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Так да светит 

свет ваш пред 

людьми, чтобы 

они видели ваши 

добрые дела и 

прославляли 

 Отца вашего 

Небесного. 
(Евангелие от  

Матфея гл.5, ст.16) 

Начало Великого поста у нас 
на приходе из года в год – всегда 
одинаковое. Говорю не об одина-
ковости Богослужений или меню 
питания постящихся, – о другом: с 
первых же дней поста на прихо-
жан и священников наваливается 
то, что в церковной среде называ-
ется "искушениями": какие-то не-
приятности, скорби, маленькие и 
побольше, обострения конфликтов 
и болезней (одна прихожанка что 
ни пост, то неизменно – ну вот так 
получается – падает и ломает то 
руку, то ногу, но не унывает и от-
носится к этому стоически и даже 
не без юмора), житейские неудачи 
и самые нелепые несообразно-
сти...  

У иных вылезают раскаян-
ные и подзабытые уже, казалось 
бы, греховные страсти (сколько 
горьких исповедей выслушаешь на 
тему "плавного" заговенья на мас-
леницу, которое столь же плавно 
затягивает человека в запой в дни 
поста!...). 

Многие из тех, кто задавался 
целью "уж этот-то пост" провести 
подвижнически, строго и свято, 
стяжать ту и эту добродетель, к 

концу первой же седмицы, долгой, 
трудной, неуютно-прохладной, но 
трезвящей и целительной, как 
утренний сквозняк, выдувающий 
из комнаты похмельный чад и дур-
ман, приходят на исповедь в не-
поддельных, "непостановочных" 
слезах, слезах обессиленности от 
самих себя: ничего-то мы не стя-
жали, никакой-то грех не победи-
ли, только еще раз убедились в 
своей немощи... 

Состояние это таково, что 
высоким словом "Бого-
оставленность", встречающимся у 
святых отцов, его как-то не назо-
вешь, а приходит в голову разве 
что обескураживающе низменный 
образ из молитвослова: "яко сви-
ния лежит в калу, тако и аз греху 
служу"... 

Эта тягота была хорошо зна-
кома и тем христианам первых 
веков, на которых мы привыкли 
ориентироваться как на искусных 
духовных делателей. 

Раскрыв книгу писаний пре-
подобного Иоанна Кассиана Рим-
лянина, мы читаем, что к извест-
ному подвижнику авве Серену 
пришли монахи-пустынники и по-

жаловались: 
"Продолжительное пребыва-

ние в пустыне, в которой созерца-
нием, как ты думаешь, мы должны 
были бы достигнуть совершенства 
по внутреннему человеку, доста-
вило нам только то, что мы узна-
ли, чем не можем быть; но не сде-
лали того, чтобы быть тем, чем 
стараемся быть; ибо сознаем, что 
мы не приобрели ни твердого по-
стоянства желаемой чистоты, ни 
силы воли и знания, а только при-
ращение смущения и стыда..."  

Сергий Круглов 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Великий пост включает Св. 

Четыредесятницу (первые сорок 
дней) и Страстную седмицу (точнее 
6 дней перед Пасхой). Между ними 
находится Лазарева Суббота 
(Вербная Суббота) и Вход Господень 
в Иерусалим (Вербное Воскресенье). 
Таким образом Великий Пост длится 
семь недель (вернее 48 дней). 

Последнее воскресенье перед 
Великим постом называется Проще-
ным или "Сыропустом" (в этот день 
оканчивается ядение сыра, масла и 
яиц). На литургии читается Еванге-
лие с частью из Нагорной Пропове-
ди, где говорится о прощении обид 
нашим ближним, без чего мы не мо-
жем получить прощения грехов от 
Отца Небесного, о посте, и о собира-
нии небесных сокровищ. Сообразно 
с этим Евангельским чтением, хри-
стиане имеют благочестивый обычай 
просить в этот день друг у друга про-
щения грехов, ведомых и неведомых 
обид. Это один из важнейших подго-
товительных шагов на пути к Вели-
кому Посту. 

Первая неделя поста, вместе с 
последней, отличается своей строго-
стью, а богослужения продолжитель-
ностью. 

