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Воспоминание Адамова изгнания из рая.  

Прощеное воскресение 
Святая Церковь напутствует нас на святое поприще поста и 

покаяния евангельскою заповедью о примирении с ближними, об 
отпущении и прощении им всех согрешений их пред нами. Аще бо 
отпущаете человеком согрешения их, отпустит и вам Отец ваш 
Небесный, - говорит Сам Господь в чтенном ныне Евангелии, - аще ли не 
отпущаете человеком согрешения их, ни Отец ваш отпустит вам 
согрешений ваших. Это – первое и необходимое условие примирения 
нашего с Богом, очищения и оправдания от грехов. Без этого сердечного 
примирения со всеми, без этого погашения взаимных огорчений и 
вражды нельзя приступить к Господу, нельзя и начинать самого поприща 
поста и покаяния... Что пользы, наконец, если мы будем и каяться пред 
Престолом Божьим, испрашивая прощение своих грехов, но – с 
ожесточенным сердцем, сами не простив ближнему и не примирившись с 
ним? Если вы будете прощать людям согрешения их, - говорит Господь, 
то простит и вам Отец ваш Небесный, а если не будете прощать 
людям согрешения их, то и Отец ваш Небесный не простит вам 
согрешений ваших...  

Дорогие братия и сестры, древние христиане имели добрый и 
благочестивый обычай в Прощеное воскресенье испрашивать друг у 
друга прощения. Последуем сему доброму обычаю по зову нашей матери 
Церкви и мы, и попросим прощения друг у друга, особенно же у тех, кого 
чем-либо оскорбили. 

Архим. Кирилл (Павлов) 
 

Изначальный смысл Прощеного воскресенья,  
о котором многие зря забывают 

Прощеное воскресенье можно назвать венцом подготовительного 
периода перед Великим постом. В этот день в православных храмах 
совершается вечерня с особым чином прощения. Христиане 
примиряются друг с другом, чтобы с чистым сердцем, не отягощенным 
обидой и злобой на ближнего, начать поститься «постом приятным, 
благоугодным Господу», как сказано в одной из стихир (богослужебных 
песнопений), которая поется на первой великопостной неделе. 

В нашем восприятии Прощеного воскресенья есть одна опасность – 
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его формализация. Обычай просить прощения перед началом поста стал 
настолько привычным, что мы порой не осмысливаем происходящее, 
заученно отвечая на просьбу человека о прощении: «Бог простит, я 
прощаю. Прости и ты меня» – и думая о том, что до наступления 
следующего дня надо бы успеть еще хорошенько заговеться блинами. 

На самом же деле чин прощения тесно связан с памятью о смерти. 
Он имеет древнее происхождение и возник в среде египетских монахов. 
Великим постом, для того чтобы усилить молитвенный подвиг и в тишине 
и сосредоточенности на Боге подготовиться к встрече Пасхи, они 
удалялись из монастыря в пустыню, скрывались в пещерах и там в 
уединении проводили весь пост. 

Пустыня – опасная среда. Монахи могли стать жертвой хищных 
зверей или ядовитых тварей, заболеть, встретиться с разбойниками и 
погибнуть. Перед исходом они собирались на совместное богослужение, 
после которого просили друг у друга прощения. Это прощение перед 
расставанием было для них и своего рода прощанием с братией. Монахи 
очень хорошо понимали, что этот Великий пост может стать для них 
последним, и просили прощения, чтобы – если так случится – с мирным и 
легким сердцем предстать перед Богом. Постепенно из монашеской 
среды этот обычай распространился на всю Церковь и утратил свой 
изначальный смысл. 

События последних времен, когда привычный жизненный уклад 
пошатнулся, а мир, еще вчера казавшийся таким симпатичным и 
стабильным, вдруг погрузился в растерянность и тревогу, показали, что 
изначальный смысл Прощеного воскресенья забывается зря. Человек 
смертен. И Прощеное воскресенье, особенно в настоящее время – на 
фоне происходящего вокруг, напоминает нам об этом. 

