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Урок 24  

ГОДИЧНЫЙ КРУГ ЦЕРКОВНЫХ ПРАЗДНИКОВ 
(продолжение) 

Методические указания к уроку № 24 

Цель урока.  
1. Раскрыть значение и цель: 

− Великого поста 
− Петрова поста 
− Успенского поста 

2. Раскрыть значение и содержание церковных праздников:  
− Светлое Христово Воскресение 
− Вознесение Господне 
− Пятидесятница и День Святаго Духа 
− Праздники в честь Всех святых и Всех русских святых  
− Преображение Господне 
− Успение Пресвятой Богородицы 
 

 

ВЕЛИКИЙ ПОСТ 

Установление Великого поста 

В кругу церковного года особое время отведено Великому посту с приго-
товительными к нему неделями и седмицами и заключающей его Страстной 
седмицей. Церковные песнопения этих дней составляют содержание богослу-
жебной книги Триодион, или Трипеснец (Триодь постная).  

Пост Святой Четыредесятницы и Страстной седмицы называется Великим 
по особой важности его установления. Он установлен главным образом в па-
мять сорокадневного поста Иисуса Христа, вскоре после Своего крещения уда-
лившегося в пустыню и постившегося там (Мф. 4, 2), а также сорокадневного 
поста Моисея (Исх. 34, 28) и Илии (3 Цар. 19, 8). О том, что пост был сорокад-
невным почти с начала его установления, есть свидетельства с глубокой древ-
ности, а само название «Четыредесятница» часто встречается в древних пись-
менных памятниках.  

Книга «Правила святых апостолов», или «Постановления святых апосто-
лов», составленная по источникам, относящимся к II и III векам, 69-м правилом 
повелевает всем поститься в Святую Четыредесятницу пред Пасхой. Апостоль-
ское установление поста пред Пасхой и каноническое соблюдение его всей 
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Церковью свидетельствуют святой Игнатий Богоносец (I в.), Виктор, епископ 
Римский (II в.), Дионисий Александрийский, блаженный Иероним и святой Ки-
рилл Александрийский (IV в.). Святой Василий Великий и святой Григорий 
Нисский утверждают, что пост Четыредесятницы в их время существовал по-
всюду. Но самым непререкаемым свидетельством древности этого поста явля-
ется пасхальный круг святого Ипполита Римского (III в.), начертанный на его 
епископском седалище и содержащий указание на древний обычай прекращать 
пост Четыредесятницы по воскресным дням. 

Пост Святой Четыредесятницы, повсюду продолжаясь 40 дней, соблюдал-
ся, однако, в древней Церкви не в одно и то же время: это зависело от неодина-
кового счисления дней поста и дней, в которые он разрешался. В Восточных 
Церквах существующий и доныне порядок хранения поста Четыредесятницы 
установился в IV веке. 

Великий пост состоит из собственно сорокадневного поста (Четыредесят-
ницы) и поста Страстной седмицы «ради спасительных страстей» Христовых. В 
Постановлениях апостольских о Великом посте говорится: «Да совершается 
этот пост (Четыредесятница) прежде поста Пасхи (Страстной седмицы), начи-
ная со второго дня (с понедельника) и оканчивая в пятницу, потом начинается 
святая седмица Пасхи (страданий Христовых), постясь во время ее, все – со 
страхом и трепетом, принося ежедневно моление о согрешающих» (кн. 5, гл. I). 

Древние христиане соблюдали пост Святой Четыредесятницы с особой 
строгостью, воздерживаясь даже от вкушения воды до девятого (третьего по 
полудни) часа дня. Пищу вкушали после девятого часа, употребляя хлеб и ово-
щи. Запрещались (VI Вселенского Собора прав. 56) мясо, молоко, сыр, яйца. 
Особо строгий пост Православная Церковь предписывает в своем Уставе хра-
нить в первую и Страстную седмицы.  

Церковь строго осуждает нарушающих пост Святой Четыредесятницы. 
Лаодикийский Собор определяет: «Аще епископ, или пресвитер, или диакон, 
или иподиакон, или чтец, или певец в четыредесять дней не постится, да извер-
жется (из сана). Аще мирский человек не постится, да отлучится» (прав. 50). В 
Номоканоне сказано: «Ядяй мясо или сыр в Великую Четыредесятницу, или в 
среду и в пяток, – лета два да не причастится» (Малый Требник, прав. 85). 

В многочисленных стихирах и тропарях служб Святой Четыредесятницы 
Церковь разъясняет сущность истинного поста как средства духовного возрож-
дения: время духовного подвига, упрочения себя в самоотвержении, умерщвле-
ния греховных пожеланий. Поэтому Церковь в своих песнопениях Святую Че-
тыредесятницу называет веселым временем поста. 
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Подготовительные дни к Святой Четыредесятнице  

Великий пост предваряют подготовительные Недели и седмицы. Порядок 
служб Великого поста и подготовительных к нему Недель, начинающихся Не-
делей о мытаре и фарисее, и Страстной седмицы, заканчивающейся в Великую 
субботу (всего 70 дней), изложен в Триоди постной. 

Приготовление к Святой Четыредесятнице начинается вскоре после празд-
ника Богоявления. Собственно Четыредесятницу предваряют четыре подгото-
вительные Недели (воскресенья): о мытаре и фарисее (без седмицы), о блуд-
ном сыне, о Страшном Суде или мясопустная (мясо-отпустная) и сыропуст-
ная (сыро-отпустная, сырная) (с седмицами). 

В приготовительных службах Церковь, напоминая о первых днях мира и 
человека, о блаженном состоянии прародителей и их падении, о пришествии на 
землю Сына Божия для спасения человека, располагает верующих к посту, по-
каянию и духовному подвигу. 

Приготовляя к посту и покаянию, Церковь в первую Неделю примером 
мытаря и фарисея напоминает о смирении, как истинном начале и основании 
покаяния и всякой добродетели, и о гордыне, как главном источнике грехов, 
который оскверняет человека, отдаляет его от людей, делает богоотступником, 
заточающим себя в греховную самостную оболочку. 

Смирение, как путь к духовному возвышению, показал Сам Бог Слово, 
смирившийся до немощнейшего состояния человеческой природы – «до зрака 
раба» (Флп. 2, 7). 

В Неделю о блудном сыне евангельской притчей (Лк. 15, 11–32), от кото-
рой получила название и сама Неделя, Церковь показывает пример неисчерпае-
мого милосердия Божия ко всем грешникам, которые с искренним раскаянием 
обращаются к Богу. Никакой грех не может поколебать человеколюбия Божия. 
Душе, раскаявшейся и обратившейся от греха, проникшейся надеждой на Бога, 
Божия благодать исходит во сретение, лобызает ее, украшает и торжествует 
примирение с ней, какой бы она ни была греховной прежде, до своего раская-
ния. 

Церковь наставляет, что полнота и радость жизни заключаются в благодат-
ном союзе с Богом и в постоянном общении с Ним, а удаление от этого обще-
ния служит источником духовных бедствий. 

Показав в Неделю о мытаре и фарисее истинное начало покаяния, Церковь 
раскрывает всю силу его: при истинном смирении и раскаянии возможно про-
щение грехов. Потому ни один грешник не должен отчаиваться в благодатной 
помощи Отца Небесного. 

Неделя мясопустная называется также Неделей о Страшном суде, так как о 
нем читается на литургии Евангелие (Мф. 25, 31–46). 
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В субботу мясопустную, которая называется также вселенской родитель-
ской субботой, Церковь совершает поминовение «от века мертвых всех верою 
поживших благочестно и усопших благочестно или в пустынех, или во градех, 
или в мори, или на земли, или на всяком месте... от Адама даже и до днесь, по-
служившыя Богу чисто, отцы и братию нашу, други вкупе и сродники, всякаго 
человека, в житии послужившаго верно и к Богу преставльшагося многовидно 
и многообразно». Церковь просит прилежно «сим (им) в час суда ответ благий 
дати Богу и деснаго Его предстояния получити в радости, в части праведных, и 
во святых жребии светлем, и достойным быти Царствия Его». 

В субботу мясопустную Церковь по своему человеколюбию особенно мо-
лится о тех умерших, которые не получили церковного отпевания или вообще 
церковной молитвы. 

Мысль о конце нашей жизни при воспоминании об отошедших уже в веч-
ность отрезвляюще действует на каждого, кто забывает о вечности и прилепля-
ется всей душой к тленному и мимолетному. 

Мясопустная Неделя (воскресенье) посвящена напоминанию о всеобщем 
последнем и Страшном суде живых и мертвых (Мф. 25, 31–46). Это напомина-
ние необходимо для того, чтобы люди согрешающие не предались беспечности 
и нерадению о своем спасении в надежде на неизреченное милосердие Божие. 
Церковь в стихирах и тропарях службы этой Недели изображает следствия без-
законной жизни, когда грешник предстанет пред нелицеприятным Судом Бо-
жиим. 

