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Аннотация
Автор книги протоиерей Андрей Дудченко рассказывает о

смысле и значении Божественной Литургии. Шаг за шагом отец
Андрей разъясняет простым и доступным языком все слова,
молитвы и действия, совершающиеся во время самого важного
богослужения Православной Церкви.
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О литургии

 
Божественная литургия – это самое главное богослужение

Православной Церкви. Верующие собираются на литургию,
чтобы вместе прославить Бога и причаститься Тела и Крови
Христовых. Через Причастие мы соединяемся с нашим Спа-
сителем для того, чтобы иметь жизнь вечную, чтобы наша
жизнь слилась с жизнью воскресшего из мертвых и победив-
шего смерть Иисуса Христа.

Греческое слово «литургия» взято из обычного повсе-
дневного языка. Оно означало всякую общественную обя-
занность, в которой участвовали все свободные граждане
города, будь то возведение моста, снаряжение военного ко-
рабля или устроение гимнастических игр. Взяв это слово
для обозначения своего богослужения, древние христиане
акцентировали внимание на необходимости собрания всех
вместе для общей молитвы и священнодействия. Участие в
литургии – не только наше высокое право, но и священная
обязанность. Первые христиане каждое воскресенье собира-
лись для того, чтобы прославить Воскресшего Иисуса Хри-
ста и причаститься Его Тела и Крови.

Священнодействие, совершаемое на литургии, называет-
ся греческим словом «Евхаристия», что буквально означа-
ет «благодарение». Благодарственная молитва священника,
во время которой освящаются хлеб и вино, составляет цен-



 
 
 

тральную часть литургии. Это священнодейство называют
словом «претворение»: хлеб и вино действием Святого Духа
становятся Телом и Кровью Христовыми.

Причащение Тела и Крови Христовых неотъемлемо от ве-
ры во Христа. В истории Церкви были времена, когда еще не
были развиты богослужебные чины, богословие не углубля-
лось в сложные вопросы вероучения, не созывались Вселен-
ские Соборы и не писались своды церковных правил, однако
в истории Церкви никогда не было времени, когда не совер-
шалось бы причащение.

Божественная литургия совершается, как правило, в хра-
ме, смысловым центром которого является алтарь. При осо-
бых обстоятельствах литургия может быть совершена и в лю-
бом подходящем месте, где собраны верующие, однако да-
же в таком случае необходимы предметы, которые будут ис-
пользоваться, как престол и жертвенник.

Престол располагается в центре алтаря. В молитвах ли-
тургии, которые мы ниже будем рассматривать, престол на-
зывается «жертвенником», потому что на нем приносится
Богу «бескровная жертва» – хлеб и вино, Тело и Кровь Спа-
сителя. Престол еще называется «трапезой» – то есть обе-
денным столом, ведь Евхаристия – не что иное, как наше
участие в Тайной вечере, которую Господь разделил со Сво-
ими учениками.

В передней части престола посередине лежит богато укра-
шенное напрестольное Евангелие – главная богослужеб-



 
 
 

ная книга, которую читают за литургией. Евангелие содер-
жит повествования о жизни, проповеди, распятии и воскре-
сении Иисуса Христа, написанные Его учениками-апостола-
ми или с их слов. Под Евангелием в свернутом виде находит-
ся антиминс – квадратный плат с частицей мощей святого,
подписанный епископом (подробнее об антиминсе мы пого-
ворим, рассматривая его в раскрытом виде). В центре пре-
стола – лампада, за ней – дарохранительница . Дарохрани-
тельница, как правило, делается в виде небольшого храма,
в основании которого есть небольшой ящичек для хранения
запасных Даров. Частицы Тела Христова в высушенном ви-
де сохраняются в храме в течение всего года на случай при-
чащения больных в те дни, когда не служится литургия. Во
время совершения литургии на престол ставят также свечи, а
за престолом зажигают лампады на семисвечнике. Краси-
во украшенный семисвечник представляет собой символ де-
рева, райского сада. Семисвечник в богослужебный обиход
был введен еще в Ветхом Завете, в Иерусалимском храме.