Напоминает, что обида, злость и, как следствие, отсутствие 
душевного мира может сильно осложнить наше существование в 
вечности, в которую каждый из нас может перейти внезапно и в которой 
уже ничего нельзя исправить. Что для освобождения души от этого 
греховного груза нужно научиться прощать тех, кто тебя обидел, задел, 
оскорбил. А для того, чтобы научиться, поступать так не раз в году, в 
Прощеное воскресенье. Последнее лишь призвано помочь нам осознать 
очень важную вещь: прощать своих обидчиков нужно каждый день. 
Прощать независимо от количества и тяжести нанесенных обид, 
прощать, не считая. Это заповедал нам Сам Господь, отвечая на вопрос 
апостола Петра: Тогда Петр приступил к Нему и сказал: Господи! Сколько 
раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До семи ли раз? 
Иисус говорит ему: не говорю тебе: до семи, но до седмижды семидесяти 
раз (Мф 18:21–22). 

https://foma.ru 
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Прощеное воскресенье предваряет Великий пост. Красивая и 
вроде бы простая традиция – у всех просить прощения. А ведь она 
порождает множество вопросов… 

Грядущий Великий пост – время покаяния. Покаяние – это время 
исправления, очищения души. Затаив обиду на ближнего, невозможно с 
миром войти во время поста. Поэтому Прощеным воскресеньем следует 
не только просить прощения у тех, кого мы обидели, но и простить тех, 
кто обидел нас. Даже если в этот день никто не просил у нас прощения. 

Простить, а не извинить! 
А что значит – простить? Что мы должны вкладывать в это 

понятие? Есть два разных слова: «прости» и «извини». Это почти 
синонимы в современном русском языке, однако изначально это очень 
разные по смыслу слова. 

Вы не замечали, что часто гораздо легче сказать «извини», чем 
«прости»? «Извини» – значит, выведи меня из вины, сделай меня 
невиновным, другими словами, давай будем считать, что я перед тобой 
не виноват. Так ребенок, который полез на стол за конфетами и разбил 
вазу, может сказать: «Мам, я вот тут разбил твою любимую вазочку, 
извини меня». Тем самым он хочет оправдаться: «Я не виноват, так 
получилось». 

А что такое «прости»? Это означает: я виноват, я признаю свою 
вину, но отпусти мне ее, прими меня таким, какой я есть, я постараюсь 
исправиться. Поэтому и у Бога мы просим не извинить, а простить, а 
значит – принять. Принять виноватого, грешного, какого угодно – но 
принять. 

Точно так же и с людьми: мы просим их принять нас такими, какие 
мы есть?  

Да, и в этом смысле прощение способно качественно поменять наши 
отношения. Неслучайно у слова «простить» есть определенная связь – и 
фонетическая, и смысловая – со словом «просто». Обратите внимание, 
когда отношения между людьми начинают портиться, говорят, что они 
усложняются, т.е. теряют свою простоту и ясность: мы не можем просто 
поглядеть друг другу в глаза, просто улыбнуться друг другу, просто 
поговорить. А когда кто-то из нас произносит слово «прости», это 
означает следующее: «Я виноват, постараюсь исправиться, загладить 
вину; давай устраним эти сложности, давай сделаем так, чтобы мы опять 
смогли смотреть друг другу в глаза». 

Прося прощения, мы пытаемся упростить наши отношения с людьми 
и с Богом, признав свою вину и отпустив вину своему ближнему. С этого и 
начинается наше очищение, с этого начинается Великий пост. 

За что просить прощения? Нужно ли в Прощеное воскресенье 
просить прощения у всех, кого хоть мало-мальски знаешь – по 
принципу «может, и его чем когда-то обидел, да не помню»? Или 
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только у тех, кому совершенно точно причинил боль?  
Во-первых, мы просим прощения у тех, против кого мы согрешили, 

кого огорчили, с кем у нас недомолвки, сложности и проблемы в 
отношениях. 

Во-вторых, мы должны просить прощения и у всех вообще людей – 
как наших братьев и сестер – за то, что мы плохие христиане. Ведь мы 
все – члены единого Тела Христова. Болеет ли один член, плохо всему 
телу – это одна из ключевых мыслей Писания. Адам и Ева согрешили – 
мучается все человечество. Я согрешил – мучается мой брат. 

Кроме того, нужно просить прощения у людей за то, что мы их не 
любим по-настоящему. Мы призваны любить каждого человека, а вместо 
этого мы с ним «чуточку общаемся», потому что он нам не интересен. 
Нам интересна только собственная персона и те люди, которые в данный 
момент нам нужны. Вот грех против людей – в Прощеное воскресенье это 
полезно почувствовать. 

