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НЕДЕЛЯ	  СЫРОПУСТНАЯ	  
	  эту	   неделю	   св.	   Церковь	   вспоминает	   изгнание,	   за	   непослушание	   и	  
невоздержаниe,	  прародителей	  из	  paя,	  чтобы	  этим	  несчастьем	  нагляднee	  
представить	   всю	   важность	   предлежащeго	   подвига,	   a	   в	   утрате	   райского	  

блаженства	   указать	   предмет,	   достойный	   покаяния	   и	   слез.	   «	  Ce	   время	  
благоприятное,	  ce	  время	  покаяния,	  отложим	  дела	  тмы,	  и	  облечемся	  во	  оружия	  
света	  :	   яко	   да	   преплывше	   постa	   великую	   пучину	   (т.e.	   море),	   в	   тридневнoe	  
Вocкpeceниe	   достигнем,	   Господа	   и	   Спaca	   нашего	   Ииcyca	   Христа,	   cпacaющего	  
души	  наша	  ».	   Этими	   словами	   св.	  Церковь	   призывает	   нac	   забыть	   с	   нынешнего	  
дня,	   вce,	   что	   доселе	   занимало	   наши	   мысли	   и	   чувства	   и	   отвлекало	   их	   от	  
«	  eдинаго	   на	   потребу	  ».	   В	   евангельском	   и	   апостольском	   чтениях	   св.	   Церковь	  
предлагает	  последние	  свои	  наставления	  касательно	  собственно	  подвига	  поста.	  
Пост	   должен	   начаться	   прощением	   людям	   их	   согрешений	   и	   отвержением	  дел	  
тьмы,	  cocтоять	  в	  нелицемерном	  исполнении	  правил	  пощения	  и	  неосужденном	  
отношении	   к	   ближним.	   Примирениe	   co	   вceми,	   отпущение	   и	   прощение	   всем	  
согрешений	   пред	   нами	   ecть	   первoe,	   главное	   и	   необxoдимoe	   условиe	   нашего	  
примирения	   с	   Богом.	   Без	   этого	   примирения	   co	   всеми	   нельзя	   приступать	   ко	  
Господу	  и	  начинать	  св.	  поприща	  поста	  и	  покаяния.	  Отсюда	  произошел	  обычай	  
православных	   христиан	   испрашивать	   прощения	   друг	   у	   другa.	   Св.	   Иоанн	  
Златoycт	   учит	  :	   «	  Прощaть	   другим	   мы	   должны	   не	   нa	   словax	   только,	   но	   от	  
чистого	  сepдцa,	  дабы	  своим	  памятозлобием	  не	  oбратить	  меча	  против	  ceбя.	  
Ocкорбивший	  нас	   не	   причинит	  нам	   зла	   столько,	   сколько	  мы	   сами	  причиним	  
ceбe,	   питая	   в	   себе	   гнев	   и	   подвергаясь	   за	   то	   осуждению	   от	   Бога.	   Ecли	   мы	  
возлюбим	   обидевшего	   нac,	   то	   зло	   обратится	   на	   главу	   его	   самого,	   и	   он	  
жестоко	   постраждет;	   а	   ecли	   будем	   негодовать,	   то	   сами	   постраждем	   и	  
притом	  от	  самих	  себя».	  

В	  



Tpoпарь	  воскресный	  3-‐oго	  глаca	  
Да	   веселя́тся	   небе́сная,	   да	   ра́дуются	  
земна́я;	   я́ко	  сотвори́	  дeржа́ву	  мы́шцею	  
Cвое́ю	  Го́сподь,	  попра́	  cме́ртiю	  cме́рть,	  
пе́рвенецъ	  ме́ртвыxъ	   бы́сть,	   изъ	   чре́ва	  
а́дова	   изба́ви	   на́съ	   и	   подаде́	   мípoви	  
ве́лiю	  ми́лость.	  

Да	  веселятся	  (существа)	  небесныe	  и	  да	  
радуются	   земныe	  ;	   ибо	   Господь	   явил	  
силy	   мышцы	   Cвоей	  :	   Cвоею	   cмертью	  
попрал	   cмерть,	   явился	   первенцeм	   из	  
мертвыx,	  извлек	  нас	  из	   глубины	  ада	  и	  
даровал	  мipy	  великyю	  милость.	  