В левой части алтаря находится еще один столик, имену-
емый жертвенником, а в богослужебных книгах – «пред-
ложением». Здесь готовятся дары для совершения литургии:
особым образом вынимаются частицы из просфор, поми-
наются живые и усопшие. Перед началом литургии на жерт-
веннике стоят приготовленные богослужебные сосуды: дис-
кос1 и чаша2. Кроме того, на жертвеннике находится лжица

1 Дискос – богослужебный сосуд в виде металлического блюда на невысокой



 
 
 

– металлическая ложечка для причащения мирян и разного
размера копия – двусторонние заточенные в виде лезвия ко-
пья ножи для вырезания частиц из просфор3. Первое прича-
щение Тела и Крови Христовых было совершено на Тайной
вечере. Вот как описывает это евангелист Лука (22, 7–20,
при цитировании книг Библии первая цифра означает номер
главы, цифры после запятой – номера стихов):

Настал же день опресноков, когда надлежало закалать пас-
хального агнца; и Он (Иисус) послал Петра и Иоанна, сказав:
пойдите, приготовьте нам пасху, чтобы нам вкусить ее. Они
же сказали Ему: где велишь нам приготовить? И Он сказал
им: вот, когда будете входить в город, встретится вам человек
с кувшином воды; последуйте за ним в дом, куда он войдет;
и скажете хозяину дома: «говорит тебе Учитель: где комната,
в которой Я вкусил бы пасху с учениками Моими?» И он вам
покажет горницу большую, убранную; там приготовьте. Они
пошли и нашли, как Он указал им, и приготовили пасху. И

подставке. На него во время литургии кладут хлеб для Тела Христова и частицы
из других просфор.

2 Чаша — богослужебный сосуд, в который наливается вино, которое будет
претворено (обратится) в Кровь Христову. Перед причащением в Чашу опуска-
ются частицы освященного Хлеба – Тела Христова.

3  Просфора – букв. «приношение», небольшой круглый пшеничный хлебец
для богослужебного использования, выпеченный из дрожжевого теста на воде.
Просфора состоит из двух частей: более утолщенное основание и верхушка. На
печати вверху просфоры изображается крест, первые буквы имени Матери Бо-
жией либо кто-либо из особо почитаемых святых.



 
 
 

когда настал час, Он возлег, и апостолы с Ним. И Он сказал
им: великим желанием возжелал Я вкусить эту пасху вместе
с вами прежде Моего страдания: ибо, говорю вам, не буду
вкушать ее, доколе не исполнится она в Царстве Божием. И
взяв чашу, возблагодарив, сказал: возьмите ее и разделите
между собою, ибо говорю вам, что не буду пить отныне от
плода лозы виноградной, доколе Царство Божие не придет.
И взяв хлеб, возблагодарив, преломил и дал им, говоря: это
есть тело Мое, за вас отдаваемое. Делайте это в воспомина-
ние о Мне. Также и чашу после вечери, говоря: эта чаша есть
новый завет в крови Моей, за вас изливаемой.

О том, что причащение необходимо каждому верующему,
Спаситель говорил во время Своей земной жизни еще задол-
го до Тайной вечери. Эти слова приводит евангелист Иоанн
(Ин. 6, 35, 51, 53–56):

Сказал Иисус: Я – хлеб жизни; приходящий ко Мне не бу-
дет алкать, и верующий в Меня не будет жаждать никогда…
Я хлеб живой, с неба сошедший: если кто вкусит от этого
хлеба, жив будет вовек, и хлеб, который Я дам, есть плоть
Моя, которую Я дам за жизнь мира… Истинно, истинно го-
ворю вам: если вы не едите плоти Сына Человеческого и не
пьете Его крови, не имеете жизни в себе. Ядущий Мою плоть
и пиющий Мою кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу
его в последний день. Ибо плоть Моя есть истинная пища, и



 
 
 

кровь Моя есть истинное питие. Ядущий Мою плоть и пию-
щий Мою кровь во Мне пребывает, и Я в нем4.