Такое определение не означает, что нужно падать в ноги всем 
подряд. Но нужно постараться этот момент – отсутствие в себе любви – 
прочувствовать и искренне раскаяться. 

А как быть, если человек чувствует, что не способен простить? 
А пришло Прощеное воскресенье – вроде, прощать надо бы…  

Любой человек может простить. Говоря «я не могу простить», люди 
часто подразумевают, что не способны забыть причиненную им боль. Но 
простить – это вовсе не значит забыть боль. Прощение и не 
подразумевает автоматического и моментального ее исчезновения. Оно 
означает другое: «Я не держу на причинившего мне эту боль зла, не 
желаю ему возмездия, а принимаю его таким, какой он есть». Боли может 
и не стать меньше, но зато человек сможет прямо смотреть в глаза 
своему обидчику, если тот сам готов смотреть ему в глаза и искренне 
просить прощения за причиненную им обиду. 

Но если обидчик и не думает признавать свою вину и идти на 
мировую?  

Тогда, конечно, мириться тяжело. Но Господь призывает нас 
простить даже врагов и Сам подает нам в этом пример. Такое 
всепрощение кажется чем-то фантастическим, неисполнимым, однако в 
Боге, во Христе это возможно. Учась прощать, нужно помнить еще и вот 
какой момент: часто люди, причиняющие нам боль, поступают так по 
попущению Господа. Не в том смысле, что они не виноваты, а в том 
смысле, что эта обида пойдет нам во благо. 

К примеру, если мы просим у Бога такое качество, как смирение, 
неверно будет ожидать, что оно само собой вдруг свалится на нас с неба. 
Скорее нужно ждать, что Бог пошлет человека, который нас обидит, 
заденет, может быть, даже несправедливо. Претерпев такую обиду, 
найдя в себе силы простить – может быть, только на 3-й, на 10-й, на 20-й 
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раз – мы потихоньку и будем учиться смирению. Так что нужно понимать, 
что ничего случайного не бывает и Бог все творит для нашей пользы. 

Иерей Максим Первозванский, https://www.pravmir.ru 
 

Великий покаянный канон Андрея Критского 
В самом начале Великого поста, как тот исходный тон, которым 

определяется вся великопостная мелодия, Церковь предлагает нам 
Великий покаянный канон Андрея Критского. Он разделен на четыре 
части и читается за Великим Повечерием, вечером, в первые четыре дня 
Поста. Его можно описать как покаянный плач, раскрывающий нам всю 
необъятность, всю бездну греха, потрясающий душу отчаянием, 
раскаянием и надеждой.  

С великим искусством св. Андрей переплетает великие образы – 
Адама и Еву, рай и грехопадение, патриарха Ноя и потоп, Давида, 
обетованную Землю и выше всего Христа и Церковь – с исповеданием 
грехов и раскаянием. События священной истории явлены как события 
моей жизни, дела Божии в прошлом – как дела, касающиеся меня и моего 
спасения, трагедия греха и измены – как моя личная трагедия. Моя жизнь 
показана мне как часть той великой, всеобъемлющей борьбы между 
Богом и силами тьмы, которые восстают на Него. Канон начинается С 
глубокого личного вопля: С чего я начну оплакивать окаянные дела моей 
жизни? Какое начало положу я, Христе, нынешнему рыданию? Одним за 
другим раскрываются мои грехи в глубокой связи их со все 
продолжающейся трагедией отношений человека к Богу, история первого 
грехопадения – это моя личная история: Я совершил преступление 
первозданного Адама; я знаю, что я отрешен от Бога, вечного Его 
Царства и сладости из-за моих грехов… Я потерял божественные дары. 
Я осквернил одежду моей плоти, осквернил то, что было, Спасе, по 
образу и по подобию. Я омрачил душевную красоту наслаждениями 
страстей. Ныне я разодрал первую мою одежду, которую мне в начале 
соткал Зиждитель, и поэтому я наг... 

