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Правила православного богослужения
 

Православное богослужение
 

Христианство – всегда было общественной религией. Основатель христианства, Иисус
Христос, не избрал одного или двух учеников, их было вначале двенадцать, а после еще
семьдесят (их называют апостолы от семидесяти). Последователей учения Христа было
несколько тысяч. Все двенадцать апостолов, и апостолы от семидесяти, и последователи
учения, находились почти всегда вместе, поскольку все имущество у первых христиан было
общее. Каждый новоприбывший приносил все, что имел в общину. Христиане вместе рабо-
тали, трапезничали, вместе соблюдали посты и молились. Они носили скромные одежды,
держали себя так, что все иноверные их узнавали.

После вознесения Христа, члены христианской общины, ожидая нового Пришествия,
посещали Иерусалимский храм, где возносили молитвы Сущему. Первые христиане оде-
вали черные одежды, которые носили люди низших сословий. Позже первая христианская
община удалилась из Иерусалима и Палестины, где в 70-м году началась римско-еврейская
война, известная в истории под названием Иудейской.

Христианские общины возникали во всех крупных городах империи, в них склады-
вался особый уклад быта, неизвестный древнему миру.

День на Востоке начинался с вечера, когда спадала полуденная жара, во время кото-
рой все спали. Вечер и большая часть ночи, раннее утро были активным временем суток,
когда выполняли работы и путешествовали. Каждая часть суток освящалась особой молит-
вой. Христиане проводили немалую часть времени в совместных молитвах, которые, как
торжественные гимны, воспевались Богу. Богослужения были цикличны, повторяясь в опре-
деленные часы ежедневно. Суточный цикл или круг богослужения, шестикратно повторя-
ясь, оканчивался воскресным днем, что, в совокупности, составляло недельный цикл или
круг. Важнейшим событием года была Пасха, праздник дня Воскресения Иисуса Христа.

Праздник Пасхи был центральным, основным годовым событием. Издревле, Право-
славие сохранило точное время празднования Пасхи. Оно определяется астрономическим
путем. Исчисляется возможно точное время события Воскресения Иисуса Христа опреде-
ленное количество лет назад. Православная Церковь пользуется особым календарем, извест-
ным как юлианский. У нас этот календарь называется старым стилем, когда говорят о точных
данных событий, происшедших до революции, согласно этому календарю, тогда, обычно,
говорят: «Такого-то числа, такого-то месяца, по старому стилю».

Старый стиль, или юлианский календарь, был общепринят в Российской империи
до 1917 года. Особым декретом Советского правительства, старый календарь был заменен
новым, которым мы пользуемся по настоящее время. Этим указом жители СССР были отде-
лены от православной Церкви, поскольку разница календарей ныне составляет четырна-
дцать дней, таким образом, Церковь с народом стали жить в разных временных измерениях.

Новый календарь был заимствован из Западной Европы, где он назывался, по имени
одного из римских пап, григорианских. Введение григорианского календаря в период ран-
него средневековья, было скорее политическим шагом, нежели продиктовано необходи-
мостью. После великого церковного раскола 1054 года, Западная Церковь стала всячески
противопоставлять себя Православной. Противостояние выражалось по-разному: и в пре-
небрежительно отношении к православным, и в некоторых изменениях в богословии, и в
обычаях, и, наряду со многим, в ином календаре. Римский папа, под благим предлогом упро-
щения подсчетов, составил новые формулы вычисления Пасхи. Они были несложны и на
первый взгляд удобны. Однако, как выяснилось со временем, григорианский календарь стра-
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дал неточностями. Они были ничтожно малы, но с течением времени сложились и в насто-
ящее время вылились в четырнадцать дней.

Старый, юлианский календарь, получил название от римского императора Юлия
Цезаря, который его ввел во всеобщее употребление для всей империи. Заимствован кален-
дарь был в римской провинции – Египте. Египет был житницей древнего мира, поставляя
пшеницу и зерновые культуры для империи. Древнее земледелие в Египте зависело от раз-
ливов Нила. Страну покрывала сеть каналов, которые составляли крупнейшую ирригацион-
ную систему Востока. Для точного прогнозирования был необходим совершенный кален-
дарь. Египетские жрецы, тысячелетиями наблюдали за разливами Нила и, сопоставляя их
астрономическими наблюдениями, составили идеальный календарь. Он учитывал много-
численные параметры, положение земли относительно солнца, луны, звезд, наклон земной
оси и иные. Были составлены точные формулы, достаточно громоздкие и сложные. Тыся-
челетия наблюдений древних египтян исключали даже незначительные неточности. Жрецы
выявляли все астрономические закономерности, проявляющиеся через шестьсот с лишним
лет. Были определены и исчислены астрономические циклы, календарь ежегодно прове-
рялся, корректировался, и к моменту введения в империи, он представлял собой законченное
математическое произведение, идеально приспособленное для исчисления больших проме-
жутков времени.

