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Неделя о блудном сыне 

Миновала недели о мытаре и фарисее, началась неделя о блудном 
сыне. Во время этой второй подготовительной недели среда и пятница 
– постные дни. В воскресенье перед этой неделей на Литургии 
читается Евангелие «О блудном сыне» (Луки 15:11-32). В этой притче 
Иисус Христос рассказал о том, как блудный (блуждающий) сын вернулся 
в свой отчий дом. Так и мы иногда уходим от Господа Бога, нашего 
Отца, а этим чтением Церковь зовет нас вернуться к Нему. 

У некоторого человека было два сына: под образом этого человека 
представляется Бог; два сына – это грешники и мнимые праведники – 
книжники и фарисеи. Младший, по–видимому достигший уже 
совершеннолетия, но, конечно, еще неопытный и легкомысленный, 
просит выделить ему полагающуюся часть отцовского имении, согласно 
закону Моисееву (Втор. 21:17) 1/3 часть, в то время как старший брат 
получал 2/3. 

По получении имения в младшем сыне явилось желание жить на 
свободе, по своей воле, и он ушел в далекую страну, где расточил 
полученное имение, живя блудно. Так человек, наделенный от Бога 
дарованиями духовными и телесными, почувствовав влечение ко греху, 
начинает тяготиться Божественным законом, отвергает жизнь по воле 
Божией, предается беззаконию, и в духовном и телесном распутстве 
расточает все те дарования, которыми наделил его Бог. 

«Настал великий голод» – так нередко Бог посылает грешнику, 
далеко зарвавшемуся в своей греховной жизни, внешние бедствия, чтобы 
заставить его образумиться. Эти внешние бедствия суть одновременно и 
наказание Божие и призыв Божий к покаянию. 

«Пасти свиней» – самое унизительное для Иудея занятие, ибо закон 
иудейский гнушался свиньей, как животным нечистым. Так грешник, когда 
привязывается к какому-нибудь предмету, через который удовлетворяет 
свою греховную страсть, доводит себя нередко до самого унизительного 
состояния. Даже рожков никто не давал ему – это плоды одного дерева, 
растущего в Сирии и Малой Азии, которыми питают свиней. Этим 
указывается на крайне бедственное состояние грешника. И вот он 
«приходит в себя». 

«Пришедши в себя» – это чрезвычайно выразительный оборот речи. 
Как больной, выздоравливая после тяжкой болезни, сопровождающейся 
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потерей сознания, приходит в себя, так и грешник, весь объятый грехом, 
может быть уподоблен такому больному, потерявшему сознание, ибо он 
уже не сознает требований закона Божия, и совесть в нем как бы 
замирает. Тяжкие последствия греха в соединении с внешними 
бедствиями, наконец, заставляют его очнуться: он как бы просыпается, 
приходит в себя от прежнего бессознательного состояния, и трезвое 
сознание к нему возвращается: он начинает видеть и понимать всю 
бедственность своего состояния, и ищет средство к выходу из него. 

«Встану, пойду к отцу моему» – это решимость грешника оставить 
грех и покаяться. «Согреших на небо», т.е. перед святым местом 
обитания Бога и чистых безгрешных духов, «и пред тобою» 
пренебрежением к любящему отцу, «и уже несмь достоин нарещися сын 
твой» – выражение глубокого смирения и сознания своего недостоинства, 
каковыми всегда сопровождается искреннее покаяние грешника. 

"Сотвори мя, яко единаго от наемник твоих» – выражение глубокой 
любви к дому и крову отеческому и согласие хотя бы на самых тяжелых 
условиях быть принятым в дом отчий. Все дальнейшее изображение 
событий имеет целью подчеркнуть беспредельность любви Божией к 
кающемуся грешнику, Божественное всепрощение и ту радость, которая 
бывает по словам Христовым, на небесе о едином грешнице кающемся 
(Лк. 15:7). 

Отец-старец, издалека увидев возвращающегося сына и еще не зная 
ничего о его внутреннем настроении, сам бежит ему навстречу, обнимает 
и целует его. Все это человекообразные черты того, как по любви к 
кающемуся грешнику, Господь милосердно приемлет его покаяние и 
ущедряет его новыми духовными благами и дарами, взамен утраченных 
им через грех. 

