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Усекновение главы Пророка, Предтечи и 

Крестителя Господня Иоанна  

О мученической кончине святого Иоанна Крестителя в 32 году по 

Рождестве Христовом повествуют Евангелисты Матфей (Мф. 14, 1-

12) и Марк (Мк. 6, 14-29). 

После Крещения Господня святой Иоанн Креститель был заключен 

в темницу Иродом Антипой, четвертовластником, правителем 

Галилеи. После смерти Ирода Великого римляне разделили 

территорию Палестины на четыре части и в каждой части поставили 

правителем своего ставленника. Ирод Антипа получил от императора 

Августа в управление Галилею. Пророк Божий открыто обличал 

Ирода за то, что, оставив законную жену, дочь аравийского царя 

Арефы, он беззаконно сожительствовал с Иродиадой, женой своего 

брата Филиппа (Лк. 3, 19, 20). В день своего рождения Ирод устроил 

пир вельможам, старейшинам и тысяченачальникам. Дочь Иродиады 

Саломия плясала перед гостями и угодила Ироду. В благодарность 

девице он поклялся дать все, чего она ни попросит, даже до половины 

своего царства. Скверная танцовщица по совету своей злой матери 

Иродиады просила дать ей тотчас же на блюде голову Иоанна 

Крестителя. Ирод опечалился. Он боялся гнева Божия за убийство 

пророка, которого сам раньше слушался. Боялся он и народа, который 

любил святого Предтечу. Но из-за гостей и неосторожной клятвы он 

повелел отрубить голову святому Иоанну и отдать Саломии. По 

преданию, уста мертвой главы проповедника покаяния еще раз 

открылись и произнесли: «Ирод, не должно тебе иметь жену Филиппа, 

брата твоего». Саломия взяла блюдо с главой святого Иоанна и 

отнесла своей матери. Неистовая Иродиада исколола язык пророка 

иглой и закопала его святую главу в нечистом месте. Но 
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благочестивая Иоанна, жена домоправителя Иродова Хузы, погребла 

святую голову Иоанна Крестителя в глиняном сосуде на горе 

Елеонской, где у Ирода был собственный участок земли (обретение 

честной главы празднуется 24 февраля). Святое тело Иоанна 

Крестителя взяли в ту же ночь его ученики и погребли в Севастии, 

там, где совершилось злодеяние. После убийства святого Иоанна 

Крестителя Ирод продолжал править еще некоторое время. Понтий 

Пилат, правитель Иудеи, посылал к нему связанного Иисуса Христа, 

над Которым он насмеялся (Лк. 23, 7-12). 

Суд Божий совершился над Иродом, Иродиадой и Саломией еще 

при их земной жизни. Саломия, переходя зимой реку Сикорис, 

провалилась под лед. Лед сдавил ее так, что она висела телом в воде, а 

голова ее находилась надо льдом. Подобно тому, как она некогда 

плясала ногами по земле, теперь она, словно пляшущая, производила 

беспомощные движения в ледяной воде. Так она висела до тех пор, 

пока острый лед не перерезал ее шеи. Труп ее не был найден, а голову 

принесли Ироду с Иродиадой, как некогда принесли им главу святого 

Иоанна Предтечи. Аравийский царь Арефа в отмщение за бесчестие 

своей дочери двинул войско против Ирода. Потерпев поражение, 

Ирод подвергся гневу римского императора Кая Калигулы (37-41) и 

был вместе с Иродиадой сослан в заточение в Галлию, а потом в 

Испанию. Там они были поглощены разверзшейся землей. 

В память усекновения главы святого Иоанна Крестителя Церковью 

установлен праздник и строгий пост как выражение скорби христиан 

о насильственной смерти великого Пророка. 

Тропарь Предтечи (глас 2) 

Память праведнаго с похвалами, / тебе же довлеет свидетельство 

Господне, Предтече: / показал бо ся еси воистинну и пророков 

честнейший, / яко и в струях крестити сподобился еси 

Проповеданнаго. / Темже за истину пострадав, радуяся, / благовестил 

еси и сущим во аде Бога, явльшагося плотию, / вземлющаго грех 

мира// и подающаго нам велию милость. 

Кондак Предтечи (глас 5) 

Предтечево славное усекновение / смотрение бысть некое 

Божественное, / да и сущим во аде Спасово проповесть пришествие. / 

Да рыдает убо Иродия, / беззаконное убийство испросивши:/ не закон 

бо Божий, ни живый век возлюби, // но притворный, привременный. 



Трудные места богослужения: Не вразумляй меня в гневе… 

Второй псалом шестопсалмия – 37-ой псалом Давида в 

воспоминании (о субботе) о даровании покоя от всех бедствий, 

которые царь навлек на себя и свой народ своими беззакониями; 

покоя (субботства), которым он обладал в состоянии невинности и 

лишился теперь через грехопадение. Псалом, который справедливо 

называется молитвой страждущего и кающегося грешника. 