Юлианский календарь был составлен таким образом, что числа и дни повторялись с
определенной закономерностью. Расчеты на каждый год делал набело, с учетом астроно-
мических наблюдений. Используя юлианский календарь, православные христиане, могли
астрономически точно определить день Пасхи. Помимо календарных данных, Пасха всегда
совершается православными христианами после иудейской, в ближайший воскресный день.

Кроме Пасхи, Православие отмечает еще двенадцать праздников. Часть этих праздни-
ков тяготеет датами к Пасхе и ведет отсчет от этого важнейшего для всех христиан собы-
тия. Например, праздник Пятидесятницы совершается спустя пятьдесят дней после Пасхи
и называется Днем Святого Духа. Другие торжественные дни отмечаются в установленные
даты. Все праздники отмечаются верующими не один день, а несколько. Праздник Пасхи
длится неделю, в течение которой богослужении совершается праздничным образом. Кроме
того, Пасха еще имеет подготовительную неделю, называемая Страстной седмицей, в тече-
ние которой вспоминаются обстоятельства смерти Иисуса Христа.

Праздничное богослужение всегда торжественно и красиво. В дни Пасхи, например,
поются все песнопения, и ничего не читается. Праздничные богослужения сопровождаются
различными священнодействиями, которые символически напоминают те или иные собы-
тия истории Церкви. Дни праздников соразмерно чередуются днями аскетического воздер-
жания и покаянной молитвы. Это время называется в уставе богослужения Православной
Церкви постом. Помимо однодневных постов, христиане соблюдают в течение года четыре
многодневных: Великий, Успенский, Рождественский и Петров. Они разные по продолжи-
тельности и значению.

Основной христианский пост – Великий, предшествующий Пасхе пост самый продол-
жительный и составляет сорок дней. Он установлен христианами в подражание сорокаднев-
ного поста самого Иисуса Христа, который Он провел в пустыне, и соблюдается с первых
лет существования христианской Церкви.

Успенский пост предшествует празднику Успения Пресвятой Богородицы, а Рожде-
ственский, готовит верующих к празднику Рождества (Рождения) Христова. И, наконец,
Петров пост оканчивается днем празднования памяти апостола Петра. В дни поста бого-
служение Православной Церкви менее торжественно, в нем преобладает чтение покаянных
молитв, христиане совершают поклоны, а священнослужители носят темные одежды. В дни
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поста, как и в праздники, таинство Венчания не совершается, дабы внимание верующих
было сосредоточено на богослужении, а не на празднике образовании христианской семьи.

Однодневные посты христиан – среда и пятница, установлены достаточно давно в
противовес иудейским постам – во вторник и четверг. Вообще, недельный цикл подчинен
воспоминанию событий и памяти Богородицы, ангелов и святых. Неделя по-славянски сед-
мица, наиболее повторяемый цикл христианства. Именно христианству человечество обя-
зано семидневной периодичностью смен дней труда, на день отдыха от повседневности и
молитве Сущему. Данная цикличность соответствует биологическим процессам организма
человека, она точна и взаимосвязана.

Суточный богослужебный круг, придает ритмичность и упорядоченность жизни
людей. Православная Церковь, руководствуясь богослужебным уставом, насыщает жизнь
верующих эмоциональным разнообразием. Каждый церковный день посвящен воспомина-
нию некоего события Церковной истории, либо памяти святых, отмечаемой в этот день. Еже-
дневно, в богослужении суточного круга звучат неизменные молитвословия и песнопения,
освящающие определенное время суток.

Помимо их, в богослужении переплетаются изменяемые молитвословия, посвященные
данному дню недели, памяти святого, мученика, либо пророка, а чаще несколько святых.
Часть песнопений исполняется на определенный глас, звучащий всю неделю, часть поется
неизменно. В суточный круг вплетаются молитвы седмичного и годового циклов. Помимо
богослужебного устава, В Православной Церкви имеется еще несколько богослужебных
книг. Они слагались постепенно, реагируя при этом на изменение исторического фона, мест-
ных традиций и обычаев. В обращении с богослужебными книгами, важно понять принцип
составления ежедневного богослужения. В обращении с богослужебными книгами, важно
понять принцип формирования ежедневного богослужения, которое происходит по опреде-
ленным правилам, большая часть которого содержится в уставе.