«Бе мертв и оживе» – грешник, отчуждившийся от Бога, это то же, 
что мертвый, ибо истинная жизнь человека зависит только от источника 
жизни – Бога: обращение грешника к Богу представляется поэтому как 
воскресение из мертвых. 

Старший брат, гневающийся на отца за милосердие к младшему 
брату – это живой образ книжников и фарисеев, гордых своим по виду 
точным и строгим исполнением закона, но в душе холодных и 
бессердечных в отношении к своим братиям, хвалящихся исполнением 
воли Божией, но не хотящих иметь общения с кающимися мытарями и 
грешниками. Как старший брат «разгневался и не хотяще внити», так и 
мнимые точные исполнители закона фарисеи гневались на Господа 
Иисуса Христа за то, что Он вступает в близкое общение с кающимися 
грешниками. Вместо сочувствия брату и отцу старший брат начинает 
выставлять свои заслуги, брата не желает даже называть «братом», а 
презрительно говорит: «этот сын твой». 

«Ты всегда со мною и все мое – твое» – этим указывается на то, что 
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фарисеи, в руках которых закон, всегда могут иметь доступ к Богу и 
духовным благам, но не могут заслужить благоволения Отца Небесного 
при таком извращенном и жестоком духовно-нравственном настроении. 

Архиеп. Аверкий (Таушев),  
из «Руководства к изучению Священного Писания» 

 

Вновь для нас будет читаться притча об отце и двух сыновьях. Один 
из сыновей был отцу внешне послушный, а второй – сбежал от отцовской 
любви наслаждаться грехом и страстями. Но так получилось, что именно 
этот последний смог остановиться и содрогнуться в осознании всей 
чудовищности соделанного им перед Небом и перед отцом. Его дух 
вознесся до самых высот, на которые способен человек: он вошёл в 
осознание, что храм его души чудовищно осквернён; сам он разграбил 
отцовское наследство, имя которому – жизнь, любовь, забота, доброта, 
нежность. Всё лучшее, что было у него, им самим попрано, разорено, 
выброшено на поругание. 

Блудный сын осознаёт всё это – и это призвание для каждого 
человека. После грехопадения, после того, как каждый из нас без 
исключения стал блудным сыном, осознаёт ли он это, или в 
самодовольствие не замечает, что Бог Отец ждёт от нас лишь одного – 
осознание нашего ослепления и ошибок? Без этого мы просто-напросто 
не сможем остановиться в своём стремительном падении в бездну 
вечной смерти. 

Второй сын в притче ногами своими никуда не уходил от отца, но 
духом так же, как и младший сын, он осознанно пребывал на стороне 
далече. Только, в отличие от блудного сына, сын-«праведник», духовно 
покинув отца, так к нему и не вернулся. Он, вместе со своим 
единомышленником – праведным в своих глазах фарисеем – оказался 
неспособным к главному для человека делу на земле – подняться на 
высоту покаяние, рождающее общение с Богом и мир с Ним. Примерного 
поведения «праведник» из притчи вместе с фарисеем душевно 
благодарен, что он не такой, как его негодный ни на что брат – вот этот 
блудный сын, расточивший имение отца с блудницами! Но почему же ты, 
отец, так несправедливо снисходителен и добр к нему? Почему ты смеешь 
его прощать?.. Это старший, праведный и безвозвратно потерявшийся,- он 
тоже блудный сын, тоже несчастный ребёнок, наш собрат, грозный пример 
для всех, кто по-видимому исправно пребывает в доме отца… 

Митр. Тихон (Шевкунов) 
 

Вселенская родительская (мясопустная) суббота 
(в 2024 году – 9 марта) 

Чаю воскресения мертвых и жизни будущего века – этими словами 
мы свидетельствуем свое твердое и незыблемое упование на то, что 
Христос – Победитель смерти, на то, что это составляет главное 
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упование нашего христианского звания. Сегодня, в канун воспоминания 
Страшного Суда, мы творим поминовение всех наших сродников, от века 
почивших, всех тех, за кого сегодня мы пришли вознести свои молитвы и 
о ком Церковь сегодня дерзновенно просит Бога, чтобы Господь простил 
всякое их согрешение вольное и невольное и увенчал их бессмертную 
жизнь Небесным Царствием. 