Св. Четыредесятница, которая 
напоминает нам о сорока днях прове-
денных Иисусом Христом в пустыне, 
начинается с понедельника, называе-
мого чистым. Не считая Вербного 
воскресения во всей Четыредесятни-
це остается 5 воскресных дней, из 
которых каждый посвящен особому 
воспоминанию. Каждая из семи 
недель называется, по порядку 
наступления: первой, второй и т.д. 
седмицей Великого поста. Богослу-
жение отличается тем, что, во все 
продолжение Св. Четыредесятницы, 
по понедельникам, вторникам и чет-
вергам не бывает литургии (если в 
эти дни не случается праздника). 
Утром совершаются утреня, часы с 
некоторыми вставными частями и 

вечерня. Вечером вместо вечерни, 
совершается великое повечерие. По 
средам и пятницам совершается Ли-
тургия преждеосвященных даров, в 
первые пять воскресений Великого 
поста – Литургия Св. Василия Вели-
кого, которая совершается также в 
Великий Четверг и в Великую Суб-
боту Страстной седмицы. По суббо-
там в период Св. Четыредесятницы 
совершается обычная Литургия 
Иоанна Златоуста. 

Первые четыре дня Великого 
поста (понедельник-четверг) вечером 
в православных храмах читается Ве-
ликий Канон преподобного Андрея 
Критского – вдохновенное произве-
дение, излившееся из глубины сокру-
шенного сердца святого человека. 
Православные люди всегда старают-
ся не пропустить этих поразитель-
ных по силе воздействия на душу 
служб. 

В первую пятницу Великого 
Поста положенная в этот день по 
уставу Литургия преждеосвященных 
даров завершается не совсем обычно. 
Читается канон св. великомученику 
Феодору Тирону, после чего на сере-
дину храма выносится коливо – 
смесь из вареной пшеницы и меда, 
которую священник благословляет с 
чтением особой молитвы, а затем ко-
ливо раздается верующим. 

В первое воскресенье Велико-
го поста совершается так называемое 
"Торжество православия", установ-
ленное при царице Феодоре в 842 г. 
о победе православных на Седьмом 
Вселенском соборе. Во время этого 
праздника выставляются, в середине 
храма полукругом, на аналоях 
(высокие столики для икон) храмо-
вые иконы. В конце литургии свя-
щеннослужители совершают молеб-
ное пение на середине храма перед 
иконами Спасителя и Божией Мате-
ри, молясь Господу об утверждении 
в вере православных христиан и об-
ращении на путь истины всех отсту-
пивших от Церкви. Диакон затем 
громко читает Символ веры и произ-
носит анафему, т. е. объявляет об от-
делении от Церкви всех, кто осмели-
вается искажать истины православ-
ной веры, и "вечную память" всем 
скончавшимся защитникам веры 
православной, а "многие лета" – жи-
вущим. 

Во второе воскресение Вели-
кого поста Русская Православная 
Церковь вспоминает одного из вели-
ких богословов – святителя Григория 
Паламу, архиепископа Фессалонит-
ского, жившего в XIV веке. Согласно 
с Православной верой он учил, что за 
подвиг поста и молитвы Господь оза-
ряет верующих благодатным Своим 
светом, каким сиял Господь на Фаво-
ре. По той причине, что св. Григорий 

раскрыл учение о силе поста и мо-
литвы и установлено совершать его 
память во второе воскресенье Вели-
кого поста. 

В третье воскресенье Великого 
поста за Всенощной выносится после 
Великого славословия Святой Крест 
и предлагается для поклонения веру-
ющим. При поклонении Кресту Цер-
ковь поет: Кресту Твоему покланя-
емся, Владыко, и святое воскресение 
Твое славим. Эта песнь поется и на 
литургии вместо "Трисвятого". Цер-
ковь выставляет в середине Четыре-
десятницы верующим Крест для то-
го, чтобы напоминанием о страдани-
ях и смерти Господней воодушевить 
и укрепить постящихся к продолже-
нию подвига поста. Св. Крест остает-
ся для поклонения в течение недели 
до пятницы, когда он, после часов, 
перед литургией вносится обратно в 
алтарь. Поэтому третье воскресенье 
и четвертая седмица Великого поста 
называются Крестопоклонными. 

