
 

 

                                                                                              

 

 

 

 

      

 

                                                                     

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

      Сретение  
Господа нашего Иисуса Христа 

 

 
 

 
о празднике 

    По закону Моисея, женщина, родившая первенца мужского пола, на 
сороковой день (по окончании дней очищения) должна была принести 
младенца в храм для посвящения Господу. А также дать жертву 

  Выпуск № 90 15 февраля 2023 г.  

 

 
Неделя о блудном сыне 

   Это второе из четырёх воскресений, подготовительных к Великому 
Посту. На Литургии читается Притча о блудном сыне (Евангелие от 
Луки 15 глава, стихи 11-32).  
   Притча о блудном сыне изображает состояние человека, 
удалившегося от Бога, и, вместе с тем, представляет образ покаяния 
человека, погрязшего в грехах и безмерное милосердие Божие. 
Притча о блудном сыне с особенной ясностью показывает, до какой 
ужасной степени может преобладать над человеком похоть, как она 
может возобладать над высшими стремлениями человеческой души, 
и в какую бездну греха может впасть человек, как блудный сын, 
отдавшийся на волю необузданной страсти, 
   Однако Господь не оставляет грешника и тогда, когда он блуждает 
во грехе. И вот, когда человек, как блудный сын из притчи, вдруг 
пробуждается от духовного усыпления и с ужасом осознаёт, до 
какого низменного и мерзкого состояния довели его необузданные 
страсти и порочный образ жизни, понимает, что только Бог в силах 
восстановить его и обратить к новой жизни. «Покаяние приносит в 
жертву согрешивших и опять оживотворяет их, умерщвляет, но и 
воскрешает из мёртвых, – пишет преподобный Ефрем Сирин. – Как 
же это? Слушай: берёт оно грешных и делает нас праведными. Вчера 
они были мертвы, сегодня живы для Бога покаянием; вчера были 
чужие, а сегодня свои Богу; вчера беззаконные, а сегодня святые». 
   Притчей о блудном сыне Церковь раскрывает всю силу покаяния: 
при условии истинного смирения и искреннего раскаяния для 
милосердия Божия возможно прощение от Бога самых тяжких 
грехов. И потому каждый из нас, в пору приближения дней Великого 
поста – времени покаяния и усиленных молитв, не должен 
отчаиваться в благодатной помощи Божией и помиловании. 
   В неделю о блудном сыне, а также и в следующие за нею две 
недели, на Всенощном бдении после полиелея поется 136-й 
псалом: «На реках Вавилонских…», который изображает тоску по 
родине, печаль и боль по богослужению в храме, по песням 
церковным, слышания которых иудеи были лишены в Вавилонском 
плену. 
____________________________________________________________ 

Ежемесячное издание Петропавловского храма 
 (адрес: 140415, Московская обл., г. Коломна, ул. Мешкова, д. 2)  

тел: 8(496)612-12-98 

 

        Тропарь, глас 1 
 

Радуйся, Благодатная Богородице 
Дево, /  
из Тебе бо возсия Солнце правды, 
Христос Бог наш /  
просвещаяй сущия во тьме. / 
Веселися и ты, старче праведный, /  
приемый во объятия Свободителя 
душ наших, / Дарующего нам 
воскресение!  
 

 

      «Сретение» — «встреча» (по-
церковнославянски).  
    В этот день вспоминается первое принесение 
Младенца Иисуса в Иерусалимский храм и Его 
встреча со старцем Симеоном.  
    Праздник Сретения совершается Церковью на 
40-й день после Рождества Христова – 15 февраля.  
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Неделя о мытаре и фарисее. 