Страшный Суд, ставит нас лицом к лицу к тому страшному 
испытанию, которое будет ожидать каждого из нас без исключения. И это 
воспоминание, всегда очень важное, очень назидательное, очень 
значимое для всех нас, потому что это приводит нас к трезвению, ибо в 
своей суете, в своей повседневности мы очень часто забываем о самом 
главном, о том, что ожидает нас после нашей смерти. 

Сама смерть не может не страшить человека, но так часто 
встречающаяся обезбоженность, некая утрата главных, основных 
жизненных понятий иногда действительно искажает в нас с вами то, чего 
должно больше всего страшиться. Не смерть должна пугать и страшить 
человека, хотя мы боимся именно ее, боимся того, что мы расстанемся с 
этой жизнью… 

В нашем окружении заболевает человек каким-то серьезным 
недугом, страшным, смертным недугом, и мы боимся ему об этом 
сказать. Как бы из некоего ложного гуманизма, мы говорим: Что ты, да ты 
еще всех нас переживешь, ничего страшного, эта болезнь не к смерти, 
это абсолютно не повод для того, чтобы тебе впадать в отчаяние. 

Нам иногда кажется, что в этом есть какой-то здравый смысл. Конечно 
же, мы должны как-то подбадривать человека, и, наверное, каждую 
подобную ситуацию мы должны рассматривать индивидуально и с учетом 
того, с кем мы имеем дело. Но все-таки, в чем же заключается наше с вами 
упование на Христа? В чем заключается наше с вами вера в Господа, если 
мы пытаемся всячески обмануть человека и обмануть себя. 

Мы говорим умирающему: Это еще не самое главное, это еще не то 
время, когда нужно все свои жизненные ресурсы и силы употребить для 
того, чтобы уготовить себя к встрече с Богом, поэтому, ты не переживай, 
ты ни о чем серьезно не задумывайся, все будет хорошо, ты еще 
поправишься, и т.д. И вместе с этим, как нам кажется, мы утешаем 
человека, ободряем его, но при этом лишаем человека трезвости в том, 
что его ожидает встреча с Богом, и к этой встрече необходимо 
приготовится. Как необходимо приготовится каждому из нас. 

Если мы как-то праздно отмахиваемся от мысли о своей 
собственной смерти, о том, что она где-то там за горами и долами, то мы 
не просто глубоко заблуждаемся, а совершаем тотальное преступление 
по отношению к себе, ибо должны трезво и объективно воспринимать то, 
что смерть с каждым прожитым днем приближается все ближе и ближе. 

Так в чем же заключается это свидетельство, которое было 
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приведено в самом начале нашего с вами разговора и которое мы 
произносим за каждой Литургией и при чтении утреннего молитвенного 
правила: Чаю воскресения мертвых, т.е. ожидаю, жду воскресения 
мертвых и жизни будущего века. В чем же оно заключается, если мы 
боимся самой смерти. Так вот не смерти должно бояться, не ее 
страшиться.  

Святитель Иоанн Златоуст говорит: Смерть страшна человеку, 
живущему в пороках, грехах и беззакониях, вот для него смерть страшна. 
Что его ожидает там за порогом смерти? Для христианина, пытающегося, 
по крайней мере, жить по-Евангельски, смерть – это утешение от того, 
что он встречается с Господом… 

Церковь неслучайно устанавливает вселенское, т.е. всецерковное 
поминовение усопших православных христиан, потому что мы уповаем и 
твердо веруем в то, что Господь примет нашу убогую мольбу, наше 
убогое ходатайство и молитвенное заступничество за наших усопших 
сродников, которые уже сами по себе лишены этой возможности. Вот мы 
еще здесь, находясь в теле, находясь в здравии, многое способны 
сделать для спасения своей души. Усопшие же – ничего в своей жизни, в 
своей вечной участи изменить уже не способны, потому что, как говорит 
Слово Божие: В чем застану, в том и судить буду. В чем Господь застанет 
человека, в том и будет состоять Суд Божий к этому человеку, и потому, 
на нас с вами возлагается величайшая миссия, величайшая надежда со 
стороны усопших, что мы будем за них молиться Богу. И именно поэтому 
наши молитвы о упокоении наших сродников, родных, близких, знакомых 
имеют величайшее значение. Значение, которое переоценить 
невозможно и немыслимо. 