Напоминая о последнем Суде Христовом, Церковь вместе с тем указывает 
и истинный смысл самой надежды на милосердие Божие. Бог милосерд, но Он 
и праведный Судия. В богослужебных песнопениях Господь Иисус Христос на-
зывается правосудным, а Суд Его – праведным и неподкупным испытанием 
(неумытное истязание, неумытный суд). И закоренелые, и беспечно полагаю-
щиеся на милосердие Божие грешники должны поэтому помнить о духовной 
ответственности за свое нравственное состояние, а Церковь всем своим бого-
служением этой Недели стремится привести их к осознанию своей греховности. 

На какие же дела покаяния и исправления жизни особенно обращается 
внимание? Прежде всего и главным образом, на деяния любви и милосердия, 
ибо Господь произнесет Суд Свой преимущественно по делам милосердия, и 
притом возможным для всех, не упоминая о других добродетелях, не одинаково 
доступных для каждого. Никто из людей не вправе сказать, что он не мог по-
мочь алчущему, напоить жаждущего, посетить больного. Вещественные дела 
милости ценность свою имеют тогда, когда они будут проявлением владеющей 
сердцем любви и соединены с духовными делами милости, которыми и тело, и 
душа ближних облегчаются. 



 5

Последняя подготовительная ко Святой Четыредесятнице седмица называ-
ется сырной, сыропустной, масленой, масленицей. В эту седмицу употребляет-
ся сырная пища: молоко, сыр, масло, яйца. 

Церковь, снисходя к нашей немощи и постепенно вводя нас в подвиг по-
ста, установила в последнюю седмицу пред Четыредесятницей употреблять 
сырную пищу, «дабы мы, от мяса и многоядения ведомы к строгому воздержа-
нию... мало-помалу от приятных яств приняли бразду, то есть подвиг поста». В 
сыропустные среду и пятницу пост положен более строгий (до вечера). 

В сырную субботу совершается воспоминание святых мужей и жен, в под-
виге поста просиявших. Примером святых подвижников Церковь укрепляет нас 
на подвиг духовный, «яко да и первообразному, незлобивому взирающе житию 
их, многовидныя и различныя делаем добродетели, якоже комуждо сила есть», 
помня, что и святые подвижники и подвижницы, прославляемые Церковью, 
были людьми, облеченными немощами плоти подобно нам. 

Последнее воскресенье пред Великим постом имеет в Триоди надписание 
(наименование): «В Неделю сыропустную, изгнание Адамово». В этот день 
воспоминается событие изгнания наших прародителей из рая. 

Святая Четыредесятница  

Приуготовив верующих к подвигам поста и покаяния, Церковь вводит их в 
самый подвиг. Богослужения Великого поста, как и богослужения подготови-
тельных к нему недель, постоянно побуждая к посту и покаянию, изображают 
состояние души, кающейся и плачущей о своих грехах. Этому соответствует и 
внешний образ совершения великопостных богослужений: в седмичные дни 
Великого поста, исключая субботы и воскресенья, Церковь не совершает пол-
ной литургии, этого самого торжественного и праздничного христианского бо-
гослужения. Вместо полной литургии по средам и пятницам служится литургия 
Преждеосвященных Даров.  

Святая Четыредесятница и ее богослужения начинаются с вечерни Недели 
сыропустной. Сыропустное воскресенье называется еще в просторечии Проще-
ным воскресеньем, ибо за вечерним богослужением в этот день бывает чин, 
или обряд, общего прощения в храме. 

Чин прощения совершается так: на солею выносят и полагают на аналоях 
иконы Спасителя и Божией Матери; настоятель творит земные поклоны пред 
ними и лобызает их, затем он обычно произносит слово, испрашивает проще-
ния своих грехов у причта и народа, говоря: «Благословите мя, отцы святии и 
братия, и простите мне, грешному, елика (что) согреших в сей день и во вся дни 
живота моего: словом, делом, помышлением и всеми моими чувствы». При 
этом он творит общий земной поклон духовенству и народу. Все отвечают ему 
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также земным поклоном, говоря: «Бог простит ти, отче святый. Прости и нас, 
грешных, и благослови». Затем настоятель берет напрестольный Крест, и все 
священнослужители в порядке старшинства прикладываются к иконам на ана-
лое, подходят к настоятелю, целуют честный Крест и руку его, держащую 
Крест, лобызаются с настоятелем. После них подходят миряне, прикладывают-
ся к святым образам и Кресту и испрашивают прощения у причта и друг у дру-
га. 

Сообразно с словами Евангелия, читаемыми в это воскресенье, внушаю-
щими прощать ближним согрешения и примиряться со всеми, в древние време-
на пустынники египетские собирались в последний день сырной седмицы для 
общей молитвы и, испросив друг у друга прощение и благословение, при пении 
пасхальных стихир, как бы в напоминание ожидаемой Пасхи Христовой, ухо-
дили по окончании вечерни в пустыни для уединенных подвигов в продолже-
ние Четыредесятницы и собирались снова только уже к Неделе ваий. Поэтому-
то и теперь, следуя этому древнему благочестивому обычаю, сыны Православ-
ной Церкви в знак примирения и прощения молятся о умерших и посещают 
друг друга в сырную седмицу. 

Первая седмица Великого поста отличается особенной строгостью, ибо 
прилично иметь ревность к благочестию при начале подвига. Сообразно этому, 
Церковь на первой седмице совершает богослужения продолжительнее, чем в 
следующие дни. С понедельника по четверг на великих повечериях читается 
покаянный канон святого Андрея Критского.  

В понедельник или вторник первой седмицы после утрени или часов 
священник в епитрахили читает прихожанам «Молитвы в начале поста Святыя 
Четыредесятницы», положенные в Требнике. 

В субботу первой седмицы Церковь творит воспоминание о чудесной по-
мощи, явленной великомучеником Федором Тироном († ок. 306) константино-
польским христианам в 362 году, при императоре Юлиане Отступнике (ум. 
363), когда в первую седмицу Великого поста святой, явившись архиепископу 
Константинопольскому, повелел употреблять коливо (отварное зерно) вместо 
оскверненной тайным окроплением кровью идольских жертв на торжищах пи-
щи. Освящение колива (иначе кутий) совершается в пятницу первой седмицы 
на Преждеосвященной литургии, по заамвонной молитве и молебном пении ве-
ликомученику Феодору. 

Во многих храмах в пятницы или по воскресеньям совершается умилитель-
ный богослужебный обряд, именуемый пассией (от лат. раssio – страдание). 
Совершается он на повечерии (в пятницу) или за вечерней (в воскресенье) в 
первую, вторую (часто со второй), третью и четвертую седмицы поста и состо-
ит из чтения Евангелия о Страстях Христовых, пения песнопений Страстной 
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седмицы – «Тебе, одеющагося светом, яко ризою», «Приидите, ублажим Иоси-
фа приснопамятнаго» и других – и поучения.  

Первая Неделя (воскресенье) Великого поста называется иначе Неделей, 
или торжеством, Православия. В этот день совершается воспоминание тор-
жества Православия, установленного в Византии в первой половине IX века в 
память окончательной победы Православной Церкви над всеми еретическими 
учениями, возмущавшими Церковь, особенно над последней из них – иконо-
борческой ересью, осужденной Седьмым Вселенским Собором в 787 году.  

Чин Православия состоит в основном из молебного пения и совершается в 
кафедральных соборах после прочтения часов пред литургией или после литур-
гии на средине храма, пред иконами Спасителя и Божией Матери. Чин совер-
шается с анафематствованиями.  

Вторая седмица и воскресенье Великого поста называются седмицей и Не-
делей светотворных постов: Церковь молит Господа о благодатном озарении 
постящихся и кающихся. В богослужении этой седмицы и воскресенья наряду с 
сокрушением о греховном состоянии человека восхваляется пост как путь к та-
кому внутреннему благодатному озарению. 

Третья Неделя Великого поста называется Крестопоклонной, так как в это 
воскресенье Церковь прославляет Святой Крест и духовные плоды Крестной 
смерти Спасителя. 

Значение Креста Христова для подвизающихся в посте объяснено Церко-
вью в богослужебных песнопениях в многоразличных образах и подобиях. По-
добно сеннолиственному дереву, дающему густую тень и доставляющему про-
хладу и отдых утомленному путнику, Крест Христов посреди подвигов поста 
доставляет верующим прохладу и ободрение к завершению труда. Крест Хри-
стов, как знамя победы над смертью, приуготовляет нас к радостному прослав-
лению Победителя ада и смерти. Крест Христов сравнивается с древом, усла-
дившим горькие воды Мерры, с древом жизни, насажденным посреди рая. Бла-
говестие о Кресте и поклонение ему утешительно напоминают нам о прибли-
жающемся светлом празднике Воскресения Христова. 

