

Грехопадение человека нарушило гармонию мироздания. Нарушенная 

гармония природы и сознания была восстановлена в Господе Иисусе Христе 

и Самим Иисусом Христом, Сыном Божиим, Вторым Лицом Святой Троицы, 

пришедшим во плоти, то есть родившимся по человеческому естеству от Бо-

городицы и Приснодевы Марии, дабы спасти Собой и в Себе род человече-

ский. В Самом Лице Господа Иисуса Христа, таким образом, прежде всего 

воссоздана была изначальная гармония всего сущего. Господь Иисус Хри-

стос Своим искупительным подвигом на Кресте, Воскресением и Вознесени-

ем на небо обожил принятое Им на Себя человеческое естество и, уничтожив 

власть смерти над человеческим естеством, дал возможность всем верующим 

в Него, духовно соединяющимся с Ним и причащающимся Его Тела и Крови 

в таинстве Причащения, наследовать вечную, небесную жизнь вместе с Ним 

в Царстве Божией. В людях, которые по доброй воле и любви соединяются со 

Христом, в той или иной мере восстанавливаются с помощью Духа Святого, 

посылаемого им Господом Иисусом Христом от Бога Отца, и правильный 

порядок внутренней жизни, и целостное восприятие всего творения как един-

ства всего сущего в Боге. 

Издревле, согласно библейскому свидетельству, человек ощущал космос 

как литургический организм: «Небеса проповедуют славу Божию и о делах 

рук Его вещает твердь» (Пс. 18, 2). Взоруверующего раскрывается это все-

ленское богослужение: «Хвалите Господа с небес, хвалите Его в вышних. 

Хвалите Его, все Ангелы Его, хвалите Его, все воинства Его. Хвалите Его, 

солнце и луна, хвалите Его, все звезды света. Хвалите Его, небеса небес и во-

ды, которые превыше небес. Да хвалят имя Господа, ибо Он (сказал, и они 

сделались,) повелел, и сотворились» (Пс. 148, 1–5). Для Православия харак-
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терно осознание бытия, достигающего высшей степени своего богоустанов-

ленного совершенства чрез благодатное просвещение. Богослужение, совер-

шающееся на земле, есть выражение этого стремления сотворенного мира к 

Богу. В нем совершается освящение жизни. 

Отсюда литургически-храмовый стиль благочестия, свойственный пра-

вославной душе с древнейших времен до наших дней. Храм становится тем 

местом, где человек восстанавливает свой Божественный образ через приоб-

щение Христу. Возвращение к своему подлинному существу неотделимо от 

тайны соборности, когда человек начинает сознавать себя членом тела Хри-

стова.  

Непрерывность космического богослужения, как условие существования 

Вселенной, находит символическое выражение в суточном круге православ-

ного богослужения. В его ритмы вплетена жизнь двух других богослужебных 

кругов: седмичного и годового. 

С событиями Домостроительства Божия о спасении рода человеческого 

в значительной степени связано значение и назначение богослужебной сим-

волики Православной Церкви: символики храма, его архитектуры, убранства, 

живописи, богослужебных предметов, облачений, являющихся не чем иным, 

как проповедью в образах и красках, отражением прежде всего того, что со-

вершается в таинстве Божественной литургии – ее молитвах, песнопениях, 

возгласах, ритуальных действиях. 

Православная символика не просто иллюстрирует Божественную литур-

гию, она призвана раскрывать духовные истины, содержащиеся в Евангелии 

и учении Церкви, сообщать догматическое ведение Церкви о мире небесном 

и земном, о Боге – Его отношении к миру и человеку. Иными словами, в зем-

ных, вещественных знаках и образах церковная символика являет догматиче-

скую картину мира, содержащуюся в православном вероучении. 

