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Неделя	  о	  блудном	  сыне	  
	  
Ап.	   от	  70-‐ти	  Онисима	   (ок.	   109).	  Прп.	  Пафнутия,	   затворника	  Печерского,	   в	  
Дальних	   пещерах	   (XIII).	   Прп.	   Пафнутия	   и	   дщери	   его	   Евфросинии	   (V).	   Прп.	  
Евсевия,	   пустынника	   Сирийского	   (V).	   Сщмчч.	   Михаила	   Пятаева	   и	   Иоанна	  
Куминова	   пресвитеров	   (1930);	   сщмчч.	   Николая	   Морковина,	   Алексия	  
Никитского,	   Алексия	   Смирнова	   пресвитеров,	   Симеона	   Кулямина	   диакона,	  
прмч.	  Павла	  Козлова	  и	  прмц.	  Софии	  Селиверстовой	  (1938).	  	  
	  
Чтения	  :	  1	  Кор.	  VI,	  12–20.	  Лк.	  XV,	  11–32.	  
 
 

О БЛУДНОМ СЫНЕ 
 

	  чем	   ни	   говорит	   нам	   неделя	   блудного!	   Говорит	   и	   о	   нашем	   покое	   и	  
довольстве	  в	  доме	  Отца	  Небесного,	  и	  о	  безумном	  нашем	  порыве	  из-‐под	  
блюстительства	   Отчего	   на	   свободу	   необузданную,	   и	   о	   богатстве	  

наследия,	   присвоенного	   нам,	   несмотря	   на	   непокорность,	   и	   о	   безрассудной	  
растрате	  его	  на	  всякие	  непотребства,	  и	  о	  крайнем	  следствии	  того	  ‒	  обеднении	  
нашем.	   Но	   говорит	   затем	   и	   о	   том,	   как	   кто	   опомнивается	   и,	   в	   себя	   пришед,	  
замышляет	   и	   решается	   возвратиться	   к	   Отцу	   многомилостивому,	   как	  
возвращается,	   как	   любовно	   принимается	   и	   восстанавливается	   в	   первое	  
состояние.	  И	  кто	  здесь	  ни	  найдет	  благопотребного	  для	  себя	  урока?	  В	  доме	  ли	  
отчем	  пребываешь,	  не	  рвись	  вон	  на	  свободу.	  Видишь,	  чем	  кончился	  подобный	  
опыт!	  Убежал	  ли	  и	  проматываешься,	  остановись	  поскорей.	  Промотал	  ли	  все	  и	  
бедствуешь,	  решайся	  поскорей	  возвратиться,	  и	  возвратись.	  Там	  ждет	   тебя	  вся	  
снисходительность,	   прежняя	   любовь	   и	   довольство.	   Последний	   шаг	   самый	  
нужный.	   Но	   распространяться	   насчет	   его	   нечего.	   Все	   сказано	   коротко	   и	   ясно.	  
Опомнись,	  решись	  возвратиться,	  встань	  и	  спеши	  ко	  Отцу.	  Объятия	  Его	  отверсты	  
и	  готовы	  принять	  тебя.	  
	   	   	   	   	   	   	   	   Святитель	  Феофан	  Затворник	  
	  
Tpoпарь	  воскресный	  6-‐oго	  глаca	  
Áнгельскія	   си́лы	   на	   гро́бѣ	   Твое́мъ,	   и	  
стрегу́щіи	  омертвѣ0ша	  :	  и	  стоя́ше	  Mapíя	  
во	   гро́бѣ,	   и́щущи	   пречи́стаго	   Тѣ4ла	  
Tвоего́.	  Плѣни́лъ	  еси́	  а́дъ,	  не	  искуси́вся	  

Hа	   гробe	   Твоем	  —	   Aнгельские	   силы	  ;	  
охранявшие	   (eго)	   воины	   омертвели	  ;	  
при	   гробе	   стояла	   Mapия	   и	   искала	  
Tвоего	  пречистoго	  Тeла.	  Ты	  пленил	  aд,	  

О	  



отъ	   него́	  ;	   срѣ&тилъ	   еси́	   дѣ&ву,	   да́руяй	  
живо́тъ.	   Bоскреcы́й	   изъ	   ме́ртвыхъ	  
Го́споди,	  сла́ва	  Tебѣ$.	  

не	   потерпев	   от	   него	  ;	   Ты	   дарующий	  
жизнь,	   встретил	   Деву.	   Bоскреcший	   из	  
мертвых	  Господи,	  слава	  Tебe	  !	  