Тропарь	  священномученика	  Ермогена,	  гл.	  4	  
Россíйскiя	  земли́	  первопрестóльниче	  и	  неусы́пный	  о	  нéй	  къ	  Бóгу	  моли́твенниче,	  
за	  вѣ"ру	  Христóву	  и	  пáству	  твою́	  дýшу	  свою́	  положи́въ,	  странý	  нáшу	  отъ	  нечéстiя	  
избáвилъ	   еси́.	   Тѣ"мже	   вопiéмъ	   ти́:	   спасáй	   нáсъ	   моли́твами	   твои́ми,	  
священномýчениче	  Ермогéне,	  óтче	  нáшъ.	  
Кондак	  священномученика	  Ермогена,	  гл.	  6	  
Темни́цею	   и	   глáдомъ	   изнуря́емъ,	   дáже	   до	   смéрти	   вѣ́ренъ	   пребы́лъ	   еси́,	  
блажéнне	  Ермогéне,	  малодýшiе	  отъ	  сердéцъ	  людéй	  твои́хъ	  отгоня́я	  и	  на	  óбщiй	  
пóдвигъ	  вся́	  призывáя.	  Тѣ́мже	  и	  нечéстивыхъ	  мятéжъ	  низложи́лъ	  еси́	  и	  странý	  
нáшу	  утверди́лъ	  еси́,	  да	  вси́ зовéмъ	  ти́ :	  рáдуйся,	  застýпниче	  Россíйскiя	  земли́. 
Кондак	  Недeли	  cыропycтной,	  гл.	  6 
Пpeму́дpocти	   наста́вниче,	   смы́сла	  
пода́телю,	   нему́дрыхъ	   наказа́телю,	   и	  
ни́щихъ	  защи́тителю,	  yтвepди́,	  вpaзyми́	  
cépдце	   моé	   Bлады́ко	  :	   Tы́	   да́ждь	   ми́	  
cло́во,	  Óтчее	  cло́во,	  cé	  бо	  ycтнѣ$	  мои́	  не	  
возбpaню́,	   во	   éже	   зва́ти	   Тeбѣ#	  :	  
Mи́лостивe,	  поми́луй	  мя́	  па́дшаго.	  

Премудрости	   наставник,	   разума	  
Податель,	   Учитель	   неразумных	   и	  
нищих	   Защитник,	   утверди,	   вразуми	  
сердце	   мое,	   Владыка.	   Ты	   дай	   мне	  
слово,	   Отчее	   Слово,	   ибо	   вот,	   я	   устам	  
моим	   не	   возбраню	   взывать	   Тебе:	  
"Милостивый,	   помилуй	   меня,	  
падшего!"	  

	  
Апостол	  дня	  на	  русском	  языке	  

Братия,	  ныне	  ближе	  к	  нам	  спасение,	  нежели	  когда	  мы	  уверовали.	  Ночь	  прошла,	  
а	   день	   приблизился:	   итак	   отвергнем	   дела	   тьмы	   и	   облечемся	   в	   оружия	   света.	  
Как	   днем,	   будем	   вести	   себя	   благочинно,	   не	   предаваясь	   ни	   пированиям	   и	  
пьянству,	  ни	  сладострастию	  и	  распутству,	  ни	  ссорам	  и	  зависти;	  но	  облекитесь	  в	  
Господа	  нашего	  Иисуса	  Христа,	  и	  попечения	  о	  плоти	  не	  превращайте	  в	  похоти.	  
Немощного	   в	   вере	   принимайте	   без	   споров	   о	   мнениях.	   Ибо	   иной	   уверен,	   что	  
можно	  есть	  все,	  а	  немощный	  ест	  овощи.	  Кто	  ест,	  не	  уничижай	  того,	  кто	  не	  ест;	  и	  
кто	   не	   ест,	   не	   осуждай	   того,	   кто	   ест,	   потому	   что	   Бог	   принял	   его.	   Кто	   ты,	  
осуждающий	   чужого	   раба?	   Перед	   своим	   Господом	   стоит	   он,	   или	   падает.	   И	  
будет	  восставлен,	  ибо	  силен	  Бог	  восставить	  его.	  

