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Вечерня

 

В Священном Писании, которое является для нас, верующих в Господа нашего Иисуса
Христа, Сына Божия и исповедующих Святую Троицу, Отца и Сына и Святаго Духа, –
Откровением и словом Божиим, даны святые заповеди о любви к Богу и человеку как образу
Божию. Одна из заповедей гласит: Помни день субботний (седьмой), чтобы святить его;
шесть дней работай и делай всякие дела твои, а день седьмой – суббота Господу, Богу тво-
ему (Исх. 20, 8-10). В Новом Завете седьмым днем является для нас воскресение. Для пра-
вославных христиан воскресение является праздником, ибо в этот день воскрес из мертвых
Господь наш Иисус Христос. Воскресение дало содержание субботнего покоя: мир с Богом,
восстановление в человеке образа и подобия Божия, богообщение и покой в Духе Святом.
Суббота была пророчеством о покое, пророчеством о Воскресении, в этом смысле – образом
вечности. Воскресение – это начало вечной жизни на земле. Ветхозаветная пасха воплоти-
лась в Новозаветную Пасху, а суббота – в воскресный день.

Почитая и освящая этот седьмой день, мы исполняем заповедь Божию, данную еще в
Ветхом Завете, и получаем благословение Божие и помощь свыше на предстоящую седмицу.
Время, которое мы проводим на богослужении в воскресные и праздничные дни, является
для нас той десятиной, которую мы приносим Богу за весь годичный круг времени (см.:
Мал., гл. 3).

Воскресный день начинается для нас в субботу вечером богослужением великой
вечерни и пением 103-го псалма, который символизирует сотворение мира.

Открываются царские врата, священник и диакон совершают каждение алтаря. Это
означает действие Святаго Духа, сообщившего жизнь первозданной материи. Творцом мира
из нее была создана вся Вселенная.

Затем диакон выходит на амвон и приглашает к молитве всех присутствующих в храме.
«Восстаните», – возглашает он, и хор от лица верующих поет: «Господи, благослови». Свя-
щенник, прославляя Святую Троицу, возглашает: «Слава Святей, Единосущней, Животворя-
щей и Нераздельней Троице, всегда, ныне и присно и во веки веков». Хор отвечает: «Аминь»
и поет 103-й псалом: «Благослови, душе моя, Господа… Аллилуия»1.

Священник с диаконом совершает каждение всего храма и всех верующих. Читается
молитва на освящение кадила: «Кадило приносим Тебе, Христе Боже наш, в благоухание
духовное, которое приими в Небесный Твой жертвенник и ниспошли нам благодать Все-
святаго Твоего Духа». Символика каждения храма и народа означает следующее: как при
сотворении мира Дух Божий сообщал жизнь первозданному миру, так и теперь верующие
обновляются благодатью Духа Святаго.

Священнослужители заходят в алтарь, царские врата закрываются, как закрылись
врата рая за человеком, согрешившим перед Богом. Диакон, возглашающий на амвоне мир-
ную ектению, символизирует собой падшего Адама, изгнанного из Эдема и стоящего пред
закрытыми вратами рая с покаянной молитвой. Так вспоминается грехопадение первых
людей, и поется 1-я кафизма Псалтири: «Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых», где
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раскрываются причины грехопадения (ведь по «совету» нечестивого змея и произошла тра-
гедия грехопадения) и проповедуются пути жизни и благочестия.

Песнопением «Господи, воззвах к Тебе, услыши мя» напоминается о ветхозаветных
жертвах, изобразивших будущую Искупительную Жертву – Христа Спасителя. Верующие
в это время читают про себя 50-й псалом, рассказывающий о смирении, и, в частности:
Жертва Богу дух сокрушен: сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит (Пс. 50, 19).
Вновь совершается каждение всего храма, которое знаменует благовестие о Христе Иисусе,
Истинном Боге и Истинном Человеке. Хор поет стихиры, в которых раскрывается значение
ныне празднующегося события. На запев: «И ныне и присно и во веки веков. Аминь» поется
стихира праздника и совершается вход с кадилом из северных дверей алтаря. Свещеносец
прообразует свет ветхозаветных пророков, диакон – Иоанна Предтечу, священник – Христа
Спасителя. Диакон совершает кадилом крестное знамение в царских вратах, это означает,
что через крестные страдания Спасителя вновь открылся верующим вход в Царствие Небес-
ное, закрытый грехопадением первых людей. Далее следует песнопение «Свете тихий»,
повествующее о явлении на Иордане Христа Спасителя, Который крестился от Иоанна, и
в это время был слышен голос Бога Отца и виден Дух Святый в виде голубя, сходившего
на Сына Божия.