 

Кондак	  недeли	  o	  блудном	  Сыне	  гл.	  3	  
Оте́ческія	   cлáвы	   Tвоея́	   удали́хся	  
безу́мно,	   въ	   злы́хъ	   pacточи́въ	   éже	   ми́	  
пре́далъ	   ecи́	   бога́тство	  ;	   тѣ%мже	   Tи́	  
блу́днаго	   гла́съ	   приношу́	  :	   coгрѣши́xъ	  
пре́дъ	  Tобо́ю	  Óтче	  щéдрый,	  прiими́	  мя	  
кáющacя,	  и	  coтвopи́	  мя	  я́ко	  eди́наго	  отъ	  
нае́мникъ	  Tвои́xъ.	  

От	  отеческой	  славы	  Твоей	  удалившись	  
безумно,	  я	  расточил	  в	  пороках	  данное	  
мне	   Тобой	   богатство.	   Потому	   вопль	  
блудного	   сына	   обращаю	   к	   Тебе:	  
"Согрешил	   я	   пред	   Тобою,	   Отче	  
милосердный,	   прими	   меня,	  
кающегося,	   и	   поступи	   со	   мной,	   как	   с	  
одним	  из	  наемников	  Твоих!"	  
	  

Апостол	  дня	  на	  русском	  языке	  
Братия,	  все	  мне	  позволительно,	  но	  не	  все	  полезно;	  все	  мне	  позволительно,	  но	  
ничто	  не	  должно	  обладать	  мною.	  Пища	  для	   чрева,	   и	   чрево	  для	  пищи;	   но	  Бог	  
уничтожит	  и	  то	  и	  другое.	  Тело	  же	  не	  для	  блуда,	  но	  для	  Господа,	  и	  Господь	  для	  
тела.	  Бог	  воскресил	  Господа,	  воскресит	  и	  нас	  силою	  Своею.	  Разве	  не	  знаете,	  что	  
тела	  ваши	  суть	  члены	  Христовы?	  Итак	  отниму	  ли	  члены	  у	  Христа,	  чтобы	  сделать	  
их	   членами	   блудницы?	   Да	   не	   будет!	   Или	   не	   знаете,	   что	   совокупляющийся	   с	  
блудницею	  становится	  одно	  тело	  с	  нею?	  Ибо	  сказано:	  два	  будут	  одна	  плоть.	  А	  
соединяющийся	   с	   Господом	  есть	   один	  дух	   с	   Господом.	  Бегайте	  блуда;	   всякий	  
грех,	   какой	   делает	   человек,	   есть	   вне	   тела,	   а	   блудник	   грешит	   против	  
собственного	   тела.	   Не	   знаете	   ли,	   что	   тела	   ваши	   суть	   храм	   живущего	   в	   вас	  
Святого	   Духа,	   Которого	   имеете	   вы	   от	   Бога,	   и	   вы	   не	   свои?	   Ибо	   вы	   куплены	  
дорогою	  ценою.	  Посему	  прославляйте	  Бога	  и	  в	   телах	  ваших	  и	  в	  душах	  ваших,	  
которые	  суть	  Божии.	  

 

	  
HA	  PEКAX	  BABИЛОНСКИX...	  
	  
Чтобы	  живее	  напомнить	  христианам	  об	  удалении	  их	  от	  Отечества	  Небесного	  и	  
рабстве	   греху,	   Церковь,	   на	   утрени	   Недели	   о	   блудном	   сыне,	   после	   псалмов	  
полиелейных,	  поет	  136-‐й	  псалом,	  петый	  евреями	  в	  плену	  вавилонском.	  
	  
Псалом	   136	   «На	   реках	   вавилонских»	   представляет	   собой	   песню	   еврейских	  
изгнанников,	   томящихся	   в	   вавилонском	   плену	   после	   падения	   Иерусалима	   и	  
разрушения	   Первого	   Храма.	   Первая	   часть	   псалма	   (ст.	   1-‐6)	   выражает	   скорбь	  
евреев	   о	   потерянной	   родине,	   вторая	   (ст.	   7-‐9)	   —	   надежду	   на	   возмездие	  
захватчикам	  и	  угнетателям.	  
	  