Я всегда говорю, подчеркиваю и настаиваю на этом: нет ничего 
выше и совершеннее того, что мы способны дать нашим умершим 
сродникам, нежели наша молитва о их упокоении. Особенно 
Божественная Литургия, за которой сейчас мы с вами предстояли. Я уже 
много раз приводил этот пример, и даже без меня это известно, есть 
многочисленные примеры литургийного вспомоществования усопшим. 
Один из них много раз приводился в качестве яркой иллюстрации. 
Старцу, иеросхимонаху Алексию, который нес послушание у мощей 
святителя Феодосия Черниговского, перед его прославлением явился 
сам святитель и сказал:  Я благодарю тебя за то, что ты нес усердие 
своего служения, находясь у моих останков, теплил лампады, зажигал 
свечи и прочее. Прошу тебя, помяни моих родителей за Божественной 
Литургией: Никиту и Марию. И этот старец говорит: Как же ты, святитель 
Божий, находясь у Престола Божьего, в Царствии Небесном и просишь 
моих убогих молитв за своих родителей, неужели твои молитвы не 
дерзновеннее и не всесильнее, нежели то, что я, грешный монах могу 
совершить здесь на земле? На что святитель Феодосий отвечал: Да, 
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многое от Господа нам даровано для заступничества и ходатайства 
просящих у нас помощи, но знай, то, что совершается за Божественной 
Литургией выше того, что совершаем мы здесь. 

Литургийное поминовение, как мы видим из этого необыкновенного и 
удивительного примера, выше, совершеннее, действеннее даже молитв 
святых угодников Божиих, находящихся у Престола Благодати, потому 
что здесь совершается Бескровная Жертва. Здесь вновь и вновь мы 
переживаем ту самую Пребожественную Тайную Вечерю, именно здесь 
Господь являет это дивное чудо – искупление рода человеческого от 
вечного проклятия и смерти, потому что все те, за кого мы молимся, за 
Божественной Литургией, об этом говорится из раза в раз, и мы должны 
всегда помнить и всегда себе об этом напоминать, выше любого другого 
поминовения.  

Любая молитва важна, любая молитва спасительна, но 
всесовершенным выражением этой молитвы является поминовение за 
Божественной Литургией, потому что после причастия верных 
Пречистыми Тайнами Христовыми священник, заходя в Алтарь, ссыпая 
из дискоса частицы, изъятые из просфор о здравии и упокоении всех, о 
ком совершалась молитва во время Литургии, произносит дерзновенные 
и величайшие слова: Отмый, Господи, грехи всех зде поминавшихся 
Кровию Твоей Честною, молитвами святых Твоих. Вот что за величайшее 
Таинство мы совершаем, Богу содействующу, приходя к Божественной 
Литургией. 

Сегодняшний день поистине можно называть днем величайшей 
радости для наших усопших сродников, для всех тех, о ком сегодня 
Церковь дерзновенно возносила свои молитвы ко Господу, потому что мы 
веруем, что этими молитвами, не в силу наших убогих, немощных заслуг 
и способностей, а в силу той Благодати, которую Христос прещедро 
дарует всем нам, а наипаче тем, за кого мы сегодня молились, Господь 
увенчает их бессмертные души наследием Вечной Жизни. Об этом 
всегда будем помнить, дорогие братья и сестры, всегда будем 
стремиться неленостно исполнять это усердное послушание ради 
усопших родных и близких, чтобы Господь принял их бессмертные души, 
очищенными и удостоившимися вечной радости и Царствия Небесного, 
ибо Он Благ и Человеколюбец. Аминь. 

Прот. Георгий Гуторов 
 

О поминовении усопших 
Как поминать усопших дома, а как – в храме? 
Чтобы молиться за усопших дома, достаточно взять в руки 

православный молитвослов, в котором имеется множество молитв об 
усопших. В храме же можно поминать только тех усопших, которые были 
крещены в Православной Церкви. Даже если человек по каким-то 
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причинам не ходил в храм в течение жизни, но крещен был, его можно и 
нужно поминать. Нельзя поминать в храме тех, кто покончил жизнь 
самоубийством. Перед Божественной Литургией можно подать записочку 
с именами усопших «на проскомидию». Можно заказать Сорокоуст об 
упокоении. 

Также в храмах проходят специальные поминальные службы – 
панихиды. Обратите внимание: важно не только подать записку, но и 
постараться лично присутствовать на службе, во время которой имена 
усопших будут читаться. 

Какой именно молитвой поминать усопших и как часто нужно 
молиться о них?  