Вследствие греховной поврежденности, верующему человеку часто бы-

вает затруднительно понять значение церковных символов. Одна из основ-

ных причин затруднений заключается в том, что земное, вещественное не-

редко так отягощает человеческое сознание, что человек не может воспри-

нять внешнее в его неразрывном единстве с внутренним, духовным. 

Церковный символ – это не «условный знак» того, что он изображает. 

Церковный символ таинственно содержит в себе то, что он изображает. По-

добно тому, как Господь Иисус Христос является совершенным Образом Бо-

га Отца, оставаясь таковым и после Своего воплощения; восприняв челове-

ческую природу, Господь Иисус Христос совершает Свой Искупительный 

Подвиг. 
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Церковный символ соответствует своему небесному или Божественному 

первообразу, имеет в себе его благодатное присутствие и тем самым испол-

няет свое предназначение. 

Первым чином совершения Божественной литургии была Тайная вечеря, 

на которой Господь Иисус Христос претворил хлеб и вино в Свои Тело и 

Кровь, заповедав творить сие, то есть совершать то же и так же, в Его воспо-

минание (Лк. 22, 19). 

 
Значение богослужения для христианина 

 

Каждого ко спасению Господь ведет путем особым и каждому дает свое 

служение. Но есть у христиан и общее делание, без которого теряют смысл и 

становятся бесполезными все иные пути и служения. Главное из главных дел 

жизни христианина – молитвенное предстояние перед Господом, пребывание 

с Ним в непрестанном общении. Апостол Павел призывает нас молиться не-

престанно (1 Фес. 5, 17), а значит, и непрестанно пребывать в общении с Бо-

гом. 

Святые угодники Божии всегда предстояли перед Господом и удостаи-

вались по благодати Божией небесного состояния уже на земле. Обетование 

Спасителя: Аще кто любит Мя, слово Мое соблюдет, и Отец Мой возлюбит 

его, и к Нему приидем, и обитель у него сотворим (Ин. 14, 23) относится не к 

одним апостолам, но и ко всем верующим, по слову их. 

Путь, необходимый для всех делателей виноградника Христова – это 

путь вхождения в жизнь Христа Спасителя через богослужение, через таин-

ства и священнодействия церковные. 

Когда православный христианин молится один или со своей семьей, его 

молитва называется домашней, келейной или частной. Когда же христиане 

собираются на молитву в храм Божий, их молитва называется церковной 

или общественной.  

Молитвы и песнопения, совершаемые в храме священнослужителями, 

церковнослужителями и всем верующим народом, называются церковным 

богослужением, или церковной службой. К церковным богослужениям от-

носится Божественная литургия и приготовительные к ней службы, состав-

ляющие вечерние и утренние богослужения. 

В христианском богослужении благодатно воспроизводится вся тайна 

спасения: беспрерывно в таинстве Евхаристии приносится Голгофская жерт-

ва в благодарение за великие Божии благодеяния и в умилостивление за гре-

хи людей; при всех священнодействиях возглашается слово Христа – Еванге-

лие; на верующих низводится полнота даров Духа Святого; люди и вся при-

рода, освящаясь в священнодействиях, возрождаются для жизни в Духе. 
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В православном богослужении происходит и раскрывается восхождение 

на небеса через посредство воплотившегося нас ради Сына Божия. Стоя в 

храме и участвуя в богослужении, православный христианин становится 

причастником жизни небесной. Здесь происходит встреча неба и земли, вос-

хождение человека к Божественной жизни и нисхождение Бога с неба на 

землю. Поэтому богослужение – не только наше служение Богу, но и служе-

ние нам Богочеловека Иисуса, Который пришел на землю, чтобы послужить 

и отдать душу Свою для избавления многих, и Который в таинстве богослу-

жения снова нисходит к нам. 