Кроме прославления Святого Креста, на котором Господь смирил Себя до 
смерти, в богослужении четвертой седмицы Великого поста обличается фари-
сейская гордость, осужденная Богом, и восхваляется мытарево смирение. 

Начиная со среды Крестопоклонной седмицы на литургиях Преждеосвя-
щенных Даров до Великой среды произносятся особые ектении о готовящихся 
к просвещению (крещению). 

В богослужении четвертой Недели (воскресенья) Церковь предлагает вы-
сокий пример постнической жизни в лице подвижника VI века преподобного 
Иоанна Лествичника, с 17 до 80 лет подвизавшегося на Синайской горе и в 
своем творении «Лествица рая» изобразившего путь постепенного восхождения 
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человека к духовному совершенству по лествице души, возводящей от земли к 
вечно пребывающей славе. Таких степеней в «Лествице» указано 30, по числу 
лет земной жизни Спасителя до Его вступления на общественное служение ро-
ду человеческому. 

В четверг пятой седмицы на утрени читают весь, полностью, Великий 
канон святого Андрея Критского и Житие преподобной Марии Египетской 
(V–VI вв.), из бездны порока восшедшей путем покаяния на такую высоту со-
вершенства и святости, что она уподобилась бесплотным Ангелам. Это бого-
служение поэтому называется иначе Марииным (или реже: Андреевым) стоя-
нием. В практике оно совершается в среду вечером. Житие разделяется при 
чтении на две части: одна часть читается после кафизм, вторая – по третьей 
песни канона. Житие преподобной Марии составил святой Софроний, патриарх 
Иерусалимский (638–644), а святой Андрей Критский, присланный от патриар-
ха Иерусалимского Феодора на Трулльский, VI Вселенский Собор (680–681), 
принес Житие святой Марии вместе со своим каноном. Чтение канона святого 
Андрея и Жития святой Марии Египетской в четверг пятой седмицы на утрени 
установлено на этом Соборе. 

В четверг ради чтения Великого канона совершается литургия Преждеос-
вященных Даров и звон бывает в «красныя», то есть не великопостный. 

Суббота пятой седмицы называется Субботой Акафиста, а сама служба 
поручила название «Похвалы Пресвятой Богородицы». В этот день на утрени 
читается Акафист (с греч. – неседальное (разумеется пение)) Божией Матери в 
память Ее заступления и избавления Константинополя в дни поста от нашест-
вия иноплеменников в VII в. Этот первый из акафистов составлен в VII в. на 
основе еще более древних кондаков, в которых воспеваются события Рождества 
Господа и Благовещения Пречистой Богородицы. 

В пятое воскресенье Великого поста Церковь воспоминает и прославляет 
святую Марию Египетскую. 

В песнопениях канона на эту Неделю, а также в богослужении седмичных 
дней следующей седмицы ваий раскрывается евангельская притча о богатом 
Лазаре, чтобы побудить верующих к истинному покаянию, которым достигает-
ся Царствие Божие. Церковь убеждает верующих избегать немилосердия и бес-
человечия богача, ревновать же терпению и великодушию Лазаря, ибо Царст-
вие Божие не есть пища и питие, а праведность и воздержание со святостью и 
милосердием. 

В субботу шестой седмицы, именуемой «седмицей ваий», Церковь воспо-
минает чудо воскрешения Господом Иисусом Христом Лазаря, поэтому она на-
зывается Лазаревой субботой. 
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Воскрешением Лазаря Иисус Христос явил Свою Божественную силу и 
славу и уверил Своих учеников и всех очевидцев этого события в грядущем 
Своем Воскресении и общем воскресении умерших в день Суда Божия. 

Неделя ваий посвящена воспоминанию торжественного Входа Господня 
во Иерусалим, куда Он шел для страданий и Крестной смерти. Это событие 
описано всеми евангелистами: Мф. 21, 1 – 11; Мк. 11, 1 – 11; Лк. 19, 29–44; Ин. 
12, 2–19. Этот праздник называется Неделей ваий (ветвей), Неделей цветонос-
ной, а в просторечии у русских также Вербным воскресеньем от обычая освя-
щать в этот день пальмовые ветви, заменяемые у нас вербами. 

Лазарева суббота и Вербное воскресенье служат переходом от Четыреде-
сятницы к Страстной седмице. 

Страстная седмица  

Страстная седмица посвящена воспоминанию последних дней земной 
жизни Спасителя, Его страданиям на Кресте, смерти и погребению. По вели-
чию и важности совершавшихся событий каждый день этой седмицы именуется 
святым и великим. Эти священные дни воспринимаются верующими как Боже-
ственный праздник, озаренный радостным сознанием полученного спасения 
чрез страдания и смерть Спасителя. Поэтому в эти святые дни не совершаются 
ни памяти святых, ни поминовения усопших, ни молебные пения. Как во все 
большие праздники, Церковь и в эти дни призывает верующих принять духов-
ное участие в совершаемых богослужениях и стать причастниками священных 
воспоминаний. 

Все службы Страстной седмицы, отличающиеся глубиной благочестивых 
переживаний, созерцаний, особой умилительностью и продолжительностью, 
расположены так, что в них живо и постепенно воспроизводятся история стра-
даний Спасителя, Его последние Божественные наставления. Каждому дню 
седмицы усвоено особое воспоминание, выражаемое в песнопениях и евангель-
ских чтениях утрени и литургии. 

Соучаствуя в страданиях Спасителя, сообразуясь смерти Его (Флп. 3, 10), 
Святая Церковь в эту седмицу принимает печальный образ: священные предме-
ты в храмах (престол, жертвенник и т. д.) и сами священнослужители облача-
ются в темные одежды и богослужение принимает преимущественно характер 
печально-трогательного сокрушения, сострастия Страстям Христовым. В со-
временной богослужебной практике обычно совершают великопостные бого-
служения в черных облачениях, сменяя их на светлые в Великую субботу. В не-
которых обителях и храмах в Четыредесятницу служба совершается, сообразно 
более древней практике, в фиолетовых облачениях, а в Страстную седмицу в 
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багряных, бордовых, цвета крови – в воспоминание о излиянной на Кресте за 
спасение мира Крови Спасителя. 

В первые три дня Страстной седмицы Церковь подготовляет верующих к 
достойному созерцанию и сердечному соучастию в Крестных страданиях Спа-
сителя. Уже на вечерне в Неделю ваий она приглашает верных стекаться от вы-
сочайшего и священного Божественного праздника ваий на Божественный 
праздник честного, спасительного и таинственного воспоминания Страстей 
Христовых, видеть Господа, приемлющего за нас добровольные страдания и 
смерть. В песнопениях Триоди на эти дни Церковь побуждает верующих идти 
за Господом, сораспяться с Ним и с Ним сподобиться войти в Царство Небес-
ное. В богослужении первых трех дней Страстной седмицы удерживается еще 
общий покаянный характер. 

В Великий понедельник Церковь в своих песнопениях приглашает встре-
тить начало Страстей Христовых. В богослужении понедельника воспоминает-
ся ветхозаветный патриарх Иосиф Прекрасный, из зависти проданный братьями 
в Египет, прообразовавший страдания Спасителя. Кроме того, в этот день вос-
поминается иссушение Господом покрытой богатой листвой, но бесплодной 
смоковницы, служащей образом лицемерных книжников и фарисеев, у кото-
рых, несмотря на их внешнюю набожность, Господь не нашел добрых плодов 
веры и благочестия, а только лицемерную тень Закона. Подобна бесплодной, 
засохшей смоковнице всякая душа, не приносящая плодов духовных – истинно-
го покаяния, веры, молитвы и добрых дел. 

В Великий вторник воспоминается обличение Господом книжников и 
фарисеев, Его беседы и притчи, сказанные Им в этот день в храме Иерусалим-
ском: о дани кесарю, о воскресении мертвых и Страшном суде, о десяти девах и 
о талантах. 

В Великую среду воспоминается жена-грешница, омывшая слезами и по-
мазавшая драгоценным миром ноги Спасителя, когда Он был на вечери в Ви-
фании в доме Симона прокаженного, и этим приготовившая Христа к погребе-
нию. Здесь же Иуда мнимой заботливостью о нищих обнаружил свое сребро-
любие, а вечером решился предать Христа иудейским старейшинам за 30 среб-
реников (сумма, достаточная по тогдашним ценам для приобретения небольшо-
го участка земли даже в окрестностях Иерусалима). 

В Великую среду на литургии Преждеосвященных Даров, по заамвонной 
молитве, в последний раз произносится молитва преподобного Ефрема Сирина 
с тремя великими поклонами. 

В четверг Страстной седмицы воспоминаются в богослужении четыре 
важнейшие евангельские события, совершившиеся в этот день: Тайная вечеря, 
на которой Господь установил новозаветное таинство Святого Причащения 
(Евхаристии), умовение Господом ног ученикам Своим в знак глубочайшего 
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смирения и любви к ним, молитва Спасителя в саду Гефсиманском и преда-
тельство Иуды. 

