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Икона Божией Матери ''Одигитрия'' Смоленская 

Смоленская икона Божией Матери, 

именуемая "Одигитрия", что значит 

"Путеводительница", по Церковному 

преданию, была написана святым 

евангелистом Лукой во время земной жизни 

Пресвятой Богородицы. Святитель 

Димитрий Ростовский предполагает, что этот 

образ был написан по просьбе 

антиохийского правителя Феофила. Из 

Антиохии святыня была перенесена в 

Иерусалим, а оттуда императрица Евдокия, 

супруга Аркадия, передала ее в 

Константинополь Пульхерии, сестре 

императора, которая поставила святую икону во Влахернском 

храме. 

 Греческий император Константин IХ Мономах (1042-1054), 

выдавая в 1046 году свою дочь Анну за князя Всеволода 

Ярославича, сына Ярослава Мудрого, благословил ее в путь этой 

иконой. После смерти князя Всеволода икона перешла к его сыну 

Владимиру Мономаху, который перенес ее в начале ХII века в 

Смоленскую соборную церковь в честь Успения Пресвятой 

Богородицы. С того времени икона получила название Одигитрия 

Смоленская. 

В 1238 году по гласу от иконы самоотверженный православный 

воин Меркурий ночью проник в стан Батыя и перебил множество 

врагов, в том числе и их сильнейшего воина. Приняв в битве 

мученическую кончину, он был причислен Церковью к лику святых 

(память 24 ноября). 
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В ХIV веке Смоленск находился во владении Литовских князей. 

Дочь князя Витовта София была выдана замуж за великого князя 

Московского Василия Димитриевича (1398-1425). В 1398 году она 

привезла с собой в Москву Смоленскую икону Божией Матери. 

Святой образ установили в Благовещенском соборе Кремля, по 

правую сторону от царских врат. В 1456 году, по просьбе жителей 

Смоленска во главе с епископом Мисаилом, икона была 

торжественно с крестным ходом возвращена в Смоленск, а в Москве 

остались две ее копии. Одна была поставлена в Благовещенском 

соборе, а другая - "мера в меру" - в 1524 году в Новодевичьем 

монастыре, основанном в память возвращения Смоленска России. 

Монастырь был устроен на Девичьем поле, где "со многими 

слезами" москвичи отпускали святую икону в Смоленск. В 1602 

году с чудотворной иконы был написан точный список (в 1666 году 

вместе с древней иконой новый список возили в Москву для 

поновления), который поместили в башне Смоленской крепостной 

стены, над Днепровскими воротами, под специально устроенным 

шатром. Позже, в 1727 году, там была устроена деревянная церковь, 

а в 1802 - каменная. 

Новый список воспринял благодатную силу древнего образа, и, 

когда русские войска 5 августа 1812 года оставляли Смоленск, 

икону взяли с собой для охранения от неприятеля. Накануне 

Бородинской битвы этот образ носили по лагерю, чтобы укрепить и 

ободрить воинов к великому подвигу. Древний образ Смоленской 

Одигитрии, взятый временно в Успенский собор, в день 

Бородинской битвы вместе с Иверской и Владимирской иконами 

Божией Матери обносили вокруг Белого города, Китай-города и 

кремлевских стен, а затем отправили к больным и раненым в 

Лефортовский дворец. Перед оставлением Москвы икона была взята 

в Ярославль. 

Так благоговейно хранили наши предки эти иконы-сестры, и 

Матерь Божия через Свои образы охраняла нашу Родину. После 

победы над неприятелем икона Одигитрии вместе с прославленным 

списком была возвращена в Смоленск. 

Празднование в честь этого чудотворного образа 28 июля было 

установлено в 1525 году в память возвращения Смоленска России. 



Существует много чтимых списков со Смоленской Одигитрии, 

которым положено празднование в этот же день. Есть и день 

празднования Смоленской иконе, прославившейся в ХIХ веке, - 5 

ноября, когда этот образ по распоряжению главнокомандующего 

русской армией М. И. Кутузова был возвращен в Смоленск. В 

память изгнания врагов из Отечества в Смоленске было установлено 

праздновать этот день ежегодно. 