С момента этой встречи и начинается для нас новая, неведомая нам 

раньше жизнь – участие человеческой души в богослужении. Чем чаще вхо-

дит человек в храм Божий и чем внимательнее воспринимает то, что совер-

шается здесь, тем глубже входит в жизнь премирную, средоточием которой и 

является Божественная литургия, так как в таинстве Святой Евхаристии мы 

входим в непосредственное общение со Христом, становимся причастниками 

Его Пречистого Тела и Божественной Крови. 

Богослужение неизменно дает нам образ восхождения к Богу человече-

ской души. Человек, по учению Святой Церкви, по своей природе состоит из 

двух естеств – тела и души, видимого естества и невидимого. Поэтому и бо-

гослужение церковное совершается и духовно, и одновременно в видимых 

чувственных образах. 

Совершенное соединение видимого и невидимого естества явлено нам в 

Богочеловеке Иисусе Христе – в видимом образе Невидимого Бога, в Кото-

ром вся полнота Божества обитает телесно (Кол. 2, 9). В таинстве Евхаристии 

и приобщаемся мы этой Божественной полноте. 

Разрушая границы пространства и времени, Божественная литургия со-

единяет нас со всеми, за кого возносится молитва перед Престолом Божиим.  

Богослужебный опыт Церкви убеждает, что и Матерь Божия и святые 

вместе с нами воистину участвуют в богослужении. 

В богослужении пути и формы нашего молитвенного общения со свя-

тыми многообразны. Каждый день Святая Церковь прославляет кого-либо из 

святых; ему посвящается служба дня. Через богослужение они участвуют в 

нашем духовном восхождении к Богу. Если мы читаем или поем молитвы и 

песнопения, составленные ими, они молятся с нами Богу словами, произно-

симыми нашими устами. 

Святые участвуют с нами и в праздновании всех праздников Господних. 

Вместе с Божией Матерью и праведным Иосифом мы входим в Вифлеем-

скую пещеру поклониться Лежащему в яслях; вместе с Иоанном Предтечей 

видим Его, грядущего ко Иордану; с праведными Симеоном и Анной встре-

чаем Его в Иерусалимском храме; с апостолами восходим на гору Преобра-
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жения; с Матерью Божией и евангелистом Иоанном предстоим Животворя-

щему древу Креста; с апостолами и мироносицами прославляем Воскресение 

Спасителя.  

Вместе со святыми в богослужении участвуют и бесплотные Силы. Цер-

ковь верит, что чины и воинства Ангелов и Архангелов входят со священни-

ком в алтарь, сослужа ему и славословя Божественную благость.  

Заключается и запечатлевается наше духовное общение с горним миром 

прославлением Божией Матери, вокруг Которой собираются все лики свя-

тых, чтобы вместе с Нею славить Господа и молиться Ему.  

Богослужение – это врата вечности, и открыты они для всех и всегда, но 

не все ими входят и видят таинства веры, открывающиеся в богослужении. 

Все, что дано нам в богослужении, служит для нас ступенями к истин-

ной и Божественной жизни. Без соответствующего приготовления и устрое-

ния своей души человек не может приобщиться к Божественной жизни, и то, 

что в богослужении дано как ее символ, остается для него явлением внеш-

ним, не имеющим духовного смысла. 

Необходимым условием усвоения благодатной жизни, открывающейся в 

богослужении, является покаяние, очищение человеческой души от греха, 

внутренняя решимость вступить в сокровенный завет с Господом и последо-

вать за Ним по Его пути. 

По толкованию Николая Кавасилы, архиепископа Фессалоникийского 

(XIV в.), молитвы, песнопения и обряды, совершаемые в храме, двояким об-

разом освящают участвующих в богослужении верных. Они обращают нас к 

Богу, испрашивают нам отпущение грехов, умилостивляют Бога и привлека-

ют к нам помощь свыше, то есть служат для нас пособиями в нашем восхож-

дении к Богу. И в то же время, поскольку во всем, «что совершается священ-

нослужителями во все продолжение священнодействия, изображается Домо-

строительство Спасителя», они служат для нас средою, через посредство ко-

торой открывается вечная жизнь в Боге. 

