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 “Смыслъ поста не въ томъ, чтобы мы съ выгодой не јли, 
но въ томъ, чтобы приготовленное для тебя съјлъ бјд
ный вмјсто тебя. Для тебя это вдвойнј благо: и самъ ты 
постишься, и другой не голодаетъ.”

В
ъ послјднiе годы у насъ, въ Россiи, стало мод
нымъ поститься. Великiй постъ теперь соблю
даютъ не только православные христiане, но 
и люди, весьма далекiе отъ Церкви. Вмјстј 

съ христiанами они на семь недјль ограничиваютъ себя 
въ употребленiи опредјленныхъ видовъ пищи, добро
совјстно соблюдаютъ постъ въ гастрономической его 
части, но при этомъ не посјщаютъ богослуженiя, не 
молятся и не участвуютъ въ Таинствахъ. Мотивы тако
го поведенiя понятны – нецерковные люди считаютъ, что 
постъ полезенъ для здоровья, и воспринимаютъ его прос
то какъ нјкоторую разновидность дiеты. Съ этимъ труд
но не согласиться. Дјйствительно, отказъ отъ пищи жи
вотнаго происхожденiя помогаетъ сбросить лишнiй весъ, 
нормализуетъ работу органовъ пищеваренiя, снижаетъ 
уровень холестерина въ крови… Все это такъ, поэтому 
постятся сегодня многiе. О началј Великаго поста сооб
щаютъ дикторы новостныхъ радiо и телепрограммъ, въ 
ресторанахъ и кафе появляются спецiальные “постные” 
меню, а газеты и журналы публикуютъ разнообразные 
рецепты постныхъ блюдъ.
 Ничего предосудительнаго здјсь, конечно, нјтъ. 
Очень хорошо, что нашъ народъ осозналъ наконецъ бла
готворность дiетическаго питанiя и не уподобляется въ 
этомъ вопросј гоголевскому Собакевичу, мечтавшему 
повесить на своих воротахъ нјмца, придумавшаго дiету.
 Съ невјрующими людьми все ясно – они забо
тятся о своемъ здоровьј.
 Но для чего постятся сами православные? Дол
женъ же быть въ отказј христiанъ отъ мяса и молока ка
който особый, религiозный смыслъ. Да и многiе нецер
ковные люди, быть можетъ, неосознанно, но почемуто 
чувствуютъ, что постъ – совсјмъ не только дiета. Такъ, 
можетъ быть, Богу не угодно, чтобы люди јли эти про
дукты, потому что они содержатъ въ себј нјчто, осквер
няющее человјка? Вјдь и другiя вјроученiя въ той или 
иной степени предполагаютъ отказъ отъ мяса. Иудаизмъ 

запрещаетъ есть мясо цјлаго ряда животныхъ, къ при
мјру – свинину. Въ исламј уже не только употребленiе 
въ пищу – даже случайное прикосновенiе правовјрнаго 
къ свиньј считается грјхомъ. А религiя кришнаитовъ во
обще предполагаетъ категорическiй отказъ отъ мясныхъ 
продуктовъ, тамъ никакое животное не можетъ служить 
пищей для человјка.
 И если православные христiане отказываются 
отъ животной пищи не навсегда, а лишь на время, то, 
можетъ быть, ихъ постъ менје угоденъ Богу, можетъ, 
стоитъ поститься какъто болје радикально, напримјръ, 
покришнаитски?

Немного о животныхъ

 Иногда одно и то же явленiе можетъ имјть со
вершенно разныя причины. И для того, чтобы дать вјр
ную оцјнку различнымъ видамъ воздержанiя отъ мясной 
пищи въ разныхъ религiозныхъ традицiяхъ, необходимо 
сначала выяснить – что же именно является побудитель
ными мотивами такого воздержанiя?
 Почему кришнаиты не јдятъ мяса? Традицiон
ное объясненiе подразумеваетъ, что во всјхъ вјдичес
кихъ религiяхъ жизнь любого животнаго считается 
неприкосновенной, и даже смерть таракана, случайно 
раздавленнаго въ темнотј тапкомъ, монахиджайны, 
напримјръ, переживаютъ какъ непреднамјренное убiй
ство живого существа. Но причина такой щепетильности 
вовсе не сентиментальной любви къ братьямъ нашимъ 
меньшимъ.
 Дјло въ томъ, что въ религiяхъ индуистскаго 
толка существуетъ ученiе о реинкарнацiи, суть которо
го довольно точно сформулировалъ когдато Владимiръ 
Высоцкiй:

 Такъ кто есть кто? Такъ кто былъ кјмъ? – мы ни-
когда не знаемъ,
 Съ ума сошли генетики отъ генъ и хромосомъ.
 Быть можетъ, тотъ облезлый котъ былъ раньше 
– негодяемъ,
 А этотъ милый человјкъ былъ раньше – добрымъ 
псомъ. 