Слова Канона призывают меня к ответу, ибо говорят они о событиях 
и делах прошлого, смысл и сила которых вечны, поскольку каждая 
человеческая душа – единственная и неповторимая – проходит тем же 
путем испытаний, стоит перед тем же выбором, встречается с той же 
высшей и важнейшей реальностью. Значение и цель Великого канона 
именно в том и состоит, чтобы явить нам грех и тем самым привести нас 
к покаянию. Но он являет нам грех не определениями и перечислениями, 
а неким глубоким созерцанием библейской истории, которая поистине 
есть история греха, покаяния и прощения. Канон восстанавливает в нас 
то духовное мироощущение, внутри которого раскаяние становится снова 
возможным. Когда мы слышим, например: Я не уподобился, Иисусе, 
Авелевой правде, никогда не принес Тебе приятного дара, ни дел 
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божественных, ни жертвы чистой, ни безгрешной жизни... – мы понимаем, 
что история первого жертвоприношения, так кратко упоминаемая в 
Библии, открывает нам нечто основное в нашей собственной жизни, 
основное в самом человеке. Мы понимаем, что грех, прежде всего, есть 
отказ от жизни как приношения и дара, как жертвы Богу. Или другими 
словами, – отказ от жизни для Бога и по-Божьему. И благодаря этому 
откровению становится возможным произнести слова, бесконечно 
отдаленные от современного опыта жизни, но которые звучат 
глубочайшей правдой: Из праха создав жизнь, Ты вложил в мою плоть и 
кости, и дыхание, и жизнь: но, о Создатель мой, Избавитель мой и Судия, 
приими меня, кающегося. Вот почему постный путь начинается с 
возврата к исходной точке, к творению мира, грехопадению, искуплению, 
к тому миру, где все говорит о Боге, все отражает Божью славу... 

Протопресвитер Александр Шмеман 
 

Великопостная молитва 
Мы вошли в Великий пост и начали следовать путем, который лучше 

всего характеризуется молитвою Ефрема Сирина, которую мы так много, 
много раз повторяли на первой седмице Великого поста – не только 
ежедневно, но ежечасно. В этой молитве мы просили помощи Божией 
для того, чтобы не было в нас того плохого, чего так много в нас. Мы 
просили, умоляли Бога дать нам целомудрие, смиренномудрие, терпение 
и любовь, и умение зреть, видеть свои грехи и не осуждать братьев 
своих. Повторяли, ежечасно повторяли эту молитву по многу раз, а не 
только ежедневно...  

Первые дни первой седмицы Великого поста одни из нас слушали, а 
другие читали Покаянный канон Андрея Критского, который учил нас 
зреть свои грехи, видеть свои грехи и не осуждать. О неосуждении я хочу 
здесь сказать буквально два слова – о силе неосуждения. Около нашего 
великого русского святого Серафима Саровского жил простой монах 
Павел. Никакими подвигами он не подвизался: ни покаянным подвигом, 
ни молитвенным подвигом, ни постом – ничто его не отличало от простых 
людей. Но когда умер Павел, Серафим Саровский, которому были 
открыты небесные тайны, сказал: «Вот, брат Павел ничем не отличался 
от простых людей, никакими подвигами, а ведь вошел в Царство 
Небесное! Только за одно то, что никогда нигде никого не осудил». Вот в 
этом духе неосуждения зовет Церковь жить и подвизаться всякими 
подвигами: и покаянным подвигом в посту, и всеми другими...  

Не нужно думать, что картошка и постное масло вводят в Царство 
Небесное. Нет, именно подвиг неосуждения людей, терпение: «Ей, 
Господи Царю, даруй мне зрети моя прегрешения и не осуждати брата 
моего, яко благословен еси во веки веков. Аминь.». 

Молитва Ефрема Сирина «Господи и Владыко живота моего» 
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сопровождала нас всю первую седмицу. Она научала нас, как нам жить и 
для чего жить. Для того, чтобы быть со Христом, для того, чтобы быть с 
Богом. И мы так и старались жить на этой первой неделе Великого поста, 
творя эту молитву и имея ее постоянно не только в памяти, но в сердце и 
в наших устах... И будем идти этим путем, по которому нас ведет молитва 
Ефрема Сирина «Господи и Владыко живота моего...», будем этим путем 
идти еще увереннее, чем прежде (обыкновенно мы и идем еще 
увереннее на третьей седмице Великого поста), потому что знаем, что в 
нас есть то, что мы раскрываем в себе на путях настоящего, истинного 
покаяния...  