Святая икона Божией Матери Одигитрии - одна из главных 

святынь Русской Церкви. Верующие получали и получают от нее 

обильную благодатную помощь. Матерь Божия через Свой святой 

образ заступает и подкрепляет нас, путеводствуя ко спасению, и мы 

взываем к Ней: "Ты верным людям - Всеблагая Одигитрия, Ты - 

Смоленская Похвала и всея земли Российския - утверждение! 

Радуйся, Одигитрие, христианом спасение!" 

Зачем поститься в Успенский пост? 

Существует представление, будто мы должны поститься, когда 

мы хотим чего-то достичь, словно акт пощения как-то умиротворяет 

Бога, и видение наших страданий заставляет Его выполнять наши 

просьбы. Это очень далеко от истины. Богу угоден не наш пост, а 

плоды поста (при условии, что мы постимся в должном 

умонастроении, с милостыней и молитвой, не просто соблюдая 

диету). 

1) Мы постимся не для того, чтобы получить, что мы хотим, но 

чтобы подготовить себя  к получению того, что хочет дать нам Бог. 

2) Цель пощения – сделать нас более похожими на Марию, сестру 

Лазаря, и менее похожими на их сестру Марфу, которая в известном 

отрывке волновалась и беспокоилась о многом. 

3) Пост задуман для того, чтобы привести нас к осознанию 

«единого на потребу». Он должен помочь нам поставить Бога на 

первое место, а наши желания на второе, если не на последнее. Как 

таковой, он помогает нам приготовиться к тому, чтобы быть 

орудиями Божией воли: таким образом постился Моисей во время 

побега из Египта и на горе Синай, точно так же как постился наш 

Господь в пустыне. Пост отвлекает нас от самих себя и обращает к 

Богу. 



4) Соблюдение Успенского поста помогает нам уподобиться 

Богородице, послушной рабе Господней, Которая услышала Его 

слово и сохранила его лучше, чем кто-либо когда-то это делал или 

мог сделать. 

В дружной семье весть о том, что ее мать на смертном одре, резко 

останавливает нормальную жизнь. Важные в другой ситуации вещи 

(вечеринки, предметы роскоши, личные желания) становятся 

ненужными, жизнь вращается вокруг умирающей матери. Тоже 

самое происходит в семье православных – известие о том, что наша 

Мать на смертном ложе, не может иметь никакого другого  эффекта, 

кроме указанного. 

“Отложим все земное попечение”, и в эти пятнадцать дней 

действительно примем участие в посте и молитвенной жизни 

Церкви, чтобы мы могли «вкусить и видеть, яко благ Господь», и 

чтобы мы могли полностью испытать то духовное благословение, 

которое подает нам Церковь в это святое время.  

По уставу этот пост считается строгим, безрыбным. С 

понедельника по пятницу разрешается только сухоядение, а в 

выходные в пищу можно добавлять елей (в нашем случае – 

растительное масло). Рыба дозволяется только на праздник 

Преображения Господня. По строгости этот пост не уступает 

Великому, отличие только в том, что Успенский пост короткий – 

всего две недели. К тому же сейчас не весна, когда нет ничего, 

кроме талого снега, а август, радующий нас изобилием овощей и 

фруктов. 

На Успенский пост приходятся три праздника в честь Спасителя – 

на Руси их принято называть Спасами. В эти дни происходит 

освящение плодов земных. Первый Спас – это праздник в честь 

Креста Христова, он приходится на начало поста, 14 августа. Во 

время него освящается мед. Второй Спас – праздник Преображения 

Господня (19 августа) – включает в себя освящение винограда (Русь 

– не виноградная страна, поэтому эти плоды заменяются нашими 

фруктами овощами, в том числе, яблоками). Третий Спас – праздник 

в честь перенесения Нерукотворного образа Спасителя из Едессы в 

Константинополь (29 августа) – отмечается на следующий день 

после Успения Пресвятой Богородицы. В этот день освящаются 

хлеба нового урожая. 