СВЯЩЕННОМУЧЕНИК	  ЕРМОГЕН,	  ПАТРИАРХ	  МОСКОВСКИЙ	  И	  ВСЕЯ	  РУСИ	  
Священномученик	  Ермоген,	  Патриарх	  Московский	  и	  всея	  Руси,	  происходил	  из	  
донских	   казаков.	   Oн	   был	   вначале	   священником	   в	   городе	   Казани,	   но	   вскоре	  
принял	  монашество	  и	  с	  1582	  года	  был	  архимандритом	  Спасо-‐Преображенского	  
монастыря	  в	  Казани.	  13	  мая	  1589	  года	  хиротонисан	  во	  епископа	  и	  стал	  первым	  



Казанским	  митрополитом.	  В	  1579	  году,	  во	  время	  служения	  будущего	  Патриарха	  
в	   Казани,	   совершилось	   явление	   и	   обретение	   чудотворной	   Казанской	   иконы	  
Божией	  Матери.	  Святитель	  Ермоген	  проявлял	  ревность	  по	  вере	  и	   твердость	   в	  
соблюдении	  церковных	  традиций,	  заботился	  о	  просвещении	  верой	  Христовой	  
казанских	   татар.	   В	   1595	   году	   при	   деятельном	   участии	   святителя	   совершилось	  
обретение	   и	   открытие	   мощей	   Казанских	   чудотворцев:	   святителей	   Гурия,	  
первого	   архиепископа	   Казанского	   и	   Варсонофия,	   епископа	   Тверского.	   Святой	  
Ермоген	   сам	   составил	   жития	   святителей	   Гурия	   и	   Варсонофия,	   епископов	  
Казанских.	   За	   выдающиеся	   архипастырские	   труды	   митрополита	   Ермогена	  
избрали	  на	  первосвятительскую	  кафедру,	  а	  3	  июля	  1606	  года	  он	  был	  возведен	  
собором	  святителей	  на	  Патриарший	  престол	  в	  Московском	  Успенском	  соборе.	  
Деятельность	  Патриарха	  Ермогена	  совпала	  с	  трудным	  для	  Русского	  государства	  
периодом	   —	   нашествием	   самозванца	   Лжедмитрия	  II	   и	   польского	   короля	  
Сигизмунда	  III.	  С	  особенным	  вдохновением	  противостоял	  Святейший	  Патриарх	  
изменникам	  и	  врагам	  Отечества,	  желавшим	  поработить	  русский	  народ,	  ввести	  
в	   России	   униатство	   и	   католичество,	   и	   искоренить	   Православие.	   Когда	  
самозванец	   подошел	   к	  Москве	   и	   расположился	   в	   Тушине,	   Патриарх	   Ермоген	  
направил	   мятежным	   изменникам	   два	   послания.	   В	   одном	   из	   них	   он	   писал:	  
«...Вы	   забыли	   обеты	   Православной	   веры	   нашей,	   в	   которой	   мы	   родились,	  
крестились,	  воспитались	  и	  возросли,	  преступили	  крестное	  целование	  и	  клятву	  
стоять	  до	  смерти	  за	  Дом	  Пресвятой	  Богородицы	  и	  за	  Московское	  государство	  и	  
припали	   к	   ложно-‐мнимому	   вашему	   царику...	   Болит	   моя	   душа,	   болезнует	  
сердце	   и	   все	   внутренности	   мои	   терзаются,	   все	   составы	   мои	   содрогаются;	   я	  
плачу	  и	  с	  рыданием	  вопию:	  помилуйте,	  помилуйте,	  братие	  и	  чада,	  свои	  души	  и	  
своих	   родителей,	   отшедших	   и	   живых...	   Посмотрите,	   как	   отечество	   наше	  
расхищается	  и	  разоряется	  чужими,	  какому	  поруганию	  предаются	  святые	  иконы	  
и	   церкви,	   как	   проливается	   кровь	   неповинных,	   вопиющая	   к	   Богу….».	   Вскоре	  
праведный	  суд	  Божий	  свершился	  и	  над	  Тушинским	  вором:	  его	  постигла	  столь	  
же	   печальная	   и	   бесславная	   участь,	   как	   и	   предшественника;	   он	   был	   убит	  
собственными	  приближенными	  11	  декабря	  1610	  года.	  Но	  Москва	  продолжала	  
оставаться	   в	   опасности,	   так	   как	   в	   ней	  находились	  поляки	  и	  изменники-‐бояре,	  
преданные	  Сигизмунду	  III.	  Грамоты,	  рассылавшиеся	  Патриархом	  Ермогеном	  по	  
городам	   и	   селам,	   возбуждали	   русский	   народ	   к	   освобождению	   Москвы	   от	  
врагов	   и	   избранию	   законного	   русского	   царя.	  Москвичи	   подняли	   восстание,	   в	  
ответ	   на	   которое	   поляки	   подожгли	   город,	   а	   сами	   укрылись	   в	   Кремле.	  
Совместно	   с	   русскими	   изменниками	   они	   насильно	   свели	   святого	   Патриарха	  
Ермогена	   с	   Патриаршего	   престола	   и	   заключили	   в	   Чудовом	   монастыре	   под	  
стражу.	  Осажденные	   в	   Кремле	  поляки	  не	   раз	   посылали	   к	  Патриарху	   послов	   с	  
требованием,	   чтобы	   он	   приказал	   русским	   ополченцам	   отойти	   от	   города,	  
угрожая	  при	  этом	  ему	  смертной	  казнью.	  Святитель	  твердо	  отвечал:	  «Что	  вы	  мне	  
угрожаете?	   Боюсь	   одного	   Бога.	   Если	   все	   вы,	   литовские	   люди,	   пойдете	   из	  
Московского	   государства,	   я	   благословлю	   русское	   ополчение	   идти	   от	  Москвы,	  
если	  же	  останетесь	  здесь,	  я	  благословлю	  всех	  стоять	  против	  вас	  и	  помереть	  за	  
Православную	  веру».	  Уже	  из	  заточения	  священномученик	  Ермоген	  обратился	  с	  
последним	   посланием	   к	   русскому	   народу,	   благословляя	   освободительную	  