Среда четвертой, Крестопо-
клонной недели называется 
"преполовением" Св. Четыредесят-
ницы (в просторечии "средокрестье"). 

В четвертое воскресенье вспо-
минается Св. Иоанн Лествичник, 
написавший сочинение, в котором 
показал лествицу или порядок доб-
рых деяний, приводящих нас к Пре-
столу Божию. 

В четверг на пятой неделе со-
вершается так называемое "стояние 
Св. Марии Египетской" (или Марии-
но стояние – народное название 
утрени, совершаемой в четверг пятой 
седмицы Великого поста, на которой 
читается Великий канон св. Андрея 
Критского, тот самый, который чита-
ется в первые четыре дня Великого 
поста, и житие преподобной Марии 
Египетской. Богослужение в этот 
день длится 5-7 часов.). Жизнь Св. 
Марии Египетской, прежде великой 
грешницы, должна служить для всех 
примером истинного покаяния и 
убеждать всех в неизреченном мило-
сердии Божием. 

Благовещение один из самых 
знаменательных и волнующих душу 
христианина праздников, посвящен-
ных вести, которую принес Деве Ма-
рии Архангел Гавриил, о том, что в 
скором времени она станет Матерью 
Спасителя Человечества. Как прави-
ло, этот праздник приходится на вре-
мя Великого Поста. В этот день об-
легчается пост, разрешается есть ры-
бу и растительное масло. День Бла-
говещения иногда совпадает с празд-
ником Пасхи. 

В субботу на пятой неделе со-
вершается "Похвала Пресвятой Бого-
родице". Читается торжественный 
акафист Богородице. Эта служба 
установлена в Греции в благодар-

 



  

 

 

ность Богородице за неоднократное 
избавление Ею Царьграда от врагов. 
У нас акафист "Похвала Богороди-
це" совершается для утверждения 
верующих в надежде на Небесную 
Заступницу. 

В пятое воскресенье Великого 
Поста совершается последование 
преподобной Марии Египетской. 
Церковь дает в лице преподобной 
Марии Египетской, образец истин-
ного покаяния и, для ободрения ду-
ховно-труждающихся, показывает 
на ней пример неизреченного мило-
сердия Божия к кающимся грешни-
кам. 

Шестая седмица посвящена 
приготовлению постящихся к до-
стойной встрече Господа с ветвями 
добродетелей и к воспоминанию 
страстей Господних. 

Лазарева суббота приходится 
на 6-ю неделю Великого Поста; 
между Четыредесятницей и Входом 
Господнем в Иерусалим. Богослуже-
ние в Лазареву субботу отличается 
необыкновенной проникновенно-
стью, значимостью, на нём вспоми-
нается воскрешение Иисусом Хри-
стом Лазаря. На утрени в этот день 
поются воскресные "тропари по Не-
порочных": "Благословен еси Госпо-
ди, научи мя оправданием Твоим", а 
на литургии вместо "Святый Боже" 
поется "Елицы во Христа крестисте-
ся, во Христа облекостеся. Алли-
луиа". 

В шестое воскресенье Велико-
го поста отмечается великий двуна-
десятый праздник – Вход Господень 
в Иерусалим. Этот праздник иначе 
называется Вербным воскресением, 
Неделею Ваий и Цветоносною. На 
Всенощной после прочтения Еванге-
лия не поется "Воскресение Христо-
во"…, а читается непосредственно 
50-й псалом и освящаются, молит-

вой и окроплением св. воды, распус-
кающиеся ветви вербы (ваиа) или 
других растений. Освященные ветви 
раздаются молящимся, с которыми, 
при зажженных свечах верующие 
стоят до конца службы, знаменуя по-
беду жизни над смертью 
(Воскресение). С вечерни в Вербное 
воскресение отпуст начинается сло-
вами: "Грядый Господь на вольную 
страсть нашего ради спасения, Хри-
стос истинный Бог наш" и т. д. 

Страстная седмица. Эта неде-
ля посвящена воспоминаниям стра-
даний, смерти на кресте и погребе-
нию Иисуса Христа. Всю эту неделю 
христиане должны проводить в по-
сте и молитве. Этот период траур-
ный и поэтому одеяния в церкви бы-
вают черные. По величию воспоми-
наемых событий все дни Страстной 
Недели называются Великими. Осо-
бенно умилительны воспоминания-
ми, молитвами и напевами послед-
ние три дня. 