День Великого пятка посвящен воспоминанию осуждения на смерть, 
Крестных страданий и смерти Спасителя. В богослужении этого дня Церковь 
как бы поставляет нас у подножия Креста Христова и пред нашим благоговей-
ным и трепетным взором изображает спасительные страдания Господа. На ут-
рени Великого пятка (обычно она служится в четверг вечером) читаются 12 
Евангелий Завета Святых Страстей. 

В конце вечерни Великой пятницы совершается обряд выноса Плащаницы 
Христовой с изображением положения Его во гроб, после чего бывает чтение 
канона о распятии Господни и на плач Пресвятой Богородицы, затем следует 
отпуст вечернего богослужения и совершается прикладывание к Плащанице 
(лобызание Плащаницы).  

В Великую субботу Церковь воспоминает погребение Иисуса Христа, 
пребывание Его тела во гробе, сошествие душою во ад для возвещения там по-
беды над смертью и избавления душ, с верою ожидавших Его пришествия, и 
введение благоразумного разбойника в рай. 

Богослужения в эту беспримерную и незабвенную во все века жизни чело-
вечества субботу начинаются с раннего утра и продолжаются до конца дня, так 
что последние субботние песни так называемой пасхальной полунощницы сли-
ваются с началом торжественных пасхальных песнопений – на пасхальной за-
утрени. 

В Великую субботу совершается литургия Василия Великого, начинаю-
щаяся вечерней.  

БОГОСЛУЖЕНИЕ В ДНИ СВЯТОЙ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ 

Светлое Христово Воскресение  

По окончании служб Триоди постной вступает в богослужебное употреб-
ление Триодь цветная. 

Триодь цветная содержит молитвословия, прославляющие Воскресение 
Господа Иисуса Христа и события, совершившиеся по Воскресении Христовом.  

Главнейшие воспоминания, которым посвящены богослужения Триоди 
цветной, относятся к трем важнейшим событиям прославленного состояния 
Господа: Воскресение Христово, Вознесение Его и Сошествие Святого Духа на 
апостолов. Все другие дни от Пасхи до Пятидесятницы по отношению к этим 
праздникам являются днями предпразднств и попразднств, так что по особен-
ностям богослужения весь период пения Триоди цветной разделяется на отде-
лы: пасхальная (Светлая) седмица, Недели после Пасхи – от Антипасхи, Недели 
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о Фоме, до отдания Пасхи, Недели от 
отдания Пасхи до Вознесения и от Воз-
несения до Недели Всех святых. 

Светлый праздник Воскресения 
Христова наименован Пасхой по внут-
реннему соотношению с вехозаветным 
праздником Пасхи, который, в свою оче-
редь, так был назван в воспоминание то-
го события, когда при исходе евреев из 
Египта Ангел, погублявший первенцев 
египетских, видя кровь пасхального 
жертвенного агнца на дверях еврейских 
жилищ, проходил мимо (евр. «песах»), 
оставляя неприкосновенными первенцев 
еврейских. Сообразно с этим ветхоза-
ветным воспоминанием и Праздник 
Воскресения Христова, обозначая пре-
хождение от смерти к жизни и от земли к небу, получил наименование Пасхи.  

Воскресением Господа Иисуса Христа из мертвых завершился Богочело-
веческий подвиг спасения, воссоздания человека. Воскресение явилось свиде-
тельством того, что Иисус Христос есть истинный Бог и Господь, Искупитель и 
Спаситель. Христос умер плотию, но плоть Его соединена в одну Ипостась не-
слитно, неизменно, нераздельно, неразлучно с Богом Словом. Христос воскрес, 
ибо смерть не могла удержать в своей власти тела и души Христовых, находя-
щихся в ипостасном единстве с Источником вечной жизни, с Тем, Кто по Сво-
ему Божеству есть Воскресение и Жизнь. 

В Домостроительстве спасения Воскресение Христово есть явление Боже-
ственного всемогущества: Христос по смерти Своей сошел во ад, «яко восхо-
те», ниспровергнул смерть, «яко Бог и Владыка». Воскрес тридневен и с Собой 
воскресил Адама и весь человеческий род от адовых уз и тления. Сломив врата 
(твердыню) смерти, Христос показал путь к жизни вечной. 

Иисус Христос воскрес как начаток умерших, перворожденный из мертвых 
(Кол. 1, 18). Воскреснув, Он освятил, благословил и утвердил общее воскресе-
ние всех людей, которые восстанут от земли во всеобщий день воскресения, как 
из семени вырастает колос. 

Воскресение Господа Иисуса Христа свидетельствует, что Он воистину 
есть Сын Божий – «воскрес яко Бог». Оно открыло славу Его Божества, сокро-
венную до того под покровом уничижения. 
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Тело Иисуса Христа восстало во славе. В Нем совершается великое и спа-
сительное новотворческое действие. Он в Себе Самом обновляет наше естест-
во, подпавшее тлению. 

Воскресением Господа завершается победа над грехом и его следствием – 
смертью. Ниспровергнута смерть. Отвергнуто, осуждено древнее осуждение 
смерти. Расторгнуты узы ада, и мы избавлены от адова мучительства. Смерть 
после Воскресения Христова не обладает благочестиво жившими и умершими, 
ибо Христос предразорил державу (власть) смерти Своей смертью и подал 
жизнь в Воскресении. 

Христос воскрес, победив смерть. Но и после Его Воскресения смерть в че-
ловечестве временно еще продолжает уносить свои жертвы. Но она только пе-
реплавляет сосуд нашей души – тело для воссоздания в день воскресения в но-
вом, духовно обновленном виде. И так как плоть и кровь не могут наследовать 
Царствия Божия и тление не наследует нетления, то наша душевно-телесная 
жизнь есть только зерно для посева, которое должно согнить – в смерти, чтобы 
дать колос – новую жизнь. Наше тление в смерти есть путь к нетлению. Как 
Христос умер по плоти и ожил духом, так и мы освобождаемся Им от закона 
греха и смерти по закону духа и жизни в Нем (Рим. 8, 2).Через Свое Воскресе-
ние Христос соделал нас победителями смерти, и жизнью во Христе мы полу-
чаем предначатки дарованного Его воскресением бессмертия нашему смертно-
му естеству: «Никто же да убоится смерти, – восклицает святой Иоанн Злато-
уст, – свободи бо нас Спасова смерть». 

Пасха есть древнейший праздник христианской Церкви. Он установлен и 
праздновался уже в апостольское время. Древняя Церковь под именем Пасхи 
соединяла два воспоминания – о страданиях и о Воскресении Христа и посвя-
щала ее празднованию дни, предшест-
вующие Воскресению и последующие за 
ним. Для обозначения той и другой час-
тей праздника употреблялись особые на-
именования – Пасха страданий, или Пас-
ха Крестная, и Пасха Воскресения. Сооб-
разно с характером воспоминаний первые 
из этих дней чествовались постом, вто-
рые – торжественной радостью. Впослед-
ствии эти дни получили названия Стра-
стной и Светлой седмиц. 

Со времени апостольского Церковь 
совершает пасхальное богослужение но-
чью. Подобно древнему избранному на-
роду, бодрствовавшему в ночь своего из-
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бавления от египетского рабства, и христиане бодрствуют в священную и пред-
празднственную и спасительную ночь Светлого Воскресения Христова. 

В конце литургии в день Пасхи, по заамвонной молитве, совершается освя-
щение артоса. Артос (греч. – «хлеб») – это просфора большого размера с изо-
бражением Креста или Воскресения Христова. Артос полагается в день Пасхи 
на аналое в храме у местной иконы Спасителя вместе с образом Воскресения 
Господня. В каждый день Светлой седмицы после литургии по обычаю совер-
шается крестный ход вокруг храма: с фонарем, хоругвями, Евангелием, икона-
ми Воскресения Христова и Пречистой Богородицы, с пением канона Пасхи. 
Обычно обносят при этом и артос. В Светлую субботу артос раздробляется 
при чтении положенной молитвы и дается верующим после литургии как ве-
ликая святыня церковная для вкушения прежде принятия обычной пищи. 

Исторически употребление артоса возникло в подражание апостолам, ко-
торые, навыкнув вкушать трапезу вместе с Господом, представляли себе Его 
присутствующим среди них. Вместе с тем артос напоминает, что Иисус Хри-
стос Своей Крестной смертью и Воскресением сделался для нас истинным Хле-
бом вечной жизни. 