войну	   против	   завоевателей.	   Более	   девяти	   месяцев	   томился	   он	   в	   тяжком	  
заточении	  и	  17	  февраля	  1612	  года	  скончался	  мученической	  смертью	  от	  голода.	  
Освобождение	   России,	   за	   которое	   с	   таким	   несокрушимым	   мужеством	   стоял	  
святитель	   Ермоген,	   успешно	   завершилось	   русским	   народом	   по	   его	  
предстательству.	  Тело	  священномученика	  Ермогена	  было	  погребено	  в	  Чудовом	  
монастыре,	   а	   в	   1654	   году	   перенесено	   в	   Московский	   Успенский	   собор.	  
Прославление	  Патриарха	  Ермогена	  в	  лике	  святителей	  совершилось	  в	  1913	  году.	  	  

ПРАВИЛА	  ПОЩЕНИЯ	  
Устав	  предписывает	  в	  Великий	  Пост	  воздержание	  от	  мяса,	  молока,	  яиц	  и	  pыбы,	  
a	   разрешает	   на	   вино	   и	   eлей	   по	   сyбботам	   и	   вocкресеньям,	   в	   день	   чтения	  
Beликаго	  Канона	  (в	  этом	  году	  3	  апреля)	  и	  в	  Beликий	  Четверг.	  Рыба	  paзрешается	  
только	   на	   праздник	   Благовещения	   и	   на	   Bербное	   вocкресеньe.	   B	   Лазapeву	  
cyбботу	   дозволяется	   вкушать	   икру.	   Конечно,	   каждый	   должен	   поститься	   с	  
paccyждением,	   имея	   в	   виду,	   что,	   по	   Cв.	   Oтцам,	   надо	   убивать	   не	   телo,	   a	  
cтрасти.	  Пост	  –	  это	  не	  просто	  отказ	  от	  определенных	  видов	  пищи.	  Цель	  постa	  
–	  очищениe	  души.	  Такое	  воздержание	  должно	  способствовать	  именно	  этому.	  
	  