Господи, да не яростию Твоею обличиши мене, ниже гневом Твоим 

накажеши мене… — в первых строчках псалма появляется пара 

существительных гнев – ярость, сопоставленных и 

противопоставленных друг другу; почему автор использовал два, в 

общем-то, похожих слова? в чем их различие? Ярость, как пишет 

прот. Г. Дьяченко, есть гнев возгорающийся и еще пламенеющий, не 

достигший еще своей полноты. Гнев – самая полнота, желание за 

скорбь воздать скорбью. Это одно чувство, но в разных своих стадиях. 

Вторая пара слов, бросающаяся в глаза, — это глаголы обличити и 

наказати. Это по-русски они совсем разные и никак друг другу не 

близкие: по-церковнославянски обличати значит не только 

«обвинять», «уличать», но прежде «поучать», «наставлять»; а 

наказати – «обучить», «вразумить». Таким образом, глаголы 

оказываются синонимичными. 

Яко стрелы Твои унзоша во мне, и утвердил еси на мне руку Твою – 

трудность здесь в глаголе утвердити, смотрящемся здесь достаточно 

странно: ведь утвердити — это «укрепить», «сделать твердым»; 

«поставить», «установить» и т.д., значений у него много. В 

древнееврейском оригинале читаем «рука Твоя тяготеет на мне», а в 

греческом переводе «и положил Ты на меня руку Твою». 

Яко беззакония моя превзыдоша главу мою… — беззаконие, т.е. 

дело, противоречащее закону Божию, синоним греха: беззаконновати 

— грешить (т.е. поступать против закона), пребывать в грехах, 

безумствовать. Церковнославянское выражение отъяти беззаконие 

значит «простить грехи». 

Пострадах и слякохся до конца, весь день сетуя хождах… — 

страдати (пострадати) с церковнославянского «терпеть мучение»; 

«слякохся» — форма глагола сляцатися (корень –сляк-), означающего 

«горбиться», «корчиться», «сгибаться»: я пострадал и согнулся, поник 

совсем (до конца – в высшей степени, навсегда), т.е. до земли. 



Яко лядвия моя наполнишася поруганий… — лядвия 

множественное число от лядвь – ляжка, чресло; форма лядвия 

обозначает буквально мясо на чреслах, мускулы; поясничные мышцы 

в районе почек (в ветхозаветных текстах); часто это синоним слова 

«чресла», бедро. Поругание вообще значит «насмешка, осмеяние», 

«издевательство»; в данном контексте синодальный перевод дает 

слово «воспаления», и в оригинале (др. евр.) читаем: «ибо чресла мои 

полны воспалениями, и нет целого места в плоти моей». 

Озлоблен бых, и смирихся до зела: рыках от воздыхания сердца 

моего – я бедствовал, терпел зло (озлобленный по ц.-слав. 

бедственный, терпящий зло; озлобление – несчастие) и смирился 

весьма (до зела – сильно, очень, весьма; от зел, зелый – сильный): 

стонал (рыкати – реветь, стонать, как дикий зверь), и стенания и 

вздохи шли из глубины моего сердца. 

Господи, пред Тобою все желание мое и воздыхание мое от Тебе не 

утаися. Излив пред Богом свои скорбные чувства, возбужденные 

сердечным сокрушением о грехах, и горькие жалобы на болезненное и 

тягостное состояние кающегося грешника, св. Давид исповедует, что 

у него нет теперь никаких других желаний, обращенных к 

чувственным удовольствиям или вообще к предметам суетной и 

многомятежной жизни по духу мира, – что все мое желание, говорит 

он, состоит в том, чтобы молитвой и подвигами покаяния испросить 

милость Твою, Господи, и получить от Тебя прощение моих тяжких 

грехов, о том же и постоянное воздыхание мое, которое от Тебя не 

сокрыто 

Не остави мене, Господи Боже мой, не отступи от мене: вонми в 

помощь мою, Господи спасения моего. Давид в последних стихах 

псалма сего, как и в начале его, молит Господа Бога, чтобы Он не 

оставил его Своею помощью и покровительством. Зная, что Бог тогда 

только наказывает человека гневом и яростью, когда отступает от 

него, как от врага, и лишает его Своей благодати и помощи, он 

молится: Господи Боже мой! Да не отступит от меня спасающая 

благодать Твоя! Ты Творец и Промыслитель мой! Не удаляйся от 

меня, как от врага; но как всещедрый Отец к сыну приди на помощь 

мне: на Тебя единого я надеюсь и от Тебя единого ожидаю своего 

спасения!. 