Божественная литургия, несмотря на развитие ее богослу-
жебного чина, формы и структуры, по сути, всегда остается
одной и той же – участием христиан в вечере Господней. И
в наше время верующие причащаются тех же самых Тела и
Крови Христовых, что и апостолы, потому что Сам Иисус
Христос вчера и сегодня и во веки Тот же (Евр. 13, 8).

С первых дней существования Церкви апостолы собира-
лись вместе в «первый день недели», который теперь мы
называем воскресеньем, – когда Иисус Христос воскрес из
мертвых,  – чтобы в память о Его воскресении совершить
трапезу, которую Он заповедовал совершать. Эту трапезу,
за которой происходило причащение Тела и Крови Господ-
них, в апостольские времена называли «преломлением хле-
ба», или «вечерей Господней».

В первой христианской общине верующие постоянно пре-
бывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба
и в молитвах… преломляя по домам хлеб, принимали пищу
в веселье и простоте сердца  (Деян. 2, 42, 46).

Однако мы не знаем подробностей того, каким именно
был порядок службы и причащения в апостольские време-
на. В то время молитвы еще не записывались. На основании
книги Деяний апостольских мы можем узнать главные эле-

4 Перевод еп. Кассиана (Безобразова).



 
 
 

менты литургии того времени: собрание всех вместе, учение,
молитва и преломление хлеба.

Со второго века чин «вечери Господней» начинает услож-
няться. В нем уже можно выделить основные черты более
поздних чинов. Вот как описывает литургию второго века
святой Иустин Философ: «В так называемый день солнца бы-
вает у нас собрание в одно место всех живущих по городам
или селам; и читаются, сколько позволяет время, сказания
апостолов или писания пророков. Потом, когда чтец пере-
станет, предстоятель посредством слова делает наставление
и увещание подражать тем прекрасным вещам. Затем все во-
обще встаем и воссылаем молитвы. Когда же окончим мо-
литву, тогда… приносится хлеб, и вино, и вода; и предсто-
ятель также воссылает молитвы и благодарения, сколько он
может. Народ выражает свое согласие словом аминь, и бы-
вает раздаяние каждому и приобщение даров, над которыми
совершено благодарение…» (Первая апология, 67).

В этом описании мы уже видим основную структуру ли-
тургии: 1) собрание всех вместе, 2) чтение Писания, 3) про-
поведь, 4) общие молитвы, 5) принесение хлеба и вина, сме-
шанного с водой, 6) благодарственная молитва предстояте-
ля, 7) причащение. В дальнейшем эта структура будет раз-
виваться и усложняться, но ни один из этих элементов не
исчезнет.

Православная Церковь в настоящее время использует два



 
 
 

чина литургии: святителя Василия Великого5 и святителя
Иоанна Златоуста. Кроме этого, по средам и пятницам и в
некоторые особые дни Великого поста совершается литур-
гия Преждеосвященных Даров, за которой верующие прича-
щаются святыми Дарами, освященными в предыдущий вос-
кресный день.

Непосредственно перу святых Василия Великого и Иоан-
на Златоуста принадлежат не все слова в современных чинах
литургии, носящих их имена. Во-первых, они были не столь-
ко авторами в современном смысле этого слова, сколько ре-
дакторами основной молитвы литургии – анафоры. Святите-
ли работали с материалом, который существовал в их время:
уточняя, добавляя, добиваясь красоты и гармонии. Кроме
того, отредактированные ими чины литургии впоследствии
также развивались.

Древняя Церковь знала разнообразие литургических чи-
нов. Различных литургий было гораздо больше, чем сего-
дня. Так, мы знаем о существовании чинов литургии апосто-
ла Иакова, апостола Марка, святителей Григория Богосло-
ва, Амвросия Медиоланского, Григория, просветителя Ар-
мении, Кирилла Александрийского и проч. Из всего прежне-

5 Литургия Василия Великого – более торжественная и продолжительная, чем
литургия св. Иоанна Златоуста; в древности в Константинополе ее совершали
каждое воскресенье и в праздники.Теперь литургия св. Василия совершается 10
раз в течение года: в воскресенья Великого поста (кроме Вербного воскресенья),
в Великие Четверг и Субботу, в дни накануне Рождества Христова и Крещения,
а также в день памяти святителя Василия Великого.