А что значит «найти самого себя»? Это значит как раз найти в себе, 
увидеть в себе причастность Божеству и свою жизнь построить так, чтобы 
эта причастность Божеству была осуществлена. Она осуществляется 
тогда, когда идет человек путем веры в Бога и веры в человека, которую 
проповедует Церковь. Эта причастность раскрывается, этот образ 
осуществляется человеком на том самом пути, о котором говорит 
молитва святого Ефрема Сирина... 

Прот. Всеволод Шпиллер 
 

Святые о посте 
Честь поста составляет не воздержание от пищи, но удаление от 

грехов; кто ограничивает пост только воздержанием от пищи, тот более 
всего бесчестит его. 

Свт. Иоанн Златоуст 
 
Пост состоит не в том только, чтобы есть редко, но в том, чтобы есть 

мало, и не в том, чтобы есть однажды, но в том, чтобы не есть много. 
Неразумен тот постник, который дожидается определенного часа, а в час 
трапезы весь предается ненасытному вкушению и телом и умом. 

Прп. Серафим Саровский   
 
Пост есть насилие естества, отвержение всего, что услаждает вкус, 

погашение телесного разжжения, истребление лукавых помышлений, 
освобождение от скверных сновидений, чистота молитвы, светило души, 
хранение ума, истребление сердечной бесчувственности, дверь 
умиления, воздыхание смиренное, радостное сокрушение, удержание 
многословия, причина безмолвия, страж послушания, облегчение сна, 
здравие тела, виновник бесстрастия, разрешение грехов, врата рая и 
небесное наслаждение. 

Прп. Иоанн Лествичник   
 
...Заботящиеся о пользе поста должны беречься вреда его, т. е. 

тщеславия... 
Прп. Марк Подвижник   



Март 
Дата Богослужения Празднуемое событие 

18 
Пн 

800  Утреня, Часы, 
Изобразительные 
1800 Великое пове-
черие, канон 
Андрея Критского 

Обретение мощей блгв. кн. Феодора 
Смоленского и чад его Давида и 
Константина, Ярославских чудотворцев. 
Обретение мощей свт. Луки исп., архиеп. 
Симферопольского. 
Иконы Божией Матери, именуемой 
Воспитание. 

19 
Вт 

800  Утреня, Часы, 
Изобразительные 
1800 Великое пове-
черие, канон 
Андрея Критского 

Мчч. 42-х во Амморее. 
Обретение Честного Креста и гвоздей св. 
царицею Еленою во Иерусалиме. 
Икон Божией Матери: Ченстоховской, 
Шестоковской и "Благодатное Небо". 

20 
Ср 

800  Утреня, Литур-
гия Преждеосвя-
щенных Даров 
1800 Великое пове-
черие, канон 
Андрея Критского 

Сщмчч., в Херсонесе епископствовавших: 
Василия, Ефрема, Капитона, Евгения, Еферия, 
Елпидия и Агафодора. 
Сщмч. Николая пресвитера. 
Иконы Божией Матери, именуемой 
"Споручница грешных". 

21 
Чт 

800  Утреня, Часы, 
Изобразительные 
1800 Великое пове-
черие, канон 
Андрея Критского 

Прп. Феофилакта исп., еп. Никомидийского. 
Сщмч. Иоанна пресвитера. 
Мч. Владимира. 
Иконы Божией Матери "Знамение" Курской-
Коренной. 

22 
Пт 

800  Утреня, Литур-
гия Преждеосвя-
щенных Даров, 
Молебен вмч. 
Феодору Тирону 
1800  Утреня, 
   Общая исповедь 

Сщмчч. Михаила, Алексия, Димитрия, Сергия, 
Сергия пресвитеров и Николая диакона, прмч. 
Иоасафа, прмц. Наталии и Александры. 
Мч. Урпасиана.  
Прав. Тарасия. 
Албазинской иконы Божией Матери, именуемой 
"Слово плоть бысть". 

23 
Сб 

900   Литургия 
1700 Всенощное  
        бдение 

40 мучеников, в Севастийском озере 
мучившихся. 
Вмч. Феодора Тирона.  

24 
Вс 

900   Литургия св. 
Василия Великого 

Неделя 1-я Великого поста. Торжество 
Православия. 

Свт. Софрония, патр. Иерусалимского. 
Иконы Божией Матери Кипрской в 
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