Но есть в богослужении и такие молитвы и песнопения, и их очень мно-

го, которые имеют отношение только к нравственно-аскетической его сторо-

не. Они не раскрывают тайн Божиего Домостроительства, а лишь способст-

вуют очищению наших душ и сердец, приготовляя их к восприятию этих та-

инств. 

Для полноты действия Божественной благодати требуется соответствие 

между Божественной и человеческой сторонами при совершении священно-

действий. Благодать Божия нисходит в сердце открытое и, подобно зерну, да-

ет плод, когда попадает на почву возделанную. Соответственно совершаемое 

богослужение своей благоговейностью, красотой, духовностью и величием 

может потрясать человеческие души, влечь их к Небу, превращать их в поч-
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ву, уготованную для произрастания на ней благодатных даров, но и наоборот, 

своей беспорядочностью и небрежностью оно может расхолаживать даже на-

строенную душу и отвлекать ее от неба. 

Особенно ярко раскрыл это святой Иоанн Златоуст (ок. 350–407): «Свя-

щеннослужение совершается на земле, но по чиноположению небесному ...ни 

человек, ни Ангел, ни Архангел и ни другая какая-либо сотворенная сила, но 

Сам Утешитель учредил это чинопоследование, и людей, еще облеченных 

плотью, соделал представителями ангельского служения. Поэтому священ-

нодействующему нужно быть столь чистым, как бы он стоял на самых небе-

сах посреди тамошних Сил... Когда видишь Господа закланного и предло-

женного, священника, предстоящего этой Жертве и молящегося, и всех, ок-

ропляемых этой драгоценной Кровью, то думаешь ли, что ты еще находишь-

ся среди людей и стоишь на земле, а переносишься ли тотчас на небеса и, от-

вергнув все плотские помышления души, светлою душою и чистым умом не 

созерцаешь ли небесное? О чудо! О человеколюбие Божие!.. Перейди отсюда 

к совершаемому ныне, и ты увидишь не только дивное, но и превосходящее 

всякий ужас. Предстоит священник, низводящий не огонь, но Святого Духа; 

совершает продолжительное моление не о том, чтобы огонь ниспал и попа-

лил предложенное, но чтобы Благодать, нисшедши на Жертву, воспламенила 

чрез души всех и сделала их светлейшими очищенного огнем серебра... А ко-

гда он призывает Святого Духа, совершает страшную Жертву и постоянно 

касается общего всех Владыки, – скажи мне, где поместим его? Какой потре-

буем от него чистоты и какого благоговения? Подумай, каковы должны быть 

руки, служащие этому, каков язык, произносящий эти слова? Не всего ли 

чище и святее душа, принимающая этого Духа? Тогда Ангелы предстоят 

священнику, весь чин Небесных Сил взывает и наполняет место около пре-

стола в честь Лежащего». 

В православном богослужении заключено неисчерпаемое богатство бо-

гословия, морали, Божественной мудрости. Храм подготавливает человече-

ское сердце к уразумению и восприятию Небесной Истины и Красоты. 

Церковь Христова есть Тело Его, исполнение Исполняющаго всяческая во 

всех (Еф. 1, 23). Она по своей природе – Единая, Святая, Соборная и Апо-

стольская (Символ веры). Все, что входит в Церковь, становится святым, ибо 

Бог – свят (Лев. 11, 44), и прославляем может быть в совете святых. Принцип 

соборности Церкви подчеркивает эту мысль. Все множество вошедших в 

Церковь людей родилось в ней от воды и Духа (Ин. 3, 5), очистилось от гре-

хов и через Причащение Тела и Крови Христовых выразило свою готовность 

принять в храмину своей души Великого Царя – Христа Бога.  
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История богослужения на земле 

 