Понедельник, вторник и среда 
этой седмицы посвящены воспоми-
нанию последних бесед Господа 
Иисуса Христа с народом и ученика-
ми. Особенности богослужения пер-
вых трех дней Страстной Седмицы 
состоят в следующем: на утрени, по-
сле шестопсалмия и "Аллилуия" по-
ется тропарь: "Се Жених грядет в 
полунощи", а после канона поется 
песнь: "Чертог Твой вижду. Спасе 
мой". Все эти три дня совершается 
Литургия преждеосвященных даров, 
с чтением Евангелия. Евангелие чи-
тается и на утренях. 

В Великую среду Страстной 
недели вспоминается предательство 
Иисуса Христа Иудой Искариот-
ским. 

В Великий четверг вечером за 
всенощной (которая есть утреня Ве-
ликой пятницы) читаются двена-
дцать частей Евангелия о страданиях 

Иисуса Христа. 
В Великую пятницу во время 

вечерни (которая служится в 2 или 3 
часа дня) выносится из алтаря и по-
лагается на середину храма плаща-
ница, т.е. священное изображение 
Спасителя, лежащего во гробе; та-
ким образом совершается в воспоми-
нание снятия с креста тела Христова 
и погребения Его. 

В Великую субботу на утрени, 
при погребальном звоне колоколов и 
при пении "Святый Боже, Святый 
Крепкий, Святый Бессмертный, по-
милуй нас", – плащаница обносится 
вокруг храма в воспоминание соше-
ствия Иисуса Христа в ад, когда те-
лом Он пребывал во гробе, и победы 
Его над адом и смертью. 

При подготовке статьи использо-
ваны публикации "Как подготовиться и 
провести Великий пост" митрополита 
Иоанна (Снычева), "О том, как проводить 
дни Великого поста" протоиерея Максима 
Козлова, "Православный пост" Д. Дементье-
ва и другие материалы, опубликованные на 
интернет-ресурсах "Великий пост и Пасха" 
православного проекта "Епархия", Завет.ru, 
Православие.ru, "Радонеж"  

Что такое Крестный ход? 
 

 Крестный ход — тор-
жественное совместное 
шествие священнослу-
жителей и мирян с хо-
ругвями, иконами и 
другими святынями к 
какому-либо месту. 
Обычно он совершает-
ся после Божественной 
литургии и проходит с 
остановками-
молебнами у храмов, 
часовен и особо чти-
мых мест, встречаю-
щихся на его пути. 
Велика помощь и зна-
чение крестного хода. 
Многие отцы Церкви 
подчеркивали эту важ-
ность и великую ду-
ховную силу. Святой 

Симеон Солунский вот как об этом 
пишет: «На путях и перекрестках тво-
рим молитвы для того, чтобы очи-
стить все пути и распутия, осквернен-
ные нашими грехами. Подъемлем из 
храмов священные иконы, износим 
честные кресты, а иногда, где есть, и 
священнейшие мощи святых для того, 
чтобы освятить и людей и все, что 
потребно им для жизни, — то есть 
домы, пути, воды, воздух и самую зем-
лю, как попираемую и оскверняемую 
стопами грешников. Все это для того, 
чтобы обитаемый град и вся страна 
соделались причастными Божественной 
благодати, отвергнув от себя все губи-
тельное и тлетворное; молимся, да 
будет милостив нам Тот, Кто вопло-
тился для нас и принял зрак раба, Кого 
представляют Божественные иконы и 
образы святых Его, чисто жительство-

вавших на земле, Кто будучи Бог во 
плоти, ходил некогда для нас по земле и 
распялся для спасения нашего». Святи-
тель Московский Филарет предупре-
ждает: «Когда вступаешь в Крестный 
ход, помышляй, что идешь под предво-
дительством святых, которых иконы в 
нем шествуют, и приближаешься к Са-
мому Господу, поколику немощи нашей 
возможно. Святыня земная знаменует 
и призывает Святыню Небесную». 