Далее возглашаются и поются песнопения, которые называются прокимны, читаются
паремии на середине храма, возглашаются две ектении – сугубая и просительная, где про-
сятся у Бога милости земные и небесные. Поются стихиры храма или праздника, священ-
нослужители выходят в притвор, где совершается лития – моление покаянного характера,
четыре прошения произносит диакон и пятое, заключительное, – предстоятель. Молящи-
еся могут возносить Богу прошения о здравии живых и упокоении усопших православных
христиан2. Священнослужители возвращаются в центр храма, поются стихиры праздника,
и совершается молитва праведного Симеона Богоприимца от лица настоятеля «Ныне отпу-
щаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему с миром…». Эта молитва напоминает нам
об окончании земной жизни каждого человека и настраивает на благочестивые размышле-
ния об ответственности людей перед Богом за свои дела, слова и помышления. Читается
Трисвятое по «Отче наш», поется трижды тропарь. Во время этого праздника совершается
троекратное каждение вокруг столика с пятью хлебами, которые благословляются священ-
ником в воспоминание чудесного умножения Господом Иисусом Христом пяти хлебов для
пяти тысяч народа в пустыне. Поется 33-й псалом «Благословлю Господа на всякое время», в
котором говорится о том, как исполненный благодарных чувствований к Господу Богу Давид
высказывает намерение во всю жизнь свою прославлять Господа. Он приглашает к тому же
и других верующих, с отеческой любовью научая их страху Божию и стараясь убедить в
том, что люди благочестивые всегда пользуются особенным благоволением Божиим, между
тем как нечестивых ожидает строгое наказание Божие. Оканчивается вечернее богослуже-
ние возгласом предстоятеля: «Благословение Господне на вас», которое переходит в утрен-
нюю службу.
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Утреня

 

Утреня начинается с чтения шести псалмов, поется или читается малое славословие,
которое символизирует ночь Рождества Христова, поэтому тушатся свет и свечи. Псалмы
носят покаянный характер: «Самому Христу Богу предстояще, невидимо и молящеся о гре-
сех своих». Верующие внимательно слушают: в середине чтения, на славословия имени
Божия, необходимо три раза перекреститься, без поклонов3. В середине Шестопсалмия
выходит священник на амвон и читает особые молитвы. Он символизирует Моисея, который
в пустыне молился

Богу за согрешивший народ. Последний 142-й псалом напоминает о последних днях
мира сего. Пришествие Господа и Страшный Суд – последние слова Шестопсалмия: Не
вниди в суд с рабом Твоим… и Дух Твой Благий наставит мя на землю праву (Пс. 142, 2, 10).
Дух Божий возводит верующих во Христа в Небесное Царство Отца: Если же Дух Того, Кто
воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то Воскресивший Христа из мертвых оживит
и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас. Если же кто Духа Христова не имеет,
тот и не Его (Рим. 8, 9, 11). В конце Шестопсалмия верующие должны три раза перекре-
ститься с поясным поклоном. Диакон сменяет священника на солее и возглашает мирную
ектению – молитвенную просьбу – и затем произносит: «Бог Господь…» со стихами, и хор
поет тропари праздника. Это означает явление Бога Слова, Сына Божия, во плоти на земле.
Чтец читает кафизмы.

Следующая часть утрени – полиелей. Священство выходит на середину храма через
царские врата для прославления праздника. Поется величание, в воскресение – про-
славление Воскресшего Христа. Совершается каждение всего храма. Это означает, что
радость праздника сообщается всем молящимся. Читается Евангелие, соответствующее
дню. В воскресенье Евангелие возносится на амвон и поется песнь «Воскресение Христово
видевше…».

Затем молящиеся прикладываются к Евангелию или к иконе праздника и подходят к
предстоятелю, который помазывает их освященным елеем. Поется и читается канон празд-
ника, состоящий из девяти песней. Канон составлен по священным событиям ветхозаветной
и новозаветной истории. Первая песнь – хвалебно-благодарственная, пророка Моисея, вос-
поминающая переход народа Божия через Чермное море. Вторая песнь составлена также в
честь пророка Моисея, она имеет покаянно-обличительный характер и поется только Вели-
ким постом. Третья песнь – в честь пророчицы Анны, матери пророка Самуила. Ее пла-
менно-сердечную молитву услышал и исполнил Господь. Четвертая песнь – это песнь про-
рока Аввакума, который услышал голос Божий о пришествии в мир Спасителя. Пятая песнь
– это песнь пророка Исаии, который увидел свет Невечерний, знаменующий явление в мир
Христа. Шестая песнь – песнь пророка Ионы, который прообразовал собою тридневное
погребение и Воскресение Христа Спасителя. Седьмая песнь – это песнь трех отроков в печи
вавилонской, которые, как и неопалимая купина при Моисее, прообразовали нетленное Рож-
дество Христово. Восьмая песнь – это песнь праведного Неемии, которому при восстанов-
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лении второго храма в Иерусалиме было знамение – возжжение священного огня на жерт-
веннике. Девятая песнь прославляет Пресвятую Богородицу, поется: «Честнейшую Херувим
и славнейшую без сравнения Серафим». По девятой песни читается светилен – краткое пес-
нопение, отображающее смысл праздника, и поются стихиры на «хвалитех». Священник
возглашает: «Слава