Светлая седмица заканчивается на восьмой день – в Неделю о Фоме, кото-
рая поэтому издревле составляла особое торжество – как бы замену, повторение 
самого пасхального дня, отчего и была названа Антипасхой. С этого дня начи-
нается круг Недель и седмиц целого года, поэтому Антипасха называется еще 
Неделей новой, Днем обновления, Обновлением. Такие названия тем более 
приличны этому дню, что в день восьмой Сам Господь благоволил обновить 
радость Своего Воскресения новым Своим явлением апостолам, в том числе 
апостолу Фоме, осязанием язв Господа удостоверившемуся в действительности 
Его Воскресения, в воспоминание чего эта Неделя получила также название 
Недели о Фоме (в просторечии Фомина Неделя, а также Радостное воскресенье, 
Красная горка). 

Указывая на происходящее обновление природы после зимнего сна, служ-
ба Недели о Фоме побуждает верующих пробудиться от сна греховного, обра-
титься к Солнцу Правды – Христу. В песнопениях этой Недели Святая Церковь, 
указывая на радостную истину Воскресения Господа, особенно обращает наш 
благоговейный взор на истину Его Божества и человечества. 

После Своего Воскресения Господь Иисус Христос пребывал на земле со-
рок дней, являясь апостолам и поучая их тайнам Царствия Божия. Поэтому 
Праздник Пасхи празднуется в течение сорока дней. 

После Пасхи, начиная с Недели о Фоме до Пятидесятницы, насчитывается 
семь седмиц, а до отдания Пасхи – шесть. 



 15

По своим воспоминаниям эти Недели и седмицы по Пасхе относятся к Бо-
жественному прославлению Воскресшего Христа, вознесшегося на небеса и ни-
спославшего Духа Святого на Своих учеников. 

Все недели по Пасхе, до отдания Пасхи, имея каждая особое воспомина-
ние, посвящены и воспоминанию Воскресения Христова, что отражается в 
службах этих Недель и следующих за ними седмиц. 

После второй Недели и седмицы по 
Пасхе – о Фоме – следует Неделя святых 
жен-мироносиц. В эту Неделю Церковь 
воспоминает святых жен-мироносиц, пра-
ведных Иосифа Аримафейского и Никодима 
– тайных учеников Христовых, которые бы-
ли свидетелями смерти и Воскресения Гос-
пода. Воспоминая свидетелей погребения и 
Воскресения Господня, Церковь своим бо-
гослужением поставляет нас на Голгофе у 
Креста Христова, с которого снимают Пре-
чистое Его Тело Иосиф и Никодим, и в вер-
тограде у гроба, где они полагают Тело Ии-
суса Христа и где затем мироносицы пер-

выми удостаиваются видеть Воскресшего Господа.  
В четвертую Неделю по Пасхе Церковь воспоминает исцеление расслаб-

ленного, бывшего в недуге 38 лет (Ин. 5, 1–14), совершенное словом Иисуса 
Христа во второй год Его евангельской проповеди во время иудейской Пятиде-
сятницы. В исцелении расслабленного мы видим благовестие о силе и славе 
Христа распятого, но Воскресшего и озарившего мир светом Своего Воскресе-
ния. 

В среду четвертой седмицы по Пасхе празднуется Преполовение (слав. – 
«половина») Пятидесятницы – половина времени от Пасхи (двадцать пять дней) 
до сошествия Святого Духа на апостолов. В этот день воспоминается евангель-
ское событие, когда Спаситель в преполовение ветхозаветного праздника Ку-
щей учил в храме Иерусалимском о Своем Божественном посланничестве и 
живоносной воде, под которой разумеются благодатное учение Христово и да-
ры Святого Духа. Об этой воде говорится и в тропаре празднику. Поэтому в 
праздник Преполовения совершается в храмах освящение воды. 

Воскресное богослужение пятой Недели и служба следующих седмичных 
дней посвящены евангельской беседе Господа Иисуса Христа с женой самарян-
кой в первый год Его евангельской проповеди в дни Пятидесятницы, когда 
Господь шел после Пасхи из Иудеи в Галилею. Эта беседа, принадлежащая 
дням Пятидесятницы, служит вместе с тем свидетельством Божественной славы 
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воскресшего Господа, подающего «воду живую, изсушающую источники гре-
хов» и «скверны душевныя омывающую». 

В службах празднику говорится, как Господь Иисус Христос Своим благо-
датным словом, живой мудрой беседой, дивным неотразимым обаянием Своего 
Лица возрождает души людей, восставляя духовно падших, возвращая на пря-
мой, истинный путь отошедших от него. Так, самарянка, познав благосердие 
Господа, подавшего ей воду жизни, и напившись обильно водой Премудрости 
Божией, унаследовала Царство Небесное. 

В Неделю шестую по Пасхе, о слепом, воспоминается дарование Иисусом 
Христом в Иерусалиме зрения слепорожденному в третий год Его евангельской 
проповеди, в праздник Кущей, или праздник обновления храма (Ин. 7, 2; 10, 
22). Это чудо открывает Божественную силу и славу Воскресшего Господа, Ко-
торый есть Света Податель и истинный Свет. Песнопения службы Недели о 
слепом повествуют, по Евангелию, и о духовном прозрении слепого, о посте-
пенном нарастании его веры в Господа Иисуса Христа. Составленные бого-
вдохновенными отцами песнопения эти проникнуты глубокими мыслями и раз-
нообразными святыми чувствами. В них и глубокая жалость к несчастному 
страдальцу, для которого с рождения был закрыт мир Божий во всей его дивной 
красоте, и трепетное благоговение пред всемогуществом Божиим, отверзшим 
слепому очи, и скорбь об ожесточении и духовном ослеплении фарисеев, кото-
рые и после этого продолжали, однако, коснеть в своей духовной слепоте. 

Служба Недели о слепом обращена к каждой душе, приводя к сознанию, 
что всякий из нас подвержен слепоте духовной, омрачил грехом свои душевные 
очи. 

В среду шестой седмицы по Пасхе совершается отдание Пасхи и начинает-
ся предпразднство Вознесения Господня (один день). 

Вознесение Господне  

Праздник Вознесения Господня празднуется в сороковой день по Воскре-
сении Иисуса Христа – день, в который Господь вознесся на небо (Деян. 1, 1–
12; Мк. 16, 12–19; Лк. 24, 50–52). Этот день всегда приходится на четверг шес-
той седмицы по Пасхе. 

Чрез Вознесение Господа падшее человеческое естество Христом, Началь-
ником нашего спасения, от земли, тления и смерти возводится к нескончаемой 
жизни на небе. Христос, воскреснув силой Своего Божества, чрез Вознесение 
удостоил обоженное и одухотворенное человеческое естество величайшей чес-
ти и славы седения одесную Отца. 
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Преславное Вознесение Спасителя на 
небо было продолжением и завершением 
прославления Его по человечеству, которое 
началось в Воскресении и основанием кото-
рому послужил Крест Христов. Здесь совер-
шается и завершается таинство Домострои-
тельства нашего спасения Христом в Его 
пребывании плотию на земле. 

Вознесение Иисуса Христа на небо вме-
сте с тем открывает для всех верующих путь 
к небу, к вечной жизни, подобно тому как 
Его смерть и Воскресение есть победа над 
грехом и смертью для всего человечества. 
Христос вознесся на небо, как первенец из 
мертвых, представив в Своем Лице начаток 
искупленной и возрожденной Им человеческой природы. Он взошел со славой 
к Светоначальнику Отцу Своему, умиротворив всяческая, Крестом Своим раз-
рушив древнее осуждение человечества и средостение (преграду) вражды меж-
ду человеком и Богом страстию Своею. 

Праздник Вознесения относится к числу подвижных Господних праздни-
ков и продолжается десять дней: один день предпразднства, совпадающий с от-
данием Пасхи, и восемь дней попразднства. Отдание праздника бывает в сле-
дующую за праздником пятницу седьмой седмицы по Пасхе. 

Седьмой Неделей (воскресеньем) по Пасхе начинается третья, последняя 
часть годичного богослужебного круга. 

В эту Неделю празднуется память трехсот восемнадцати Богоносных отцов 
I Вселенского Собора в Никее, начавшегося 19 июня 325 года, в дни Пятиде-
сятницы, и послужившего славе Воскресшего Господа, возвещаемой Церковью 
в эти дни. 

Славу Воскресшего Господа Никейский Собор засвидетельствовал и своим 
определением праздновать светлый праздник Пасхи всем христианам повсеме-
стно в одно время. Правилом 20-м постановлено не преклонять колен в церквах 
во всю Пятидесятницу, то есть во все 50 дней, и в воскресные дни, чтобы таким 
образом выразить немеркнущую свою духовную радость по поводу этого собы-
тия. 

Суббота пред Пятидесятницей именуется в просторечии Троицкой роди-
тельской субботой. За богослужением в этот день поминаются все от века 
усопшие православные христиане, отцы и братия. 
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Пятидесятница и День Святаго Духа  

В праздник Пятидесятницы воспомина-
ется и прославляется сошествие на апосто-
лов Святого Духа в виде огненных языков. 