 
 
 

го многообразия сегодня кое-где совершается лишь литур-
гия апостола Иакова в день его памяти (23 октября).



 
 
 

 
Проскомидия

 
Придя в храм перед началом литургии, верующие слышат

чтение псалмов и молитв. Это читают часы – небольшие по
длительности службы суточного круга богослужения. В то
же самое время в алтаре за закрытой завесой тихо соверша-
ется приготовление хлеба и вина для литургии и чтение за-
писок о живых и усопших. Это – так называемая проско-
мидия6, подготовительная часть литургии. До того как свя-
щенник7 или диакон произнесет первый возглас литургии,
верующие собираются в церковь. Необходимость собрания
всех в одно место видна уже из самого слова «литургия» –
общее дело. Собрание христиан вместе для молитвы – пер-
вое и необходимое условие для совершения литургии. На
это же указывает и наименование возглавляющего литургию

6 Проскомидия – букв. «принесение», подготовительная часть литургии, во вре-
мя которой приготавливается хлеб и вино для совершения Таинства и вынима-
ются частицы из просфор в память живых и усопших. Проскомидию совершает
священник на жертвеннике при закрытых вратах алтаря, вполголоса.

7 Священник – или пресвитер (букв. «старейшина») – вторая степень священ-
ства. Священник возглавляет богослужение в отсутствие епископа и управляет
приходом – общиной верующих данного храма.Священник совершает все цер-
ковные Таинства, кроме возведения в священный сан. Действует священник с
благословения епископа. Священник, как и епископ, наделен обязанностью про-
поведовать своей пастве и быть для нее образцом в вере и жизни по заповедям
Божьим.



 
 
 

епископа или священника предстоятелем8. Епископ9 или
священник, стоящий у престола, совершает службу вместе
со всеми предстоящими в храме, вознося молитвы не от себя
лично, но от всего собрания верующих. Строго говоря, Ев-
харистию совершает вся община, поскольку каждый верую-
щий не только присутствует в храме, но участвует в общих
молитвах. Община и предстоятель сослужат друг другу: это
выражается, в частности, в структуре церковных молитв в
форме диалога. Почти все молитвы литургии произносятся
от лица всего собрания и заканчиваются словом «Аминь».

В древности, собираясь в храм, верующие приносили свои
дары – хлеб и вино, а также елей, воск и ладан – то, что необ-
ходимо для богослужения. Часть приношений шла к общему
столу, для обеда, другая часть отделялась для совершения
Таинства. Церковь строго следила за тем, чтобы приношения
принимались только от верных христиан, т. е. от крещеных

8 Предстоятель на литургии – тот, кто возглавляет богослужение: священник
или епископ. Он читает главные молитвы. Предстоятель во время литургии стоит
перед престолом, а если вместе с ним служат другие священники, они становятся
справа и слева от престола.

9 Епископ — букв. «надзирающий», высшая степень священства. Епископ воз-
главляет вверенную ему церковную область – епархию. Он может совершать все
церковные Таинства, в том числе поставлять на служение священников и диако-
нов, а вместе с другими епископами – и епископов.В церковной иерархии суще-
ствуют епископы, имеющие более высокие титулы: архиепископ, митрополит или
патриарх, но все они по степени своего священства являются епископами, рав-
ными между собой. Епископ наделен также обязанностью быть пастырем: учить
духовенство и народ слову Божию, правилам христианской веры и жизни, сам он
должен быть примером для других.



 
 
 

и не отпавших от Церкви – не от тех, кто только готовится
принять Крещение, и не от еретиков. Таким образом, Цер-
ковь строго охраняла Таинство Евхаристии от тех, кто не мог
причащаться.

Современный чин проскомидии состоит из приготовле-
ния Даров для Евхаристии и поминовения живых и усоп-
ших. В Русской Православной Церкви проскомидия совер-
шается на пяти просфорах: из первой вырезается агнец10, ко-
торый будет освящен в Тело Христово, из второй вынима-
ется частица в память Божией Матери, из третьей – девять
частиц о различных чинах святых, составляющих Церковь
небесную, из четвертой – о живых, из пятой – об усопших.