«Реки	  вавилонские»,	  упоминаемые	  в	   тексте,	  —	  это	  Евфрат,	  Тигр	  и,	  возможно,	  
Ховар	  (упоминается	  у	  Иезекииля),	  на	  пустынных	  берегах	  которых	  предавались	  
скорби	   евреи,	   вспоминая	   Иерусалимский	   храм	   и	   совершавшиеся	   там	  
богослужения.	   Eвреи	   отказывались	   «петь	   песнь	   Господню	   на	   земле	   чужой»	  
потому,	   что	   священные	   песни	   нельзя	   было	   исполнять	   вне	   Храма.	   Святитель	  
Иоанн	  Златоуст	  говорит	   :	  «	  Иудеи	  не	  согласились	  петь.	  Видишь	  ли,	  как	  скорбь	  
делает	  людей	  сильными,	  как	  делает	  сокрушенными,	  как	  смиряет	  душу?	  Они	  и	  
плакали,	   и	   сохраняли	   закон	   ‒	   те	   самые,	   которые	   смеялись	   над	   плакавшими	  
пророками,	  забавлялись	  и	  издевались,	  теперь,	  когда	  им	  никто	  не	  напоминал	  о	  
них,	   обращались	   к	   слезам	   и	   плакали.	   От	   этого	   и	   враги	   получали	   великую	  
пользу.	  Они	  видели,	  что	  иудеи	  тяготились	  не	  пленом,	  оплакивали	  не	  рабство	  и	  
не	   пребывание	   на	   чужой	   земле,	   а	   лишение	   собственного	   богослужения.	  
Поэтому	   псалмопевец	   и	   прибавляет:	   ...	   внегда	   помянути	   нам	   Сиона.	   И	   не	  
просто	  плакали	  они,	  но	  делали	  из	  этого	  постоянное	  занятие.	  Поэтому	  и	  вначале	  
он	   сказал:	   ...седохом	   и	   плакахом,	   т.	   е.	   для	   того	   и	   садились,	   чтобы	   плакать	   и	  
рыдать.	   Почему	   же	   не	   позволялось	   им	   петь	   в	   чужой	   земле?	   Потому,	   что	  
нечистым	   ушам	   не	   следовало	   слышать	   этих	   таинственных	   песнопений.	   Како	  
воспоем	   песнь	   Господню	   на	   земли	   чуждей?	   (ст.	   4.)	   То	   есть	   «нам	   не	  
позволительно	   петь;	   хотя	   мы	   и	   лишились	   отечества,	   однако	   продолжаем	  
хранить	  закон	  и	  соблюдать	  его	  в	  точности;	  хотя	  вы	  и	  владеете	  нашими	  телами,	  
но	   не	   преодолеете	   души».	   Десница,	   которая	   забудет	   того,	   кто	   подвергнет	  
забвению	   Иерусалим,	   ‒	   это,	   по	   толкованию	   св.	   Афанасия	   Великого	   и	  
блаженного	  Феодорита,	  помощь	  свыше	  от	  Бога;	  тот,	  кто	  забудет	  Иерусалим	  и,	  
соответственно,	   завет	   между	   Богом	   и	   Его	   народом,	   сам	   будет	   забыт	   Богом.	  
Идумеи,	  едомитяне	  или	  эдомитяне	  ‒	  потомки	  Исава,	  брата	  Иакова	   (Израиля),	  
прозванного	  Едомом.	  Особую	  ненависть	  питали	  идумеи	  к	  евреям,	   считая,	   что	  
из-‐за	   них	   они	   лишились	   прекрасных	   земель	   Ханаана.	   Поэтому	   при	   каждом	  
удобном	  случае	  идумеи	  мстили	  им,	  причём,	  самым	  жестоким	  образом.	  Они	  не	  
только	  принимали	   участие	   во	  всех	   войнах,	   ведущихся	  против	  Иудеи,	   но	  даже	  
выкупали	  у	  ассирийцев	  и	  других	  народов	  пленных	  иудеев,	  чтобы,	  отведя	  их	  в	  
свои	   крепости,	   предать	   мучительнейшим	   казням	   и	   пыткам.	   Вместе	   с	  
вавилонянами	   идумеи	   участвовали	   в	   осаде	   и	   разрушении	   Иерусалима.	  
«Младенцы»	   здесь	   суть	   греховные	   помыслы,	   которые	   разбиваются	   о	   камень	  
веры	  –	  Христа	  Спасителя.	  
	  
По	  толкованию	  Святых	  Отцов,	  применяемые	  в	  Ветхом	  Завете	  (в	  т.ч.	  и	  Псалтири),	  
те	   или	   иные	   эпитеты	   к	   физической	   борьбе	   с	   врагами,	   а	   в	   том	   числе	   и	  
касательно	   умерщвления	   кого	   бы	   то	   ни	   было	   или	   призыва	   это	   сделать,	   или	  
восторженное	   описание	   того,	   как	   это	   было	   сделано	   по	   отношению	   к	   врагам	  
израильского	   народа,	   рассматриваются	   и	   применяются	   не	   к	   конкретным	  
персонажам,	   а	   к	   страстям	   и	   порокам,	   которые	   находятся	   и	   влияют	   на	  
человеческую	  природу.	  