Название Пятидесятницы этот праздник 
получил как потому, что воспоминаемое в 
сей день событие совершилось в ветхозавет-
ный праздник Пятидесятницы, так и потому, 
что после Пасхи он бывает в 50-й день. Этот 
праздник называется также Днем сошествия 
Святого Духа на апостолов и Днем Святой 
Троицы (в просторечии – Троицын день). 
Последнее название объясняется тем, что 
сошествием Святого Духа на апостолов от-
крылась совершительная деятельность 
третьего Лица Пресвятой Троицы, и учение 
Господа Иисуса Христа о Триедином Боге и участии Трех Лиц Божества в До-
мостроительстве спасения человеческого рода достигло совершенной ясности и 
полноты. Церковь в этот праздник особенно призывает верующих поклониться 
Триипостасному Божеству: Сыну во Отце со Святым Духом. 

С древних времен сохраняется обычай в праздник Пятидесятницы укра-
шать храмы и жилища ветвями деревьев, растениями и цветами. Этот обычай 
был соблюдаем еще в ветхозаветной Церкви в праздник Пятидесятницы (Лев. 
23, 10–17). Очевидно, так была убрана и Сионская горница, где Дух Святой в 
день Пятидесятницы сошел на апостолов. От апостолов и христиане украшают 
храмы и дома свои зелеными древесными ветвями и цветами. Украшение зеле-
ными ветвями храмов и домов напоминает и священную дубраву Мамврий-
скую, где патриарх Авраам удостоился принять Триединого Бога под видом 
трех странников. Деревья и цветы обновляющейся весны в этот день Божест-
венной благодати указывают на таинственное обновление наших душ силою 
Святого Духа и служат призывом к духовному обновлению всей жизни нашей 
во Христе Господе и Спасителе. 

В понедельник по Пятидесятнице бывает праздник в честь Всесвятого, 
Животворящего и Всесильного Духа, единого от Троицы, единосущного и еди-
нославного Отцу и Сыну. Это отдельное богослужение и прославление Святого 
Духа на следующий день праздника совершается «чести ради Всесвятого Ду-
ха». 
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БОГОСЛУЖЕНИЕ ОТ ДНЯ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ 

Праздники в честь Всех святых и Всех русских святых  

В Неделю, следующую за Пятидесят-
ницей, Православная Церковь совершает 
праздник в честь Всех святых, которые яв-
ляют в себе благодатные плоды и дарования 
Святого Духа. Святые отцы установили со-
вершать этот праздник по Дне сошествия 
Святого Духа, чтобы показать те плоды, ка-
кие принесло чрез апостолов пришествие 
Святого Духа, и как оно, освятив людей, 
умудрило их, возвысило на степень Ангелов 
и привело к Богу, увенчивая одних за подви-
ги мученичества, других за добродетельную 
жизнь. Этим праздником, кроме того, вос-
полняется также чествование и прославле-
ние святых, которым по причине их много-
численности или неизвестности не установлено особых празднований. 

При установлении праздника в честь Всех святых святые отцы имели в ви-
ду грядущих святых, чтобы почтить всех святых – явленных и неявленных, всех 
прежде бывших и будущих. Святые воспоминаются при этом все в один день, 
хотя прославляются и каждый особо, чтобы показать, что все они подвизались 
силою Единого Иисуса Христа, все составляют одну Церковь, одушевляемую 
Святым Духом, обитают в одном горнем мире. В песнопениях Недели Всех 
святых Церковь, исчисляя различные чины (лики) святых, напоминает нам о 
радости подражания их подвигу и добродетели. 

Неделей Всех святых заканчивается Триодь цветная. 
На Поместном Соборе Русской Православной Церкви в 1918 г. было вос-

становлено древнее празднование памяти всех русских святых в первое воскре-
сенье Петрова поста, после Недели Всех святых, дабы соединиться всем в про-
славлении угодников Божиих, просиявших в Русской земле, явленных и не-
явленных. 

Все верующие призываются нашей Церковью, поклоняясь их великому 
подвигу, подражать своим святым, учиться у них, следовать их путем. Один за 
другим проходят пред нами в этот день дивные образы русских святых, порази-
тельных в своей духовной красоте, великих во всех добродетелях. Русские свя-
тые, однажды воссиявшие, явились светилами незаходимыми земли нашей, яв-
ляющимися для нас, их потомков, верными помощниками, от Христа нам даро-
ванными, указующими путь спасения. 
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Петров пост  

Через неделю после Троицы, с понедельника после Недели Всех святых, 
начинается Апостольский пост, или Петров пост, установленный пред праздни-
ком святых апостолов Петра и Павла, совершаемым 29 июня/12 июля. 

Этот пост установлен Церковью для подражания примеру святых апосто-
лов, которые, по принятии даров Святого Духа, постом и молитвой приготовля-
лись ко всемирной проповеди Евангелия и таким же образом приуготовляли и 
своих преемников на это служение (Деян. Гл. 13). Он установлен и для того, 
чтобы подвигом поста соделать и нас достойными сообщенных нам даров Свя-
того Духа и утвердить эти благодатные дары в нас. О посте через неделю после 
Дня Святой Троицы упоминается в Апостольских постановлениях. Продолжи-
тельность поста бывает различной, так как начало его зависит от даты праздни-
ка Пасхи, поэтому он бывает то короче, то продолжительнее, в зависимости от 
того, как рано или поздно случится Пасха. При наибольшей продолжительно-
сти этот пост шестинедельный; самый короткий срок – седмица с одним днем. 

Преображение Господне 
(6/19 августа)  

Преображение Господне – следующий после Пятидесятницы двунадеся-
тый праздник, посвященный воспоминанию Преображения Господа Иисуса 
Христа. Евангельские чтения на утрени и литургии (Мф. 17, 1–13; Лк. 9, 28–36) 
и песнопения службы празднику дают полное представление об этом событии 
Священной истории. 

Земная жизнь Господа Иисуса Христа подходила к концу. Близилось время 
Его страданий. Спаситель видел, что ученики Его 
веруют в Него, как в Сына Божия, и на вопрос 
Его к ним: Вы кого Мя глаголете быти? – апо-
стол Петр ответил: Ты еси Христос, Сын Бога 
Живаго (Мф. 16, 15–16). Но когда Господь сейчас 
же после этого исповедания начал открывать 
ученикам тайну ожидающих Его в Иерусалиме 
многих страданий и смерти, тот же апостол Петр 
горячо и решительно стал возражать Христу: Ми-
лосерд Ты, Господи, не имать быти Тебе сие 
(Мф. 16, 22). 

Через шесть дней после этого Господь взял с 
Собой на гору Фавор помолиться верховных уче-
ников Петра, Иакова и Иоанна, апостолов, кото-
рые, как повествуется в одной из стихир празд-
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нику, хотели быть с Ним и во время предания Его, чтобы они, видев Его Пре-
ображение, не соблазнились и не устрашились, когда наступит час Его страда-
ний. 

Когда Господь молился, Лик Его просиял, как солнце, и одежды Его стали 
белыми, как снег. С преобразившимся Господом беседовали явившиеся к Нему 
во славе Моисей и Илия – два ветхозаветных мужа, давно оставившие земное 
поприще. Они беседовали об исходе Христа, который Ему надлежало совер-
шить в Иерусалиме, об ожидающих Его там Кресте и смерти, о конце Его зем-
ной жизни. В порыве восторга от Фаворского сияния апостол Петр воскликнул: 
Господи, добро есть нам зде быти. Аще хощеши, сотворим зде три сени, Тебе 
едину, и Моисеови едину, и едину Илии (Мф. 17, 4). Не успел еще апостол дого-
ворить своих восторженных слов, как светлое облако осенило находившихся на 
горе, и из облака раздался Божественный глас: Сей есть Сын Мой Возлюблен-
ный, о Немже благоволих. Того послушайте (Мф. 17, 5). 

Явившиеся Господу и беседовавшие с Ним «Моисей Боговидец и Илия ог-
неколесничник – неопальный небошественник» свидетельствовали, «яко Той 
есть истинное Отеческаго Существа сияние, господствуяй живыми и мертвы-
ми». Они свидетельствовали, что Он есть «Творец и Исполнитель Закона и про-
роков». И был к апостолам «глас свыше Отечь из облак, шумно предсвидетель-
ствующ и глаголющ: Сей есть, Его же из чрева прежде денницы родих, Сын 
возлюбленный Мой... Его же послах спасти людей, в Троицу крещаемых и ис-
поведающих нераздельную державу Божества». 

Моисей и Илия своим явлением не только свидетельствуют о Божествен-
ности Спасителя, но и сами становятся собеседниками Его, говоря с Ним о за-
вершении Его спасительного подвига Крестными страданиями. И потому Пре-
ображение Христа «провозвещало и славное Креста ради спасительное Воскре-
сение» и избавление мира от греха и вечной смерти, возрождение и освящение. 