На печатях четырех просфор изображается крест, а на бо-
городичной – монограмма MP ΘY (Матерь Божия). У гре-
ков используется одна большая просфора с пятью печатями,
соответствующими каждой из пяти наших просфор.

Перед началом проскомидии священник читает тропарь
Великой Пятницы, вспоминая крестные страдания и смерть
Господа нашего Иисуса Христа 11:

10  Агнец – букв. «ягненок», символ непорочной и невинной жертвы Иисуса
Христа, принесшего Себя в жертву на Кресте за грехи всего мира. Наименование
Иисуса Христа Агнцем встречается в книге Откровения апостола Иоанна Бого-
слова.В чине литургии агнцем называется вырезанный из просфоры хлеб куби-
ческой формы для претворения в Тело Христово.

11 И взяли Иисуса и повели. И, неся крест Свой, Он вышел на место, называе-
мое Лобное, по-еврейски Голгофа; там распяли Его и с Ним двух других, по ту
и по другую сторону, а посреди Иисуса. Пилат же написал и надпись, и поставил
на кресте. Написано было: Иисус Назорей, Царь Иудейский… Воины же, когда



 
 
 

Искупил ны еси от клятвы законныя честною Твоею Кро-
вию, на Кресте пригвоздися и копием прободся, безсмертие
источил еси человеком, Спасе наш, слава Тебе.

ПЕРЕВОД:
Искупил Ты нас от проклятия закона драгоценною Своею

Кровию: ко Кресту пригвожденный и копьем пронзенный,
Ты людям источил бессмертие. Спаситель наш, слава Тебе!

Взяв первую просфору, священник трижды делает копи-
ем над печатью просфоры крестное знамение, произнося: «В
воспоминание Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Хри-
ста», после чего вырезает агнец кубической формы, произ-
нося стихи из пророчества Исаии (Ис. 53, 7–8):

как овца, веден был Он на заклание,
и как агнец пред стригущим его безгласен,
так Он не отверзал уст Своих.
От уз и суда Он был взят;

распяли Иисуса, взяли одежды Его и разделили на четыре части, каждому воину
по части, и хитон; хитон же был не сшитый, а весь тканый сверху. Итак сказали
друг другу: не станем раздирать его, а бросим о нем жребий, чей будет, – да сбу-
дется реченное в Писании: разделили ризы Мои между собою и об одежде Моей
бросали жребий… Тут стоял сосуд, полный уксуса. Воины, напоив уксусом губку
и наложив на иссоп, поднесли к устам Его. Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал:
совершилось! И, преклонив главу, предал дух (Ин. 19, 16–30).



 
 
 

но род Его кто изъяснит?
ибо Он отторгнут от земли живых.

Эти слова указывают, что Евхаристия есть наше приоб-
щение Крестной жертве Спасителя – невинного Агнца, при-
нявшего смерть за грехи всего мира.

Далее священник произносит: «Приносится в жертву аг-
нец Божий, берущий на Себя грехи мира ради жизни и спасе-
ния мира», – и разрезает нижнюю часть агнца крестовидно,
но не до конца, чтобы агнец не разделился на части. Затем
копием пронзается правая часть агнца в память прободения
ребра Христова, при чтении слов из Евангелия от Иоанна
(Ин. 19, 34–35): один из воинов копьем пронзил Ему ребра,
и тотчас истекли кровь и вода. И видевший засвидетель-
ствовал, и истинно свидетельство его. Таким образом, при-
готовленный агнец есть образ, или икона, Христа. В Чашу
вливается вино12, смешанное с водой. Вино разбавляется во-
дой по той причине, что именно так – разбавленным – всегда
употребляли вино в древнем Израиле, а также и в греко-рим-

12 Вино для литургии употребляется красное, сделанное из винограда без до-
полнительных примесей. В Русской Церкви вошло в обычай употребление креп-
леного вина типа кагор, в которое по технологии добавляется спирт, чтобы со-
хранить концентрацию сахара и остановить процесс брожения. Греческое вино
для литургии – более сладкое и не такое крепкое, как привычный нам кагор, без
добавления спирта. Ничто не запрещает использовать на литургии и натураль-
ные красные вина – полусладкие или полусухие. Одной из форм пожертвования
на храм может быть покупка вина для совершения богослужения: в этом случае
стоит обращать внимание на качество вина.