 «С этой минуты порвалась связь, державшая меня в жизни, и Ты, 
Владыко, отпускаешь меня из этой жизни в другую новую жизнь, «по 
слову Твоему» – по предсказанию, данному мне от Тебя Святым Твоим 
Духом, – «с миром». «Ибо видели очи мои спасение Твое», спасение, 
обещанное Богом миру через Искупителя-Мессию, которого я 
сподобился узреть, спасение, «которое Ты уготовал пред лицом всех 
людей»». Евангелист Лука подчёркивает, что спасение уготовано не 
только для евреев, но и для всех народов. Это спасение есть «Свет к 
просвещению язычников» и слава народа Божия, Израиля. Иосиф и 
Дева Мария дивились, вероятно, тому, что везде находились люди, 
которым Бог открывал тайну об этом Младенце. 
    Возвращая Младенца Матери и благословив Её и Иосифа по праву 
глубокого старца, Симеон в пророческом вдохновении предрёк, что 
Младенец будет предметом споров и пререканий между Его после-
дователями и врагами: «Да откроются помышления многих сердец»,  то 
есть в зависимости от отношения людей к этому Младенцу 
обнаружатся их сердечные расположения, настроения души: те, кто 
любит истину и стремится творить волю Божию, уверуют во Христа, а 
те, кто любит зло и дела тьмы, возненавидят Христа и будут в 
оправдание своей злобы всячески клеветать на Него. Для уверовавших 
в Него Он лежит «на восстание» или на вечное спасение, а для не 
уверовавших – «на падение» или на вечное осуждение их. Симеон 
прозрел духом и те страдания, которые придётся претерпеть 
Богородице, видя жестокость людей к Своему Сыну: «И Тебе Самой 
оружие пройдет душу». 
    Присутствовала при этом и 84-летняя вдовица Анна, «дочь Фану-
илова», которую евангелист Лука называет пророчицей за особенные 
действия в ней Святого Духа и за дар вдохновенной речи, которым она 
обладала. Она тоже, подобно Симеону, восславила Господа и, видимо, 
в пророческом вдохновении повторила примерно то же самое, что 
сказал старец, всем, ожидающим избавления в Иерусалиме, то есть 
ждавшим пришествия Мессии.  
 

 
 

   Праведный Симеон Богоприимец и Анна Пророчица – святые, 
неразрывно связанные с праздником Сретения Господня, поэтому их 
память совершается на следующий день после праздника Сретения 
– 16 февраля. 

Всё это считалось проявлением праведности – за что фарисей и благодарил 
Господа в своей молитве: он действительно был «не таков, как прочие 
люди». 
   Итак,  перед нами два образа молитвы: кающегося 
грешника, сознающего неправоту своей жизни, и праведника (в 
Ветхозаветном понимании), тоже достаточно искренне 
благодарящего Бога за то, что имеет возможность вести жизнь по 
Его Закону. 
   Вместе с тем, в словах фарисея звучат: презрение к 
«прочим людям», которое он, может быть, даже сам не замечает, 
и явное осуждение мытаря, которого молящийся ставит в один 
ряд с «грабителями и убийцами», по сути, ничего не зная ни о том, 
как исполнял свою должность именно этот сборщик податей, 
грабил ли он соплеменников или поступал по совести – сама 
принадлежность к категории «мытарей» уже делает его грешным 
в глазах фарисея. 
    Мытарь – смиренный сборщик податей был оправдан больше, 
чем фарисей – гордый законник. Этой притчей Церковь научает 
нас истинному смирению и покаянию, без которых Великий пост 
будет бесплоден. «Не полагайся на свою праведность, подобно 
фарисею, но всю надежду своего спасения возлагай на 
беспредельную милость Божию, вопия, подобно мытарю: «Боже, 
милостив буди мне грешному», – наставляет святитель Феофан 
Затворник. 
  Взгляните, все святые Церкви осуждали себя и каялись перед 
Господом! Уж если святые угодники нашли в чем каяться, то 
неужто не в чем каяться нам?! 
  Святитель Тихон Задонский так же указывает на то, что без 
смирения бессмысленна бывает молитва, ибо «Бог гордым 
противится» (Иак.4:6; 1Пет.5:5). Напротив того, на смиренных 
милостиво призирает Бог: «Призрит на молитву беспомощных и 
не презрит моления их», – говорит Давид (Пс.101:18). Так призрел 
Он на молитву смиренного мытаря, хотя тот и был обременён 
грехами; так отринул гордое самохвальство фарисейское. 
   Такое смирение является основанием христианского 
благочестия и нашего оправдания перед Богом. С наружно 
добрыми делами фарисея необходимо соединять внутреннее 
смирение мытарево, – дела первого со смирением второго. 
    

   Начиная с этой подготовительной недели и до пятой недели 
Великого поста за Всенощным бдением, после чтения Евангелия, 
поётся молитва, которую слушают, преклонив колени: 
«Покаяния отверзи мне двери…» 



 

 

Лестница Великого поста 
ПАСХА 

Светлое Христово Воскресение 
Страстная седмица 

6-я Неделя 
Вход Господень в Иерусалим 

6-я седмица Великого поста, Ваий (ветвей) 
5-я Неделя 

Преп. Марии Египетской 
5-я седмица Великого поста 

4-я Неделя 
Преп. Иоанна Лествичника 
4-я седмица Великого поста 

3-я Неделя 
Крестопоклонная 

3-я седмица Великого поста 
2-я Неделя 

Святителя Григория Паламы 
2-я седмица Великого поста 

1-я Неделя 
Торжество Православия 

1-я седмица Великого поста 
Неделя сыропустная. Воспоминание Адамова изгнания. 