 
 
 



Календарь	  с	  указанием	  чтений	  на	  каждый	  день	  

Понедельник	  
16	  /29	  
февраля	  

Мчч.	   Памфила	   пресвитера,	   Валента	   (Уалента)	   диакона,	   Павла,	  
Порфирия,	  Селевкия,	  Феодула,	  Иулиана,	  Самуила,	  Илии,	  Даниила,	  
Иеремии,	  Исаии	   (307–309).	  Мчч.	  Персидских	  в	  Мартирополе	   (IV).	  
Прп.	  Маруфа,	  еп.	  Месопотамского	  (422).	  Мч.	  Романа	  Афонского.	  1	  
Ин.	  II,	  18	  –	  III,	  10.	  Мк.	  XI,	  1-‐11	  

Вторник	  
17	  февраля	  /	  	  
1	  марта	  

Вмч.	   Феодора	   Тирона	   (ок.	   306).	   Прав.	   Мариамны,	   сестры	   ап.	  
Филиппа	   (I).	   Сщмч.	   Ермогена,	   патриарха	   Московского	   и	   всея	  
России,	   чудотворца	   (1612).	   Прп.	   Феодора	   молчаливого,	  
Печерского	   (XIII).	   Новомч.	   Феодора	   (1795,	   греч.).	   Св.	   прав.	  
Николая	  пресв.	  Афинского	  (1932).	  Прп.	  Варнавы	  Гефсиманского	  
(1906).	  Сщмчч.	  Михаила	  и	  Павла	  пресвитеров	   (1938);	  мц.	  Анны	  
(1940).	  1	  Ин.	  III,	  10-‐20.	  Мк.	  XIV,	  10-‐42	  

Среда	  	  
18	  февраля	  /	  	  
2	  марта	  

Свт.	   Льва,	   папы	   Римского	   (461).	   Свт.	   Агапита	   исп.,	   еп.	  
Синадского	   (IV).	   Свт.	   Флавиана	   исп.,	   патриарха	   Цареградского	  
(450).	  	  1	  Ин.	  III,	  21	  –IV,6.	  	  Мк.	  XIV,	  43	  –	  XV,1.	  Постный	  день.	  

Четверг	  
19	  февраля	  /	  	  
3	  марта	  

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).	  1	  Ин.	  IV,	  20	  –	  V,	  21.	  Мк.	  XV,	  1-‐15	  

Пятница	  
20	  февраля	  /	  	  
4	  марта	  

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).	  2	  Ин.	  I,	  1-‐13.	  Мк.	  XV,	  22,	  25,	  33-‐41	  

Суббота	  
14	  /27	  
февраля	  

Вселенская	   pодительская	   суббота	   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.	   1	  
Сол.	  IV,	  13-‐17.	  Ин.	  V,	  24-‐30.	  

	  

ИЗ	  ОТЕЧНИКА	  
Один	  брат	  говорил	  авве	  Пимену:	  меня	  смущают	  помыслы	  и	  не	  дают	  мне	  подумать	  
о	  грехах	  своих,	  а	  заставляют	  меня	  замечать	  только	  недостатки	  брата	  моего.	  Авва	  
Пимен	  рассказал	  ему	  об	  авве	  Диоскоре,	  что	  он	  в	  келье	  плакал	  о	  себе;	  а	  ученик	  его	  
жил	  в	  другой	  келье.	  Когда	  ученик	  приходил	  к	  старцу	  и	  заставал	  его	  плачущим,	  то	  
спрашивал	   его:	   отец!	   о	   чем	   ты	   плачешь?	   Он	   отвечал	   ему:	   плачу	   о	   грехах	   своих,	  
чадо.	   Ученик	   говорил	   ему:	   ты	   не	   имеешь	   грехов,	   отец!	   Но	   старец	   отвечал	   ему:	  
уверяю	  тебя,	  сын	  мой!	  если	  бы	  можно	  было	  мне	  видеть	  свои	  грехи,	  то	  мало	  было	  
бы	  еще	  четырех	  человек,	  чтобы	  вместе	  со	  мною	  оплакивать	  их.	  При	  этом	  сказал	  
авва	  Пимен:	  тот	  поистине	  человек,	  кто	  познал	  самого	  себя.	  

 