 
 
 

ской культуре, бытовавшей в землях, где апостолы пропове-
довали веру во Христа. Пить неразбавленное вино считалось
дурным тоном, так поступали лишь злоупотребляющие им.
Впоследствии толкователи литургии стали обращать внима-
ние на то, что разбавление вина водой может означать и сим-
вол Крестной смерти Спасителя, когда из Его ребра, прон-
зенного копьем римского воина, вытекли кровь и вода.

Приготовив хлеб и вино для Таинства, священник совер-
шает поминовение всех живых и усопших, составляющих
Церковь Христову, начиная со святых. Из второй просфоры,
на печати которой изображена монограмма Пресвятой Бо-
городицы, вынимается частица в память Девы Марии. Свя-
щенник при этом произносит:

В честь и память преблагословенныя Владычицы нашея
Богородицы и Приснодевы Марии, Еяже молитвами приими,
Господи, жертву сию в пренебесный Твой жертвенник.

ПЕРЕВОД:
В честь и память преблагословенной Владычицы нашей

Богородицы и Приснодевы Марии, по молитвам Которой
прими, Господи, эту жертву на превышающий небеса Твой
жертвенник.

Из следующей, третьей, просфоры вынимаются девять ча-
стиц в воспоминание различных категорий, или «чинов»,



 
 
 

святых:
1) святого Иоанна Предтечи и Крестителя;
2)  ветхозаветных пророков Моисея и Аарона, Илии и

Елисея, царя Давида и Иессея, святых трех отроков в Вави-
лоне и пророка Даниила, и всех пророков;

3) святых апостолов Петра и Павла и прочих апостолов –
учеников Иисуса Христа;

4) святителей – церковных иерархов, прославленных в ли-
ке святых: Василия Великого, Григория Богослова, Иоан-
на Златоуста, чудотворца Николая из Мир Ликийских, Афа-
насия и Кирилла Александрийских, первосвятителей Киев-
ских и Московских и других особо чтимых русских святи-
телей;

5) святых мучеников, своей жизнью засвидетельствовав-
ших веру и верность Христу Спасителю: первомученика ар-
хидиакона Стефана, побитого камнями в Иерусалиме в пер-
вые годы распространения христианства, великомучеников
Димитрия Солунского, Георгия Победоносца, Феодора Ти-
рона, Феодора Стратилата; а также первомученицы Феклы,
великомучениц Варвары, Екатерины, Параскевы, Евфимии
Всехвальной, мученицы Кириакии и всех святых мучеников
и мучениц;

6)  преподобных отцов и матерей, подвизавшихся в пу-
стынях и монастырях ради Христа: Антония Великого, Ев-
фимия Великого, Саввы Освященного, Онуфрия Великого,
Афанасия Афонского, Антония и Феодосия Печерских, Сер-



 
 
 

гия Радонежского, Варлаама Хутынского, преподобной Пе-
лагии, Феодосии, Анастасии, Евпраксии, Февронии, Феоду-
лии, Евфросинии, Марии Египетской и всех преподобных
отцов и матерей;

7) святых бессребреников – врачей, безвозмездно исце-
лявших недуги и помогавших людям: Космы и Дамиана, Ки-
ра и Иоанна, великомученика Пантелеимона целителя и пре-
свитера Ермолая и всех бессребреников;

8) родителей Богородицы святых Иоакима и Анны; свя-
того, в честь которого освящен храм; святых, память ко-
торых совершается в этот день и которые особо почитают-
ся в данной местности (здесь священник может поминать
и иных святых, которых он особо почитает); просветителей
Руси святых равноапостольных Мефодия и Кирилла, князя
Владимира и княгини Ольги и всех святых;

9) святителя Иоанна Златоуста или Василия Великого, в
зависимости от того, чья литургия совершается.