Начало православного богослужения относится еще к праисторическим 

временам. Первыми среди разумных тварей совершителями богослужения 

стали бесплотные Ангелы Божии, как об этом возвещается в Книге Иова: 

Егда сотворены быша звезды, восхвалиша Мя гласом велиим вси Ангели Мои 

(Иов. 38, 7). К этому ангельскому ликованию должен был присоединиться и 

увенчавший собою новосотворенный видимый мир человек. Богослужение, 

как выражение его внутреннего богопочитания, началось с первых дней бы-

тия человека на земле. Наши прародители, созданные по образу и подобию 

Божию и одаренные превосходными силами бессмертного духа, тотчас же 

после создания их не могли не прославлять беспредельную благость, всемо-

гущество, святость и премудрость Творца. Их служение Богу выражалось в 

их общении с Ним, в постоянном прославлении Его и исполнении Его святой 

воли. 

Но блаженство Адама и Евы в раю было недолгим. Они не сохранили 

заповедь Божию, согрешили и были изгнаны из рая. После этого они лиши-

лись возможности непосредственного общения с Богом и стали благоугож-

дать Ему посредством молитв и жертвоприношений, как это видно из биб-

лейских повествований о Авеле, Ное, Аврааме, Иакове и других праведниках 

Ветхого Завета. Со времени Еноса, внука Адама, начинается обычай совер-

шения общественных богослужений, возглавляемых старшим в роду – види-

мо, таким образом следует понимать слова Библии о Еносе, при котором на-

чали призывать имя Господа Бога: Сей упова призывати имя Господа Бога 

(Быт. 4, 26). Этого образа совершения богослужений придерживались все 

праведники древности до установления ветхозаветного священства. 

Вся вселенная была для них храмом Божиим, и они священнодействова-

ли на жертвенниках под открытым небом на всяком месте. Так, Каин и Авель 

приносили Богу жертвы в поле, Ной – там, где он вышел из ковчега, Авраам 

– на горе Мориа. Но по преимуществу для богослужений избирались те мес-

та, которые были ознаменованы особенными явлениями и благодеяниями 

Божиими. Такими были, например, Сихем, где Бог явился Аврааму и обещал 

отдать ему и его потомству Ханаанскую землю (Быт. 12, 6); Вефиль, где Иа-

ков видел чудную лествицу (Быт. 28, 19); Вирсавия, где Авраам заключил 

союз с Авимелехом, царем Герарским (Быт. 21, 30–33), и другие. Эти древние 

богослужения не имели какого-либо определенного неизменного чина, но 

были свободным вдохновенным излиянием молений к Богу, обусловленным 

каким-то случаем или поводом для обращения к Нему. Чаще всего такие об-

щие моления сопровождались жертвоприношениями, как напоминанием о 

той Жертве, которая должна будет совершиться для спасения людей.  
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Храмовое богослужение в собственном смысле слова, со своим строго 

установленным порядком и особо назначенными для совершения его людьми 

– священниками и левитами, началось при Моисее, которому Бог повелел 

устроить скинию, или походный храм. Эта скиния была первым, посвящен-

ным истинному Богу храмом в истории человечества. В Священном Писании 

она называется домом Господа, святым храмом Его (Пс. 5, 8), жилищем Гос-

пода (Пс. 73, 7), святилищем (Ев. 9, 1). Сам Господь давал подробные пове-

ления о ее создании и украшении, Он же предписал и образ совершения слу-

жений и религиозных обрядов при ней. Так было положено начало ветхоза-

ветному храмовому общественному богослужению. 

В законах о богослужении Бог определил место, лица, времена и дейст-

вия, посвященные богослужению. 

Лица, определенные Богом для служения при скинии, были: первосвя-

щенник, или иерей великий, священники и левиты. 

Священнодействия, заповеданные Богом, были: жертва всесожжения, 

жертва бескровного приношения, жертва спасения или мира, жертва о грехах 

и жертва повинности. 