Тебе, показавшему нам свет». Хор поет великое славословие, после которого испол-
няется тропарь праздника. Возглашаются диаконом две ектении: сугубая и просительная.
Завершается утреня отпустом священника. Чтец читает первый час, который посвящен
последним часам жизни Спасителя, когда Он был введен в преторию от первосвященника
Каиафы к Пилату и там был неправедно осужден.
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Божественная литургия

 

Божественная литургия, или Евхаристия, занимает центральное место в жизни хри-
стианина, потому что оно соединяет человека с Богом – Источником Жизни Вечной. Целью
нашей жизни является духовное преображение и обновление. Оно происходит не только
благодаря нашим усилиям, но в особенности нашим таинственным соединениям с Богоче-
ловеком, Иисусом Христом. Таинство, в котором это соединение осуществляется, именуется
Причастием, и происходит оно во время Божественной литургии, где хлеб и вино становятся
истинным Телом и Кровью Господа нашего Иисуса Христа. Поэтому приступающий к Евха-
ристии должен достойно приготовиться. Необходимо присутствовать на вечернем богослу-
жении, исповедоваться у священника, прочитать Правило ко Святому Причащению. Необ-
ходимо держать пост перед Причащением и накануне, после полуночи, ничего не есть и не
пить.

Божественная литургия начинается чтением третьего и шестого часа, во время которых
священником совершается проскомидия – приготовление Честных Даров для Евхаристии.
Тогда же читаются записки о здравии живых и упокоении усопших.

Во время третьего часа мы благоговейно в умилении сердца прилежно размышляем,
как Спаситель наш, Пилатом судимый и связанный у мраморного столба, принял бесчислен-
ные поругания, заушения и был увенчан терновым венцом, чтобы нас освободить от мучи-
тельства диавола. К событиям, вспоминаемым во время чтения третьего часа, относится и
сошествие Святаго Духа на апостолов в виде огненных языков, которыми Господь просве-
тил Своих учеников к проповеди Евангелия.

Во время шестого часа мы благоговейно в умилении сердца прилежно размышляем,
как Господь нес Крест Свой на Голгофу и был распят на нем среди двух разбойников, как
воины разделили Его ризы и была тьма по всей земле.

Литургия начинается возгласом священника «Благословенно Царство…». Предстоя-
тель провозглашает присутствие Бога, в Троице славимого в Его Царстве в земной Церкви.
Мы приходим в церковь для всецелого участия в Святых Таинах, а также для того, чтобы
предложить Богу свои дары, духовные и физические. Другими словами, мы входим в Цар-
ство Божие не только затем, чтобы что-либо получить, но и чтобы что-то отдать – отдать
самих себя и свое молитвенное приношение, хвалу и благодарение.

При произнесении слов «Благословенно Царство» мы благоговейно осеняем себя
крестным знамением во имя Святой и Животворящей и Нераздельной Троицы и, делая это,
предаем наши тела, сердца и души Богу, чтобы позволить Ему царствовать над нами.

Диакон возглашает мирную ектению, призывая верующих в мире с совестью, с Богом
и с ближними совершать молитву. Великая ектения, т. е. прошение, или моление, являет нам
Божие творение. Святитель Иоанн Златоуст, который письменно изложил чин Божественной
литургии, желал, чтобы мы не были безучастны к тому, что сотворил Бог, и одновременно
прилагали молитвы, таланты и личные жертвы для того, чтобы сохранять и радоваться всему,
что Бог сотворил для нас в Своем Царстве.
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Согласно прошениям ектений, мы призваны, с одной стороны, быть вместе с боль-
ным, с путешествующим, с другом и проч. и, с другой стороны, произнести от всего сердца
молитву «Господи, помилуй!», как это сделала женщина, уличенная в прелюбодеянии, и сле-
пой и расслабленный.

Мы нуждаемся в милости Господа, мы должны быть готовыми к встрече с Ним,
поэтому наиболее часто повторяющиеся слова в литургии – «Господи, помилуй».