Из истории Крестных ходов 
 Начало крестных ходов восходит к 

ветхозаветной истории. Их прообразы 
совершали цари Давид и Соломон. В 
древнем Израиле, когда задумывалось 
какое-либо важное дело, для поспеше-
ния которого нужна была молитва 
всего народа, устраивались народные 
процессии с несением Ковчега Гос-
подня. 
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В новозаветной истории установи-
телем крестных ходов был Сам Гос-
подь наш Иисус Христос. Вход Гос-
подень в Иерусалим — образец крест-
ного хода, данный самим Господом, 
который торжественно вошел в город 
на крестные страдания в сопровожде-
нии народа и при всеобщих восклица-
ниях: «Осанна Сыну Давидову». 

В дальнейшем всякое выдающееся 
событие Церкви ознаменовалось 
крестными ходами: основание и освя-
щение храмов, перенесение мощей и 
церковных святынь, встреча народом 
и духовенством архипастырей и ца-
рей, торжественные и государствен-
ные празднества — всегда сопровож-
дались общими молитвами с крестны-
ми ходами. Не только во дни радости, 
но и во дни скорби проводились 
крестные ходы. На Руси всегда люби-
ли крестные ходы, ценили их очисти-
тельную и молитвенную силу. Народ-
ная вера в скоропоспешение в помо-
щи небесных заступников, чествуе-
мых во время крестного хода, была 
безгранична. 

Не раз Москва — сердце России 
была спасаема от нашествия инопле-
менников и иноверцев покаянными 
крестными кодами. Например, с Вла-
димирской иконой Божией Матери 
Москва обносилась в 1395 году во 
время нашествия Тамерлана и в 1480 
году во время нашествия Ахмата. 

Во время Великой Отечественной 
войны осажденный Ленинград крест-
ным ходом обносили Казанской ико-
ной Божией Матери. 

К 2000-летию Рождества Христова 
через всю страну прошел многоме-
сячный крестный ход. 

Виды Крестных ходов 
 Крестные ходы бывают обыкно-

венные, поместные и чрезвычайные. 
К обыкновенным относятся ше-

ствия вокруг храма в Пасхальную 
утреню и каждый день в Пасхальную 
неделю после литургии; в праздник 
Богоявления для освящения воды в 
водоеме. 

Поместные ходы в честь местно-
чтимых святых и великих событий 
церковной важности.  

Чрезвычайные крестные ходы 
проводятся по разрешению епархи-
ального начальства в особо важных 
случаях церковной жизни. Также мо-
жет быть разрешен чрезвычайный 
крестный ход во время голода, засух, 
болезней, войн.  

Крестные ходы на  
территории района 

На территории нашего района в 19 
веке тоже существовали крестные 
ходы. Из Троицкой церкви с. Пищаль-
ского совершалось два крестных хо-
да: 8 июля – к Прокопьевской часовне 
и 16 августа – к Спасской. 8 июля – 
это день св. Прокопия Жатвенника, с 
этого дня обычно начинали жать 
рожь. Часто эта работа начиналась с 
молебнов св. Прокопию. Первая дата 
крестного хода связана с началом 
какого-либо действия (сбор урожая), 
а вторая – с его окончанием (третий 
Спас – это завершение сбора урожая, 

начало посева озимых). Из Архан-
гельской церкви с. Пустоши был 
крестный ход в часовню Ивановскую 
29 августа (в день усекновения голо-
вы Иоанна Предтечи) на место явле-
ния иконы этого святого. 

Особого внимания заслуживает 
крестный ход, который шел из с. Ка-
мешница на Усову мельницу в Девя-
тую пятницу, на так называемую 
«шумиху», то есть почитаемую в 
народе мельницу.. В с. Камешние это 
был многолюдный крестный ход. Хо-
дили на мельницу «очи править», то 
есть лечить глаза, промывая их водой 
у мельницы, а чтобы не болела голо-
ва, бросали в мельничный омут свои 
головные уборы. 