Жертвоприношения соединялись с молитвою к Богу и оканчивались 

священническим благословением (Чис. 6, 22–27). 

Жертвоприношения были угодны Богу не сами по себе, но потому, что 

прообразовали Иисуса Христа, имевшего принести Себя на кресте в жертву 

Богу за грехи людей, и выражали веру приносящих в Искупителя, сердечное 

сокрушение их о грехах и любовь к Богу. 

Царь Давид много сделал для благолепия служения при скинии завета. 

Для прославления Бога во время богослужения в скинии Давид устроил хор 

из 4000 певцов и музыкантов и составил много псалмов и песнопений. 

Но наибольшего благолепия, стройности и величия достигло ветхоза-

ветное богослужение в прекрасном храме, построенном по благоволению 

Божию царем Соломоном в Иерусалиме. Внешнее великолепие и строгая 

упорядоченность торжественных служб самим образом своего совершения 

проповедали величие и премудрость Бога Израилева. Череда непрестанных 

богослужений была прервана нашествием Навуходоносора на Иудею, вави-

лонским пленением и разрушением храма Соломона на горе Мориа. После 

вавилонского плена иудеи стали собираться на молитву в синагоги, однако, 

ветхозаветный храм оставался служить единственным местом общественного 

богослужения для всего народа Божия. Вновь он был воссоздан уже после 

возвращения иудеев на родную землю, богослужение было возобновлено, но 

новый храм уже не отличался тою же пышностью, что во времена процвета-

ния Иудеи при царе Соломоне. Однако слава этого нового храма оказалась 

больше, чем у его знаменитого предшественника. В этом храме во Святая 
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Святых прошли детские годы Пречистой Богоотроковицы, здесь же учил на-

род, исцелял недужных и возвещал грядущее Царство Славы Ее Божествен-

ный Сын, Спаситель мира Иисус Христос. Здесь же проповедовали в первые 

годы существования Новозаветной Церкви исполненные благодати Святого 

Духа апостолы. 

С пришествием на землю Господа нашего Иисуса Христа и совершени-

ем Им великого дела искупления рода человеческого явилось новое богослу-

жение, совершенно отличное от существовавших ранее богослужений. 

Начало и основание христианского богослужения положил Сам Иисус 

Христос. 

Исполняя заповедь Иисуса Христа: "Сие творите в Мое воспоминание", 

Церковь Христова от первых своих времен непрерывно, подобно Церкви не-

бесной и ветхозаветной, совершает богослужение свое постоянно, освящая 

каждый день и час своими святыми молитвами. 

От времен Апостольских доныне Церковь Православная ежедневно вос-

сылает молитвы свои ко Всевышнему. На основании данных Иисусом Хри-

стом наставлений и установлений Апостолы, руководимые Духом Божиим, 

слагали и развивали христианское богослужение, в котором выражалась вера 

нового христианского общества. Первые ученики Господа, говорит св. еван-

гелист Лука, пребывали "во учении Апостол, и во общении, и в преломлении 

хлеба и молитвах, во вся дни единодушно в Церкви" (Деян. 2, 42,46). Иисус 

Христос указал основания новозаветного богослужения, а святые апостолы 

были установителями его чина. 

В первые годы своего существования в Иерусалимской Церкви христи-

анское богослужение находилось в близком отношении с иудейским бого-

служением, совершавшимся в Иерусалимском храме. По примеру Спасителя 

апостолы и первые христиане, с одной стороны, пребывали всегда в храме, 

прославляя и благословляя всегда Бога (Лк. 24, 53). С другой стороны, они 

составляли свои собственно-христианские собрания по домам (Деян. 2, 46; 5, 

42; 8, 3; 12, 12). В состав богослужения, совершавшегося в частных домах, 

входили следующие священные действия: учение, или проповедь слова Бо-

жия в связи с чтением Священного Писания, молитва, пение священных пес-

нопений и преломление хлеба, т. е. совершение Евхаристии. 