Православные христиане поминают усопших каждый день. Молитва 
об упокоении всех умерших входит в состав обязательного ежедневного 
утреннего правила (и в сокращенном, и в развернутом виде). Более того, 
в каждом молитвослове можно найти разные молитвы об усопших. Самая 
краткая молитва: «Упокой, Господи, душу раба Твоего (имя) (или … рабы 
Твоей), прости ему вся согрешения вольные и невольные и даруй 
Царствие Твое Небесное». Если молитва совершается до 40 дня, то к 
имени человека добавляется слово «новопреставленный» (или 
«новопреставленная»), а если в годовщину смерти или день рождения – 
«приснопоминаемый». 

В какие дни можно поминать усопших? 
Православная Церковь не регламентирует определенное время, в 

которое можно или нельзя поминать усопших, но при этом были 
установлены особые дни поминовения – т.н. Родительские субботы, 
которые проходят несколько раз в году и имеют переходящие даты 
(кроме одной: 9 мая – Поминовение усопших воинов). Это: суббота 
мясопустная (Вселенская родительская суббота); суббота 2-й, 3-й и 4-й 
седмиц Великого поста; Радоница; 9 мая – Поминовение усопших воинов; 
суббота Троицкая (суббота перед праздником Троицы); суббота 
Димитриевская (суббота перед днем памяти Дмитрия Солунского). 
Помимо родительских суббот, в православных храмах усопших поминают 
за каждым Богослужением. 

Как поминать самоубийц? 
Обычно в Церкви не отпевают и не поминают самоубийц.  
При этом важно понимание того, что каждый подобный случай нужно 

рассматривать отдельно, ведь суициды бывают разные – осознанные или 
неосознанные, которые люди совершают в состоянии тяжелого 
психического расстройства, нездоровья. Правящий архиерей лично 
принимает решение о том, можно или нельзя отпевать и поминать в 
церкви крещеного самоубийцу. Тем не менее, близкие самоубийцы, даже 
если архиерей запретил отпевать и поминать усопшего в храме, могут 
поминать близкого человека в домашней молитве. 



Март 
Дата Богослужения Празднуемое событие 

4 
Пн 

 Прп. Льва, еп. Катанского. 
Прмчч. Валаамских. 
Сщмч. Николая пресвитера. 
Блгв. кн. Ярослава Мудрого. 

5 
Вт 

 Прп. Тимофея в Символех. 
Свт. Евстафия, архиеп. Антиохийского. 
Свт. Георгия, еп. Амастридского. 
Козельщанской иконы Божией Матери. 

6 
Ср 

800   Утреня, 
      Литургия 

Обретение мощей мчч., иже во Евгении. 
Сщмчч. Иосифа и Владимира пресвитеров, 
Иоанна диакона и мч. Иоанна. 
Мчч. Маврикия и 70-ти воинов. 

7 
Чт 

800   Утреня, 
      Литургия 
1800 Молебен  
       с Акафистом 

Сщмч. Поликарпа, еп. Смирнского. 
Обретение мощей блж. Матроны 
Московской. 
Сщмч. Алексия, Николая, Михаила пресвитеров 
и мч. Сергия. 
Прп. Поликарпа Брянского. 
Прп. Александра монаха, начальника обители 
"Неусыпающих". 

8 
Пт 

900   Утреня, 
      Литургия 
1700 Заупокойное  
       Богослужение 

Первое и второе обретение главы 
Иоанна Предтечи. 
Прп. Еразма Печерского, в Ближних пещерах. 

9 
Сб 

900   Литургия 
1700 Всенощное  
        бдение 

Вселенская родительская (мясопустная) 
суббота.  
Память совершаем всех от века усопших 
православных христиан, отец и братий наших. 
Свт. Тарасия, архиеп. Константинопольского. 
Свт. Сильвестра, архиеп. Омского, исп.  
Сщмч. Александра, прмц. Мстиславы. 

10 
Вс 

900   Литургия Неделя мясопустная, о Страшном Суде. 
Свт. Порфирия, архиеп. Газского. 

Прп. Севастиана Пошехонского. Мч. 
Севастиана. 

Сщмч. Петра пресвитера; сщмч. Сергия 
пресвитера; прмц. Анны; сщмчч. Иоанна, еп. 

Рыльского, и Иоанна пресвитера. 
Заговенье на мясо. 
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