На Фаворской горе Господь Иисус Христос, преобразившись, показал апо-
столам и всем верным «славу Божественного Своего зрака» (образа), славу Бо-
жества Своего, «являя началообразныя доброты благолепие, и то не всесовер-
шенно». Удостоверяя их в Своем Божестве и Богочеловечестве, Он вместе ща-
дит их: «Да не како со зраком и еже жити погубят, но якоже можаху вмещати, 
телесныма очима стерпяще». Поэтому «Божества Своего малу зарю обнажи» 
Спаситель, сокрывая «под плотию сокровенную молнию Своего Существа и 
Божественнаго благолепия». 

В Преображении уже ясно открывается тайна Домостроительства Божия о 
нашем спасении. 

В Преображении Господь явил Свое «неизреченное смотрение, и милость, 
многое милосердие», спасая мир, грехом погибающий. 
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В Преображении ясно показано обожение человеческой природы чрез во-
площение Сына Божия. Христос Спаситель «очернившееся Адамово естество, 
преображься, облистати паки сотвори, претворив в Своего Божества славу же и 
светлость». 

Праздник Преображения Господня существовал уже в IV веке, как это 
видно из многих поучений того времени. Таковы Слова святого Ефрема Сирина 
и святого Иоанна Златоуста. Существование праздника в IV веке показывает, 
что начало его должно сокрываться в предшествующих веках христианства. От 
VII века сохранилось Слово на Преображение Господне святого Андрея Крит-
ского. В этом слове он рассматривает Преображение не только в догматическом 
смысле, но и в значении торжественного праздника Церкви. Святые Иоанн Да-
маскин и Косма Маиумский составили ряд стихир и каноны на этот праздник, 
которыми Православная Церковь прославляет событие Преображения до на-
стоящего времени. 

В праздник Преображения Господня совершается освящение плодов. Обы-
чай освящать плоды древний. Предписания относительно этого обычая изложе-
ны уже в 3-м Апостольском правиле. Основанием приурочения этого освяще-
ния именно к 6 августа было то, что на Востоке к этому времени поспевают 
злаки и виноград, и их приносят в храм для благословения в знак благодарно-
сти Богу за дарование этих плодов, а также по прямому их отношению к таин-
ству Евхаристии, мысль о чем выражается в самой молитве, читаемой над гроз-
дием (виноградом). Где виноград не растет или не поспевает к этому времени, 
там освящаются яблоки. Яблоки, заменяющие виноград, освящаются молитвой 
на освящение начатков овощей. 

Освящение плодов в день праздника Преображения, по учению Церкви, 
имеет таинственно-символическое значение: в событии Преображения Господу 
угодно было показать то новое, преображенное, благодатное состояние, кото-
рое человек и мир обретают Воскресением Господа и которое осуществится в 
общем воскресении. Вся природа, когда в мир чрез человека вошел грех, при-
шла в расстройство, и она теперь вместе с человеком ожидает обновления от 
благословения Божия. 

Успение Пресвятой Богородицы 
(15/28 августа) 

Успение Пресвятой Богородицы – двунадесятый праздник в годичном кру-
ге великих праздников. 

После Вознесения на небо Господа Иисуса Христа Пресвятая Дева, остава-
ясь, согласно повелению Своего Сына, на попечении святого апостола Иоанна 
Богослова (Ин. 19, 25–27), постоянно пребывала в подвигах поста и молитвы в 
живейшем желании созерцать Сына Своего одесную Бога. Высокий жребий 
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Преблагословенной Девы в деле благодатного смотрения Божия о спасении ми-
ра соделал всю Ее жизнь дивной и поучительной: «Чудно рождение Твое, – 
восклицает Церковь, – чуден образ воспитания, чудна, дивна и неизъяснима для 
смертных вся в Тебе, Богоневесто!» (из канона утрени празднику Введения Бо-
жией Матери во храм). 

Ко времени успения Своего Пресвятая Дева Мария жила в Иерусалиме. 
Здесь за три дня до кончины Ее явился Ей Архангел Гавриил и возвестил, что 
Она приблизилась к Своему отшествию от земной жизни, к блаженному успе-
нию. 

Преставление Божией Матери было ознаменовано особыми чудесами, ко-
торые воспевает Церковь в своих песнопениях на этот день. В день Ее кончины 
апостолы Христовы по мановению Божию были восхищены на облаках из раз-
ных стран земли и собраны в Иерусалиме. Им надлежало видеть, что успение 
Богоматери было не обыкновенной смертью, а таинственным преставлением, 
как чудесны были Ее рождение и многие обстоятельства жизни. Надлежало 
очевидцам Слова и слугам увидеть успение по плоти и Матери Его, поскольку 
оно было окончательным таинством над Нею, чтобы они не только узрели вос-
хождение Спасителя от земли, но и были свидетелями Божественного престав-
ления Родившей Его. Потому собранные отовсюду Божественной силой, они 
прибыли в Сион и провожали Идущую на небо Высшую Херувим (стихира на 
литии празднику Успения). 

При успении Богоматери присутствовали брат Господень Иаков, как бли-
жайший родственник, Иоанн Богослов, «почетнейший глава, начальник бого-
словов» Петр, и другие апостолы, за исключением апостола Фомы. 

Сам Господь с Ангелами и святыми является в необычайном свете в срете-
ние души Своей Матери. Пресвятая Дева 
прославила Его за то, что Он исполнил 
обещание явиться при Ее успении, и преда-
ла Свою блаженную душу в руки Господа. 

Смерть чистой и пренепорочной При-
снодевы Богородицы была переходом к 
жизни вечной. Она преставилась от жизни 
временной к Божественной и непре-
кращающейся для созерцания в радости 
Сына Своего и Господа, седящего с вос-
принятой от Нее и прославленной плотию 
одесную Бога Отца. Согласно воле Пресвя-
той Девы, тело Ее было погребено в Геф-
симании. На третий день, когда и апостол 
Фома пришел в Гефсиманию и открыли 
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гроб, то пречистого тела Богородицы уже не было в гробнице. Удивлены и опе-
чалены были апостолы, не найдя святого тела Пречистой, – в гробе лежала 
только плащаница в качестве неложного свидетельства о преставлении Ее. 

Церковь всегда веровала, что Богоматерь была воскрешена Сыном Своим 
и Богом и с телом взята на небо: «Честное тело Пресвятыя Девы тления во гро-
бе не увиде; обаче Она с телом преиде от земли к небеси». «Богоприемное тело, 
и во гробе вселяется, но во гробе пребыти не навыче, востает же силою Божест-
венною». Ибо не подобало селению Жизни, говорится в синаксаре празднику, 
удерживаться смертью и родившей Создателя твари в нерастленном теле быть 
оставленной на тление в земле со всеми сотворенными. 

После успения Богоматери, когда апостолы во время своей трапезы бесе-
довали о необретении тела Богоматери во гробе, они увидели Пресвятую Деву 
на небесах, «живу, со множеством Ангелов стоящую и неизреченною славою 
осияваемою». И Она сказала им: «Радуйтесь!» Они невольно вместо «Господи 
Иисусе Христе, помогай нам» воскликнули: «Пресвятая Богородица, помогай 
нам!». 

У гроба почивших свойственно нам задумываться о жизни, прожитой 
усопшими, о том, какова она была, как и что человек выполнил в жизни как 
личность, каковы особенные черты его характера и деятельности. Пресвятая 
Дева, по словам святого Андрея Критского, – «Царица естества», «Царица всего 
рода человеческого, Которая выше всего, кроме Единого Бога». Она – Чест-
нейшая Херувим и Славнейшая без сравнения Серафим. «Будучи Высшей небес 
и Славнейшей Херувимов, превосходя честью все творение», Она стала «за 
превосходную чистоту селением для Вечного Божества», послужила великой 
тайне Боговоплощения, стала Матерью Жизни, «Источником началожизненно-
го и спасительного для всех Воплощения». 

Совершенной святости и непорочности Богоматерь достигла с помощью 
благодати Божией личным духовным подвигом. К этой святости Пресвятая Де-
ва была предуготована еще до Своего рождения подвигом всей Ветхозаветной 
Церкви в лице предыдущих поколений ветхозаветных праведников, Ее предков 
– праотцов и отцов, воспоминаемых Церковью пред Рождеством Христовым. 