Но постепенно, со все более нараставшим противостоянием между иу-

дейской и христианской общинами, их молитвенное общение друг с другом 

стало все более сокращаться, а после разрушения римлянами Иерусалимско-

го храма около 70 года прекратилось вовсе. Новое христианское богослуже-

ние оставило нужду в образах и сенях своих, какими было богослужение вет-

хозаветное. 
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Христианское богослужение – это непрерывно продолжающееся сооб-

щение Духом Святым человечеству даров совершенного Иисусом Христом 

спасения. 

Пришедший на землю и Вочеловечившийся Единородный Сын Божий в 

Своем учении сообщил людям истинное знание о Царствии Божием и указал 

узкий путь в земной жизни для достижения его после окончания земного пу-

ти. Своими страданиями и смертью Иисус Христос совершил искупительную 

Жертву за людей, открывшую им неиссякаемый источник Божественной бла-

годати. Для сообщения этой благодати людям во все времена до скончания 

века Христос Спаситель вместе с основанием Церкви установил и опреде-

ленный прообраз христианского богослужения, а для совершения его поста-

вил священнослужителей. 

Первым новозаветным христианским храмом явилась Сионская горница. 

Местами совершения богослужения были для первых христиан "икосы" (до-

ма), кладбища и катакомбы. В промежутках между гонениями на христиан 

было построено немало церквей, по типу базилик. Деятельное построение 

храмов началось после издания имп. Константином Великим в 313 году Ми-

ланского эдикта, согласно которому христианство получило полную свободу. 

История развития христианского богослужения может быть разделена 

на два периода: первый обнимает собою время от мужей апостольских до 

Константина Великого, второй – от Константина Великого до VII Вселенско-

го Собора. В первом периоде – до Константина Великого – получила пре-

имущественное развитие внутренняя сторона богослужения, обогащались 

содержанием основные части богослужения. А со времени Константина Ве-

ликого, даровавшего свободу и господство Христианской Церкви, богослу-

жение развивалось с внешней стороны: строились великолепные храмы, ум-

ножались церковные обряды, молитвы, песнопения и праздники. 

Тот порядок и общий состав христианского богослужения, который ус-

тановлен был апостолами, сохранялся и в век послеапостольский. В состав 

богослужения, так же как и в век апостольский, входили молитвы, пение, 

чтение Священного Писания, с которыми непосредственно соединялись про-

поведь и совершение таинства. В совершении важнейшего вида богослуже-

ния – литургии замечается определенный, естественный порядок и последо-

вательность. 

Сообщая богослужению величественнейший и совершеннейший вид, 

пастыри Христианской Церкви, однако, ревностно заботились о неизменном 

сохранении порядка, духа и состава дошедших до них церковных служб. 

Церковь от начала своего существования и доныне в своих учреждениях из 

благоговения к Установителю христианского богослужения утверждается на 

Божественном авторитете. Сущность богослужения и его составные части 
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при общем развитии оставались неизменно в том же виде, в каком установ-

лены Иисусом Христом и святыми апостолами. Для сохранения чистоты цер-

ковных служб от произвола и еретических заблуждений было установлено, 

чтобы никакая новая молитва, никакая песнь не входила в церковное упот-

ребление без предварительного одобрения епископского или соборного. 

Благодаря таким заботам пастырей Церкви службы церковные сохрани-

ли тот порядок, состав и дух, в которых они были переданы апостолами и со-

храняются в чистоте и неизменности в Православной Церкви. 

 

Вопросы для самоподготовки:  

 

1. Что относиться к церковным богослужениям?  

2. Почему таинство Святой Евхаристии является центральным мо-

ментом христианского богослужения? 

3. В чем заключается нравственно-аскетическая сторона богослу-

жения? 

4. Что дает человеку покаяние, очищение души от греха? 

5. Где берет свое начало богослужение? 

 