Из четвертой и пятой просфор вынимаются частицы в па-
мять живых и усопших, о которых подаются записки. Снача-
ла из «заздравной» просфоры вынимаются две большие ча-
стицы:

1) за патриарха и епископа данной области, всех право-
славных епископов, священников и диаконов;

2) за Богом хранимую страну нашу и православных людей
ее.

Из «заупокойной» просфоры вынимается одна большая



 
 
 

частица – в память всех почивших патриархов и создателей
храма, в котором служится литургия.

Далее, вынимая маленькие частички, священник помина-
ет всех, за кого его просят молиться. Обычно за каждое ли-
цо вынимается отдельная частичка. Такие же частички вы-
нимаются и из меньших просфор, которых может быть очень
много – так, чтобы хватило всем молящимся на литургии.

В самом конце священник вынимает из «заздравной»
просфоры частицу о себе. Впоследствии, после освящения
Даров, вынутые из просфор частицы будут опущены в Ча-
шу с молитвой, чтобы Господь отмыл грехи поминавшихся
Своей пречистой Кровью и молитвами святых.

Смысл проскомидийного поминовения – больше, чем
просто молитва «о здравии» или «за упокой». Вокруг Агн-
ца-Христа собирается Церковь, небесная и земная. Если аг-
нец отдельно является иконой Христа, то агнец с собранны-
ми вокруг него частицами – это икона всей Церкви. Здесь
преодолеваются преграды между Небом и землей, между
живыми и мертвыми. Положенные на дискос частицы сви-
детельствуют о том, что в этом храме присутствует вся Цер-
ковь во всей полноте. Все поминавшиеся причастны жертве
Христа. Все – живые в Боге, все помянуты, не забыты ни Бо-
гом, ни нами. Поэтому, вынимая частицы о живых и усоп-
ших, мы вручаем их Божьему попечению, чтобы и они стали
причастниками Царства Божия.

Поминовение на проскомидии – самое главное из поми-



 
 
 

новений, которые совершаются в храме. Однако для того,
чтобы ваша записка была прочитана с изъятием частиц из
просфоры, есть одно важное условие: записка должна быть
подана вовремя, до начала литургии. Проскомидия совер-
шается во время чтения часов перед Божественной литурги-
ей, а когда поминовений много – начинается раньше часов.
Поэтому записки на литургию в том храме, куда вы регуляр-
но приходите, лучше подавать с вечера, если есть такая воз-
можность. Вынимание частиц порой совершается и во время
самой литургии, однако лишь до пения Херувимской песни.
После этого, когда подготовленные Дары будут перенесены с
жертвенника на престол, частицы из просфор уже не выни-
маются.

Совершив поминовение, священник покрывает дискос и
Чашу. Диакон13 (а если его нет, то помощник-пономарь) дер-
жит кадило14 с курящимся благоуханным ладаном15, бла-

13 Диакон — букв. «служитель», низшая степень священства. Диакон сам не
совершает Таинства и не проводит богослужения, но помогает священнику в их
совершении. Диакон соединяет священника и молящийся народ, призывая веру-
ющих к молитве, читает за богослужением Священное Писание.

14 Кадило – сосуд для воскурения ароматических благовоний. Используется в
самые важные или торжественные моменты богослужения. Обычно церковное
кадило присоединяется к ручке с помощью цепочек. Каждение совершается пе-
ред священными предметами, образами – иконами, и людьми как носителями
образа Божия. В кадило кладется горящий древесный уголь, а на него – ладан.

15 Ладан – ароматическая древесная смола, используемая для каждения; одно
из древнейших благовоний. Ладаном называют не только смолу ладанного дерева
и близких к нему растений, но и другие ароматические составы, используемые



 
 
 

гословляя которое, священник произносит молитву.

Священник: Кадило Тебе приносим, Христе Боже наш, в
воню благоухания духовнаго, еже прием в пренебесный Твой
жертвенник, возниспосли нам благодать Пресвятаго Твоего
Духа.

для каждения. При сжигании ладана на медленном огне выделяется ароматный
дым.
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