Суточный круг богослужения слагается ежедневно, с учетом дня недели, дня года,
празднований событий церковной истории и памяти святых. В зависимости от индивидуаль-
ного положения данного дня в церковном календаре, определяется набор богослужений и
их последовательность в течение суток. Вообще, суточный круг богослужения непременно
включает в себя вечерню, утреню, часы и литургию. Эти богослужения обязательно должны
совершаться. Накануне воскресных дней и больших праздников, а также по особым случаям,
вечерня и утреня соединяются вместе, образуя еще один вид богослужения, всенощное бде-
ние. Это довольно длительное, по времени, богослужение, а некогда оно совершалось в про-
должение ночи, откуда и получило свое название.

Помимо общего для всей Православной церкви богослужебного устава, каждая
община имеет свой частный, индивидуальный устав. В котором определяется время начала
и окончания богослужений, продолжительность и наполненность служб. Простые, приход-
ские храмы служат целям небольшой общины, маленького городка или сельской местно-
сти. В них богослужение отличается меньшей продолжительностью, небольшими сокраще-
ниями преобладанием чтения над пением, различными местными традициями. В соборных
храмах, монастырях, богослужение приспособлено для людей всецело посвятивших себя
служению Богу. Там службы совершаются «полным чином», пение преобладает над чте-
нием. В монастырях совершаются некоторые виды богослужений, изредка включающиеся
в суточный круг приходских храмов. Это повечерие и полунощница. Редко в монастырях
совершаются междучасия, особое дополнение к богослужению часов.

Центральная служба суточного круга есть Божественная Литургия, а остальные виды
богослужений имеют подготовительную цель. Обилие большого количества богослуже-
ний суточного круга осуществляет завет Иисуса Христа о постоянной молитве. Посеще-
ние храма всегда было внутренней потребностью христиан, которые когда-то ежедневно
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или еженедельно принимали Таинство Причащения, совершаемое во время Божественной
Литургии. Все виды богослужений получили название от времени суток, когда они совер-
шались.

В приходских храмах, в обычный день совершаются последовательно: вечерня, утреня,
часы и Божественная Литургия. Богослужение часов различает четыре часа, так в древ-
ности делилось время суток, которые по своей продолжительности были гораздо длиннее
современных часов. Древние часы делились на: 1-й, 3-й, 6-й и 9-й. Иногда богослужение
часов распределяется между прочими видами служб. В начале совершается богослуже-
ние 9-го часа, после вечерня, затем утреня и 1-й час. Эти виды служб сливаются в еди-
ное целое вечернее богослужение. Утром следующего дня совершаются 3-й и 6-й часы и
Божественная Литургия. Литургию еще называют обедней, поскольку она оканчивается в
обеденное время. Всенощное бдение происходит вечером на кануне воскресного дня или
праздника. Поскольку каждый вид богослужения отдельных суток индивидуален для каж-
дого числа месяца и года и состоит из ряда молитвословий, очень важно знать ход бого-
служения и его составные части. Основу, или костяк любого вида богослужения, состав-
ляют неизменяемые молитвословия и песнопения. По ним можно ориентироваться в ходе
развития конкретного богослужения. В комментариях к богослужебному уставу, имеются
схемы богослужения всех видов церковных служб, где изложены изменяемые и неизменяе-
мые молитвословия в той последовательности в какой они чередуются в ходе служб. Зная
схемы служб, можно легко разобраться в текущем моменте богослужения и соучаствовать
в общественной молитве. Христиане помнят слова Иисуса, Который сказал: «Где двое или
трое соберутся для воспоминания Меня, там Я буду посреди их», утвердив этими словами
превосходство общественной молитвы над частной.

Каждый вид богослужения предназначен для определенного дня года и не повторим,
поскольку православный церковный календарь имеет периодичность совпадения дат меся-
цев и дней недели большую, чем один год. Кроме того, календарь постоянно пополняется
памятью новых святых, которых открывает людям Господь. Для удобства пользования бого-
служебным уставом и в дополнение ему, были составлены дополнительные богослужебные
книги. В них находится изменяемые и неизменяемые молитвословия. Последовательность
их соединения производится уставщиком храма, специалистом в области церковного устава.
Кроме того, Православная Церковь издает Церковный Богослужебный календарь на каждый
год, содержащий указания к совершению богослужения.