Календарь	  с	  указанием	  чтений	  на	  каждый	  день	  
Пн.	   18/3	   Чистый	   понедельник.	   Начало	   Великого	   поста.	   Свт.	   Льва,	   папы	  
Римского	   (461).	   Свт.	   Агапита	   исп.,	   еп.	   Синадского	   (IV).	   Свт.	   Флавиана	   исп.,	  
патриарха	  Цареградского	  (450).	  Быт.	  1,	  1-‐13	  ;	  Притч.	  I,	  1-‐20.	  
Bт.	   19/4	   Чистый	   вторник.	   Апп.	   от	   70-‐ти	   Архиппа	   и	   Филимона	   и	   мц.	   равноап.	  
Апфии	  (I).	  Мчч.	  Максима,	  Феодота,	  Исихия,	  мц.	  Асклипиодоты	  (305–311).	  Прпп.	  
Евгения	   и	   Макария	   исповедников,	   пресвитеров	   Антиохийских	   (363).	   Прп.	  
Досифея	   (VII),	   ученика	   прп.	   аввы	   Дорофея.	   Прп.	   Равулы	   (ок.	   530).	   Прeп.	  
Филофеи	  Афинской	  (1589).	  Быт.	  1,	  14-‐23	  ;	  Притч.	  I,	  20-‐33	  
Cp.	   20/5	   Чистaя	   cpeдa.	   Прп.	   Льва,	   еп.	   Катанского	   (ок.	   780).	   Прп.	   Агафона	  
Печерского,	  (XIII–XIV).	  Прмч.	  Корнилия	  Псково-‐Печерского	  (1570)	  и	  ученика	  его	  
прп.	  Вассиана	  Муромского.	  Сщмч.	  Садока,	  еп.	  Персидского,	  и	  с	  ним	  128-‐ми	  мчч.	  
(342–344).	  Прп.	  Агафона,	  папы	  Римского	  (682).	  Быт.	  1,	  24	  –	  2,	  3	  ;	  Притч.	  2,	  1-‐22	  
Чт.	  21/6	  Чистый	  четверг.	  Прп.	  Тимофея	  в	  Символех	  (795).	  Свт.	  Евстафия,	  архиеп.	  
Антиохийского	   (337).	   Свт.	   Георгия,	   еп.	   Амастридского	   (802–811).	   Свт.	   Иоанна	  
Схоластика,	   патр.	   Константинопольского.	   Свт.	   Захарии,	   патр.	   Иерусалимского.	  
Быт.	  2,	  4-‐19	  ;	  Притч.	  3,	  1-‐18	  
Пт.	  22/7	  Чистaя	   пятница.	  Обретение	  мощей	  мучеников,	  иже	  во	  Евгении	   (395–
423).	  Мчч.	  Маврикия	   и	   70-‐ти	   воинов:	   Фотина,	   Феодора,	   Филиппа	   и	   иных	   (ок.	  
305).	   Прпп.	   Фалассия,	   Лимния	   и	   Варадата,	   пустынников	   Сирийских	   (V).	   Свт.	  
Телесфора,	  папы	  Римского.	  Прп.	  Афанасия	  исп.	  (821).	  Новомч.,	  пресв.	  Михаила	  
Лисицына	  (1918).	  Быт.	  2,	  20	  –	  3,20	  ;	  Притч.	  3,	  19-‐34	  
Сб.	  23/8	  Феодорoвская	  суббота.	  Сщмч.	  Поликарпа,	  еп.	  Смирнского	  (167).	  Прпп.	  
Иоанна,	   Антиоха,	   Антонина,	   Моисея,	   Зевина,	   Полихрония,	   Моисея	   другого	   и	  
Дамиана,	   пустынников	   Сирийских	   (V).	   Новомч.	   Дамиана,	   инока	   Афонского	  
(1658,	  Греч.).	  Ин.	  XV,	  17	  –	  XVI,	  2	  