Прощёное воскресенье 
Сырная седмица (Масленица) 

Неделя о Страшном Суде (мясопустная) 
  

Неделя о блудном сыне 
  

Неделя о мытаре и фарисее 
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вить их отправиться в сарай, где им было бы тепло и безопасно. 
     – Почему же гуси не идут за мной? – воскликнул человек. – Неуже-ли 
они не видят, что только здесь они смогут выжить в такую бурю?  
Он поразмыслил немного и понял, что они просто не хотят идти за 
человеком.  
    «Вот если бы я был гусем, я бы мог их спасти», – сказал он вслух. 
Потом ему пришла в голову идея. Он вошел в сарай, взял одного из своих 
гусей и вынес его на руках в поле, подальше от кружившихся диких 
гусей. 
   Затем он выпустил своего гуся. Гусь пролетел сквозь стаю и вернулся 
прямиком в сарай – и один за другим все остальные гуси последовали за 
ним в спасительное укрытие. 
   Человек постоял тихо минутку, и вдруг у него в голове снова 
прозвучали те же слова, что он сказал несколько минут назад: «Вот если 
бы я был гусем, я бы мог их спасти!». А потом он вспомнил, что он сказал 
своей жене немного раньше. «С чего вдруг Бог захотел бы стать как мы? 
Это же смешно!». 
    И вдруг все стало понятно. Это как раз то, что Бог сделал. Мы были 
как эти гуси – слепые, заблудившиеся, погибающие. Бог отправил 
Своего Сына стать как мы, чтобы Он мог показать нам путь и спасти 
нас.  
    Когда ветер и слепящий снег стали стихать, душа его тоже затихла и 
умиротворилась этой прекрасной мыслью. Внезапно он понял, зачем 
пришел Христос. Годы сомнения и неверия исчезли вместе с 
прошедшим бураном. Он упал в снег на колени и произнес свою первую 
в жизни молитву: «Спасибо Тебе, Господи, за то, что Ты пришел в виде 
человека, чтобы вывести меня из бури!». 
 

 
Душеполезное чтение 

   Когда к одному старцу ученик приходил с признанием в грехах, тот 
всегда говорил ему: 

 
Подготовительный период к Великому посту 

   Он включает в себя 3 седмицы и 4 Недели.  
   Седми́ца (буквально «семерка», от слав. седмь) – церковнославянское 
название недели, семидневного календарного цикла. 
   Первый (а не последний!) день седмицы называется неделя (от «не 
делати», «не работать», «отдыхать»). 
   В то же время в церковном обиходе «седмицей», вопреки значению 
термина, иногда называют дни с понедельника по субботу. 
 

• Неделя о мытаре и фарисее (Лк.18:10-14) – 5 февраля. 
   Седмица «сплошная» (нет поста в среду и пятницу) – 6–11 февраля. 
• Неделя о блудном сыне (Лк.15:11-32) – 12 февраля. 

        Вселенская родительская (мясопустная) суббота – 18 февраля. 
• Неделя мясопустная (последний день вкушения мяса),  
о Страшном суде (Мф.25:31-46) – 19 февраля.  

   Седмица сырная (масленица), «сплошная» (но без мяса) –  
                                                                                                20–25 февраля. 
    В среду и пятницу сырной седмицы (масленицы) Литургии не бывает 
(за исключением случаев, когда в эти дни случится Сретение Господне 
или престольный праздник). 
• Неделя сыропустная. Воспоминание Адамова 
изгнания. Прощёное воскресенье (Мф.6:14-21) – 26 февраля. 
В этот день после вечернего богослужения в храмах по обычаю 
совершается чин прощения. 

 

   Приготовляя верующих к Святой Четыредесятнице, Церковь в 
своих службах поступает, как военачальник, ободряющий мудрым и 
благовременным словом воинов на брань. Поэтому в приготови-
тельных службах Церковь говорит то, что может расположить 
верующих к посту, покаянию и духовному подвигу. В своих 
священных воспоминаниях она восходит и к первым дням бытия 
мира и человека, к блаженному состоянию прародителей и их 
падению, чтобы показать начало греха и обратить нас к Богу. Для 
пробуждения чувства покаяния и сокрушения о грехах в дни 
приготовительных недель поются на утрене перед каноном 
умилительные покаянные стихиры: «Покаяния отверзи ми двери... На 
спасения стези настави мя, Богородице... Множество содеянных 
мною лютых...». 
 
 