Одно соприкосновение с Пресвятой Девой, духовное общение с Ней, даже 
просто лицезрение Ее умиляли современников Ее земной жизни. Праведная 
Елисавета, по Евангелию, исполняется духовной радости. То же, по преданию, 
переживает святой Игнатий Богоносец, посетивший Богоматерь в доме святого 
Иоанна Богослова. Святой Дионисий, муж знатный и образованный, в письме к 
апостолу Павлу пишет, что, когда апостол Иоанн ввел его в жилище Пресвятой 
Девы, его озарил извне и изнутри дивный Божественный свет такой силы, что 
сердце и дух его изнемогли и он готов был почтить Ее поклонением, которое 
прилично Самому Богу. 
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В церковном сознании утверждена мысль о Богоматери как об идеале обо-
женного человека. Имя Пресвятой Девы воспевается во всех богослужениях 
церковных. Праздники Богородичные сравнены с праздниками Господними в 
богослужебных песнопениях. Последние изображают Ее чертами вышечелове-
ческими: приснотекущий Источник, напаяющий жаждущих; огненный Столп, 
показующий всем путь спасения; Неопалимая Купина, всех скорбящих Радость; 
Матерь рода человеческого; благая Одигитрия – Путеводительница ко спасе-
нию. 

Богоматерь проходит вместе с Сыном Своим путь к Голгофе, начинаю-
щийся от Вифлеемских яслей и бегства в Египет, и, стоя у Креста Его, приемлет 
в душу Свою Его Крестные муки. В Ее лице страждет и распинается Матерь 
рода человеческого. Поэтому и именуется Она в церковных песнопениях Агни-
цей наряду с Агнцем – Христом. 

И в день праздника Ее успения преукрашенная Божественною славою свя-
щенная и славная память Пресвятой Девы Богородицы собирает всех верных к 
духовному веселию и прославлению Ее Божественного успения, ибо «престав-
ляется от жизни Матерь Жизни, Свеща неприступнаго Света, Спасение верных 
и Надежда душ наших». Та, через Которую мы обожены, преставляется славно 
в руки Своего Сына и Владыки. Она предала в руки Сына Свою непорочную 
душу. Поэтому Ее святым успением мир оживотворился и светло празднует со 
бесплотными и апостолами. 

Чтобы раскрыть сущность этого священного события, песнотворцы цер-
ковные сопоставляют празднуемое событие успения с рождением Ею Сына Бо-
жия, так как оба эти события выходили из границ природы и первое обусловли-
вало второе: став Матерью Жизни, Пресвятая Богородица не умерла в земном 
смысле, а прешла к действительной жизни от жизни земной, неполной. 

Велика слава Богоматери на небе по преставлении: «Рая Божественнейша-
го сладостнейшая и всего мира видимаго и невидимаго прекраснейшая, Она по 
справедливости стала не только вблизи, но и одесную Бога, ибо где воссел 
Христос на небесах, там же ныне и Сия Пречистая Дева, – Она есть и Храни-
лище и Обладательница богатства Божества» (св. Григорий Палама). 

Живя в этом мире, Пречистая Дева Мария была с Богом в небесных обите-
лях, а по отшествии Она не удалилась от общения с нами, не оставила сущих в 
мире: «Ты жила с людьми, Тебя имела малая часть земли, а с тех пор, как Ты 
преставилась, весь мир имеет Тебя Умилостивлением» (св. Андрей Критский). 

Духовное значение священной личности Богоматери для нас, земнород-
ных, отмечено особенным молитвенным обращением к Ней: «Пресвятая Бого-
родице, спаси нас». Дерзновение такого обращения мы получаем от историче-
ского опыта. Вся христианская история, начиная с брака в Кане Галилейской, 
запечатлена явлением Ее силы, доказательством Ее могущества и милосердия 
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как Матери Господа нашего и Матери рода христианского: «Радуйся, – взывает 
Церковь, – с Тобою Господь и Тобою – с нами». 

Успенский пост 

К достойнейшему празднованию Успения Пресвятой Богородицы верую-
щие подготовляются двухнедельным постом, который называется Успенским, 
или постом Пресвятой Богородицы, и продолжается с 1 до 15 августа. Этот пост 
в подражание Божией Матери, всю жизнь, и особенно пред Своим Успением, 
проводившей в посте и молитве, по строгости занимает первое место после Ве-
ликого поста: запрещается вкушение рыбы; разрешается вареная пища, кроме 
суббот и воскресений, без масла. Пост пред Успением в августе месяце был уже 
в V веке, а на Константинопольском Соборе 1166 года было постановлено по-
ститься две недели пред праздником Успения Богородицы и только в праздник 
Преображения разрешено вкушение рыбы. 

Если сам праздник Успения придется в среду или пятницу, разрешение 
бывает только на рыбу; если в понедельник и другие дни, то мирянам разреша-
ются мясо, сыр, яйца, монахам – рыба. 

В некоторых местах ради особого чествования праздника совершается от-
дельная Служба погребения Богоматери. Особенно торжественно она совер-
шается в Иерусалиме, в Гефсимании. Эта Служба погребения Божией Матери в 
одном из последних греческих изданий (Иерусалим, 1885) носит название 
«Священное последование на преставление Пресвятыя Владычицы нашея и 
Приснодевы Марии». Она представляет собою произведение греческих песно-
певцев, великого ритора Еммануила в частности. Служба совершается по подо-
бию утрени Великой субботы и основная часть ее – Похвалы, или Непорочны, – 
представляет искусное подражание великосубботним Похвалам. В XVI веке 
Служба погребения Богоматери была распространена на Руси. 

Вопросы для самоподготовки:  

1. Почему Церковь в своих песнопениях Святую Четыредесятницу называ-
ет веселым временем поста?  

2. Какие четыре подготовительные Недели (воскресенья) предваряют Че-
тыредесятницу?  

3. О чем напоминает Церковь, приготовляя к посту в первую Неделю?  
4. Какой пример показывает Церковь в Неделю о блудном сыне евангель-

ской притчей?  
5. Какому напоминанию посвящена мясопустная Неделя?  
6. На что указывает Церковь, напоминая о последнем Суде Христовом?  
7. На какие дела покаяния и исправления жизни необходимо особенно об-

ратить внимание в постные дни?  
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8. Почему первая седмица Великого поста отличается особой строгостью?  
9. Раскройте содержание и значение богослужения, именуемого Пассией.  
10. Как называется первая Неделя (воскресенье) Великого поста? Какие со-

бытия воспоминаются в этот день?  
11. Как называется третья Неделя Великого поста? 
12. Какое значение Креста Христова для подвизающихся в посте?  
13. Когда совершается служба, которая называется «Похвалы Пресвятой Бо-

городицы»?  
14. В воспоминание о каких евангельских событиях установлена Неделя ва-

ий?  
15. Какие Богослужения служат переходом от Четыредесятницы к Страст-

ной седмице?  
16. Воспоминанию каких событий посвящена Страстная седмица?  
17. Соучаствуя в страданиях Спасителя, Святая Церковь в эту седмицу при-

нимает печальный образ. В чем это выражается?  
18. Раскройте содержание Богослужений каждого дня страстной седмицы. 
19. Каким главнейшим воспоминаниям посвящены богослужения Триоди 

цветной?  
20. Почему сообразно ветхозаветным воспоминаниям Праздник Воскресе-

ния Христова получил название Пасхи?  
21. Каким событием завершился Богочеловеческий подвиг спасения, вос-

создания человека?  
22. «Никто же да убоится смерти, – восклицает святой Иоанн Златоуст, – 

свободи бо нас Спасова смерть». Как вы понимаете эти слова? 
23. В конце литургии в день Пасхи, по заамвонной молитве, совершается 

освящение артоса. Раскройте символическое значение артоса?  
24. Все недели по Пасхе, до отдания Пасхи, имеют каждая особое воспоми-

нание. Кратко раскройте их содержание?  
25. С какого дня начинается круг Недель и седмиц целого года? 
26. Почему Праздник Пасхи празднуется в течение сорока дней?  
27. Когда празднуется праздник Вознесения Господня? Раскройте духовный 

смысл праздника. 
28. Какое событие воспоминается и прославляется в праздник Пятидесятни-

цы?  
29. Объясните, почему праздник Пятидесятницы называется также Днем 

Святой Троицы?  
30. В праздник Пятидесятницы сохраняется обычай украшать храмы и жи-

лища ветвями деревьев, растениями и цветами. В чем символическое 
значение этого обычая?  

31. Какой праздник установлен в понедельник по Пятидесятнице?  
32. Какой пост установлен Церковью для подражания примеру святых апо-

столов Петра и Павла?  
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33. Как раскрывается духовный смысл праздника Преображения Господня? 
34. В праздник Преображения Господня совершается освящение плодов. 

Какое таинственно-символическое значение имеет освящение плодов в 
день праздника Преображения? 

35. Высокий жребий Преблагословенной Девы в деле благодатного смотре-
ния Божия о спасении мира соделал всю Ее жизнь дивной и поучитель-
ной. Какими особыми чудесами было ознаменовано и преставление Бо-
жией Матери?  

36. Почему Богородица именуется в церковных песнопениях Агницей на-
ряду с Агнцем – Христом? 

37. Какое значение имеет для нас священная личность Богоматери?  
 