Ещё один крестный ход, который 
требует особого внимания, – это ход к 
часовне св. Николая в с. Истобенск на 
место, где, по преданию, было погре-
бение убитых устюжан. Часовня была 
устроена за оврагом, при устье реки 
Истобенки – выше по течению от се-
ла. Когда именно была построена ча-
совня, неизвестно, но в 1702 г. её пе-
рестроили, а в 1855 г. заменили ка-
менной. Легенда рассказывает о том, 
что рязанцы находились в селе, а 
устюжане то ли искали место для по-
селения, то ли шли на помощь рязан-
цам, на которых напали инородцы. 
Ночью устюжане подошли к селу, 
завязалась битва, в которой погибло 
много народу с той и другой стороны. 
Когда настало утро, бойцы узнали 
друг друга и прекратили сражаться. 
Они похоронили убитых и на месте 
их погребения поставили часовню. 
Эта легенда очень схожа с той, кото-
рую рассказывали в Вятке о часовне у 
Раздерихинского оврага. Обе эти ча-
совни располагались возле оврагов, 
недалеко от рек. При размывании 
берега под часовней в Истобенске 
были найдены человеческие кости. 
Крестный ход совершался в субботу 
на Троицкой неделе для отправления 
молебнов и панихид по убитым. 

И в наши дни существует тради-
ция крестного хода в селе Спасо-
Талица в день престольного праздни-
ка храма Спаса Нерукотворного. Мо-
литвенное шествие начинается от 
храма и, проходя по улицам села, ду-
ховенство и миряне молятся о благо-
получии села, мире, любви, взаимопо-
нимании. Крестный ход являет выра-
жение единой народной веры и усерд-
ное моление ко Господу и Матери 
Божией о даровании Церкви и людям 
благодатной помощи. 

В этом году в нашей стране прохо-
дит празднование 700-летия  Сергия 
Радонежского—игумена земли Рус-
ской. В поселке Оричи часовня освя-
щена в честь преподобного, хотелось 
бы, чтобы и в поселке Оричи прошел 
торжественный крестный ход в честь 
Сергия Радонежского, чтобы оричане 
могли помолиться ко святому о за-
ступничестве и даровании Божией 
помощи жителям нашего поселка. 

Структура Крестного хода 
Впереди крестного хода несут фо-

нарь — символ Божественного света, 

разрывающий мрак греховности. 
За фонарем несут запрестольный 

образ и запрестольный крест. Далее 
двумя рядами попарно идут хоругве-
носцы и свещеносцы со свечами в 
больших церковных подсвечниках, 
диаконы со свечами и кадильницами, 
а за ними священники. Священники 
несут святые иконы, напрестольные 
кресты. Последняя пара священников 
несут один Евангелие, а идущий спра-
ва — крест. За священниками шеству-
ет архипастырь, сопровождаемый 
иподиаконами с символами епископ-
ской власти — дикирием и трикири-
ем. Далее следуют хор и миряне. 

Правила организации  
крестного хода. 

Общие крестные ходы бывают, по 
обыкновению, со звоном. 

Иконы должны быть выносимы из 
храма и несены обратно по чинам 
святых, на них изображенных, так, 
чтобы низшие чины прежде предпо-
сылались, т.е. иконы преподобных 
или мучеников пусть следуют впере-
ди икон святителей, а эти прежде 
икон Божией Матери и Спасителя; 
хоругви же пусть составляют некото-
рое укрепление всего крестного хода 
с боковых сторон. 

Подобно этому, при участии в 
крестном ходе многих священников, 
из церкви выходят младшие священ-
ники вперед, а потом старшие свя-
щенники по очереди и попарно: бли-
же к настоятелю хода два иерея несут 
Крест и Евангелие (мирянин же, если 
такому было поручено нести Еванге-
лие, пусть несет его с пеленой). 

Иконы несутся мирянами, так же 
подхваченные снизу и у плеч пелена-
ми; носители их, при смене своей, не 
должны останавливать всего хода. 

Облачаться в ризы священники и 
диаконы должны в указанном месте, а 
не между народом. 

Во время хода шествующие не 
должны ни отставать друг от друга, 
ни опережать, а идти так, чтобы ли-
ния крестного хода не перерывалась 
посторонними лицами, которые бы 
вошли в нее с боков: и псаломщики, 
не имеющие стихарей, шли бы от-
дельно, впереди или позади облачен-
ных священно- и церковнослужите-
лей. 

Вышеуказанные правила соверше-
ния крестных ходов освящены веко-
вой традицией Церкви, авторитетом 
Святых отцев, и неуклонно должны 
соблюдаться всеми участниками этих 
молитвенных шествий 