Целиком последовательность песнопений и молитвословий, не изложена ни в какой
богослужебной книге, поскольку древние предполагали устное знание устава. В период ран-
него средневековья, последовательность совершения различных видов богослужения хра-
нились в тайне, записывались лишь отдельные моменты. Большая часть информации преда-
валась устно. Христиане средневековья свято хранили совершение главного христианского
таинства – Причастия Тела и Крови Христовой. Верующие таким образом защищали глав-
ную святыню от посягательства еретиков, раскольников и язычников. Даже в современных
изданиях богослужебных книг, Таинство Причастия не описывается полностью по тем же
причинам, а священнодействия всех участников записаны фрагментарно.

Помимо этих причин, существует еще одна, не менее важная – если издавать полное
чинопоследование суточного богослужения за год, то данное издание будет включать в себя
десятки томов. На следующий год издание пришлось бы повторить. Это сделать практиче-
ски невозможно, впрочем, в этом и нет необходимости. Для овладения основами богослуже-
ния, следует заняться наукой о богослужении, называемой литургикой. Изучение литургики
поможет верующим разобраться в ходе богослужения и его символическом смысле.



И.  Мельников.  «Правила православного богослужения»

9

Христианское богослужение, это богословие в движении, музыке и словах. Оно вос-
принимаемо лишь в комплексе, отдельные части, детали и аспекты дополняют и оттеняют
общий смысл церковных служб.

Время Великого Поста – особый момент в жизни христиан, каждый старается
посильно проделать путь поста в подражание сорокадневного воздержания Иисуса Христа.
Богослужение этих дней наполнено чувством покаяния в грехах, воспоминанием страданий
и смерти Богочеловека. В нем преобладает чтение и коленопреклоненные молитвы. Во время
Великого Поста произносится известная всем молитва Ефрема Сирина, начинающаяся сло-
вами: «Господи и Владыка живота моего…» Триодь Постная содержит покаянные молитвы
и песнопения, предназначенные для этого времени. Некоторые книги повседневного плана
во время Великого Поста не читаются. В этот период каждая неделя имеет особое назва-
ние, богослужение седмицы содержит в себе образы, предназначенные слушателям в эту
неделю. К сорока дням поста примыкает Страстная Седмица или Неделя Страданий Иисуса
Христа, во время богослужения которой воссоздаются обстоятельства казни и смерти Гос-
пода. Богослужение Страстной Седмицы излагается в особом издании «Чинопоследования
богослужения Страстной Седмицы». В постовой период используются особые чинопосле-
дования богослужений, издаваемые в разное время издательским отделом Русской Право-
славной Церкви.

Триодь Цветная – охватывает время от праздника Пасхи до праздника Святого духа,
или Пятидесятницы. Этот период по внутренней настроенности и атмосфере, противополо-
жен времени Великого Поста. Песнопения и молитвы Цветной Триоди особо торжественны,
наполнены духовной радости о воскресшем Иисусе. Постная и Цветная Триодь составлены
из изменяемых песнопений и молитв, неизменяемые фрагменты богослужения содержатся
в других книгах – Часослове, Апостоле и Евангелии.

Богослужебное Евангелие и Апостол отличается от тех же книг, предназначенных для
индивидуального чтения. Они построены по единому принципу. Кроме деления на главы
и стихи, введенного для удобства набора типографского в XVII веке, Апостол и Евангелия
делятся на «зачала». «Зачала» представляют собой логически цельные отрывки текста бого-
служебных книг. Деление на «зачала» было введено в VII веке и основано на практике чте-
ния Священных книг в храме. Отдельные «зачала» читаются на великие праздники, особые
– на каждый воскресный день, некоторые, в дни памяти святых. Система «зачал» постро-
ена таким образом, чтобы все четыре Евангелия прочитывались в течение года полностью,
отдельные «зачала» несколько раз. Апостол, так называется богослужебная книга, содержа-
щая все книги Нового Завета, кроме Евангелий и Апокалипсиса, построены так же по прин-
ципу «зачал». «Зачала» Апостола перекликается в идейном смысле с «зачалами» Еванге-
лия. Во время Божественной Литургии, чтение Апостола предшествует Евангелию, являясь
своеобразным введением к теме Евангелий. Манера чтения обоих книг различна, Евангелие
читается на одной ноте и лишь в конце звучания «зачала», голос читающего повышается на
последнем слоге.
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