На вседневных и великих праздничных службах поются три антифона с особыми при-
певами. В первом антифоне прославляется Божия Матерь, во втором – святые, пророки, апо-
столы, мученики, в третьем – Сам Сын Божий, дивный в Своем Промысле и в Своих святых.
Пением первого антифона «Молитвами Богородицы, Спасе, спаси нас» нам напоминается,
что через Богородицу в мир приходит спасение. Самый близкий человек, который может
вступиться за нас, – Матерь Божия. Все поколения называют Ее Благословенной.

Вспоминая нашу Небесную Матерь, мы постоянно учимся от Нее смирению, послу-
шанию, святости жизни. В пении второго антифона мы слышим голоса пророков и святых,
которые предвозвещали и проповедовали пришествие Господа нашего Иисуса Христа. Мы
готовимся принять Его с великой радостью, когда Он входит в царские врата. Внесение
Евангелия во время малого входа под пение третьего антифона символизирует Его приход.
Пением третьего антифона мы прославляем Господа, пришедшего в мир и взявшего на Себя
людские грехи. В праздники большей частью поются изобразительные антифоны с запове-
дями блаженств:

1) «Благослови, душе моя, Господа, и вся внутренняя моя имя святое Его».
2) «Хвали, душе моя, Господа, восхвалю Господа в жизни моей».
3) «Во Царствии Твоем помяни нас, Господи».
Первый антифон – 102-й псалом – призывает верующих к сердечному, внутреннему

прославлению Бога по слову апостола Павла, что сердцем веруем в правду, а устами испове-
дуем Бога во спасение. Об этом также поется во втором антифоне, который призывает веру-
ющих исповедовать Бога устами для спасения своей души. Песнопение «Единородный Сын
и Слово Божие! Ты, будучи бессмертным, восхотел ради нашего спасения воплотиться от
Святой Богородицы и Приснодевы Марии…», исполняемое после второго антифона, напо-
минает нам о Господнем воплощении. Слово становится плотью и обитает с нами в Царстве
Божием – в Святой Церкви.

Малая ектения «Паки и паки миром Господу помолимся» призывает внимать тому, что
происходит за литургией. Иисус Христос обещал: Где двое или трое собраны во имя Мое,
там Я посреди них (Мф. 18, 20). И еще: И если чего попросите у Отца во имя Мое, то
сделаю, да прославится Отец в Сыне. Если чего попросите во имя Мое, Я то сделаю (Ин.
14, 13–14).

Ектения заканчивается выражением Божией любви ко всему человеческому роду: Ибо
так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него
не погиб, но имел жизнь вечную (Ин. 3, 16). Мы прославляем Святую Троицу: «Яко благ и
человеколюбец Бог еси и Тебе славу возсылаем Отцу и Сыну и Святому Духу» (из святиль-
ничных молитв, молитва третья).

Во время пения третьего антифона – заповедей блаженств – совершается малый вход с
Евангелием, что символизирует выход Христа Спасителя на проповедь Своего Божествен-
ного учения, возвещенного в Нагорной проповеди, в притчах о Царствии

Божием, в явлении силы Божией – знамений и чудес, исцеление болящих и изгнание
бесов. Две тысячи лет назад мир услышал Благую Весть, а теперь мы слышим ее в очередной
раз. Подобно тому как Христос вошел в мир, возвещая спасение, предстоятель покидает
святилище и выходит с процессией на середину храма, произнося: «Премудрость! Прости!»
Эти слова обозначают: «Станем прямо!» Чтобы услышать Христа и прикоснуться к Нему,
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люди приходили со всех концов земли. Сейчас на литургии нас просят прийти и сделать
то же самое – прийти, чтобы услышать Иисуса Христа, прикоснуться к Нему и получить
исцеление. Христос вошел в мир, и во время литургии мы находимся в Его присутствии,
слышим Его через голос пророков.

Свещеносец со свечой знаменует свет новозаветной благодати. Евангелие, которое
несет диакон, означает Христа Спасителя, священники означают святых апостолов. Диакон
делает Евангелием знак Креста и входит в алтарь, это подразумевает, что через крестные
страдания Спасителя открывается вход верующим в Царствие Небесное. Все духовенство
входит в алтарь. При архиерейском служении совершается каждение алтаря, иконостаса и
народа. Поются тропари праздника и Трисвятое, во время которого духовенство переходит
на горнее место, что означает совершение спасения всего рода человеческого Христом Спа-
сителем, Его Воскресение и Восшествие в Горнее Царствие к Небесному Отцу.

Через Трисвятую песнь мы предлагаем свои жертвы хвалы, как сказано: Будем через
Него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя
Его (Евр. 13, 15). В священнической молитве Трисвятого звучит призыв присоединиться к
ангельским силам, Херувимам и Серафимам в Трисвятой песни, ко всем Небесным силам
бесплотным для прославления Бога, чтобы через прикосновение и приближение к Нему свя-
тость Его стала и нашей святостью.
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