Семь недѣль безъ наркоза
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 Кришнаиты вјрятъ, что послј смерти одно
го тјла человјкъ продолжаетъ существованiе, пересе
лившись въ другое. Причемъ, не обязательно въ чело  
вјческое: тотъ, кто жилъ неправедно, можетъ получить 
новое воплощенiе въ тјлј животнаго, насјкомаго или 
рыбы. Священные тексты вайшнавовъ прямо говорятъ, 
что: “…Питающiйся плотью существъ, рождается въ жи
вотной формј жизни, гдј его и појдаютъ тј, кого онъ 
съјлъ”. Съ такими взглядами на фауну кришнаитъ, ес
тественно, не можетъ употреблять въ пищу продукты 
животнаго происхожденiя. Вотъ только любовь къ жи
вотнымъ здјсь совершенно не при чемъ.
 Лишь въ христiанскомъ мiрј могла появиться 
оптимистическая поговорка “Богъ не выдастъ – свинья 
не съјстъ”. У кришнаитовъ же любителей полакомиться 
жареной свининкой свинья съјдаетъ въ будущей жиз
ни автоматически, въ полномъ соотвјтствiи съ карми
ческимъ принципомъ сохраненiя вещества и энергiи. И 
даже самъ Кришна не можетъ ей въ этомъ помјшать.
 Въ иудаизмј и исламј причина отказа отъ нј
которыхъ видовъ мяса совсјмъ иная: гнушаясь есть 
свинину или зайчатину, мусульмане и иудеи пред
полагаютъ, что Богъ создалъ животныхъ, раздјливъ 
ихъ на “чистыхъ” и “нечистыхъ”. Слјдовательно, тотъ, 
кто естъ “нечистое” мясо – самъ становится нечистымъ 
передъ Богомъ. Такое мiровоззрјнiе имјетъ свои корни 
въ особенностяхъ ихъ интерпретацiи текста Библiи, гдј 
дјйствительно присутствуетъ раздјленiе животныхъ на 
“чистыхъ” и “нечистыхъ”. Исламъ и иудаизмъ трактуютъ 
эти мјста Священнаго Писанiя буквально. Христiан
ство, напротивъ, усматриваетъ въ такомъ раздјленiи все
го лишь педагогическiй смыслъ. По словамъ святителя 
Фотiя, Патрiарха Константинопольскаго, “…чистое ста
ло отдјляться отъ нечистаго не съ начала мiрозданiя, но 
получило это различiе изъза нјкоторыхъ обстоятельс
твъ. Ибо поскольку египтяне, у которыхъ израильское 
племя было въ услуженiи, многимъ животнымъ воздава
ли божескiя почести и дурно пользовались ими, которые 
были весьма хороши, Моисей, чтобы и народъ израиль
скiй не былъ увлеченъ къ этому скверному употребленiю 
и не приписалъ безсловеснымъ божеское почитанiе, въ 
законо дательствј справедливо назвалъ ихъ нечистыми – 
не потому, что нечистота была присуща имъ отъ созданiя, 
ни въ коемъ случај, или нечистое было въ ихъ природј, 
но поскольку египетское племя пользовалось ими не 
чисто, но весьма скверно и нечестиво. А если чтото изъ 
обожествляемаго египтянами Моисей отнесъ къ чину 
чистыхъ, какъ быка и козла, то этимъ онъ не сдјлалъ ни
чего несогласнаго съ настоящимъ разсужденiемъ или съ 
собственными цјлями. Назвавъ чтото изъ боготвори
маго ими мерзостью, а другое предавъ закланiю и кро
вопролитiю и убiйству, онъ равнымъ образомъ оградилъ 
израильтянъ отъ служенiя имъ и возникающаго отсюда 
вреда – вјдь ни мерзкое, ни забиваемое и подлежащее 
закланiю не могло считаться богомъ у тјхъ, кто такъ къ 

нему относился”.
 Для христiанъ раздјленiе животныхъ на суб
станцiонально “чистыхъ” и “нечистыхъ” категорически 
непрiемлемо, это легко можно понять изъ словъ св. апос
тола Павла о томъ, что “…нјтъ ничего въ себј самомъ 
нечистаго” (Рим. 14, 14) и что “…всякое творенiе Божiе 
хорошо, и ничто не предосудительно, если принимает
ся съ благодаренiемъ, потому что освящается словомъ 
Божiимъ и молитвою” (1Тим. 4, 4). Но, въ такомъ слу
чај, почему же православные всетаки воздерживаются 
въ постъ отъ мяса? 

Какъ въ постъ не “оскоромиться”

 Въ житiи свт. Спиридона Тримифундскаго есть 
поучительная исторiя, открывающая православный 
смыслъ поста и показывающая правильное къ нему от
ношенiе:
 На первой недјлј Великаго поста, въ пятницу, 
пришелъ къ свт. Спиридону странникъ, христiанинъ. 
При епископј жила дочь его. Епископъ говоритъ ей: 
“Нјтъ ли у насъ угощенiя страннику?”. Дочь отвјтила: 
“Отецъ мой! Ты не вкушаешь ничего въ эту недјлю, и я 
стараюсь подражать тебј, поэтому у насъ нјтъ никакой 
пищи приготовленной; а есть отъ мясојду остатокъ сви
ныхъ мясъ”. Епископъ говоритъ: “Поставь это мясо на 
столъ и приготовь намъ трапезу”. Дочь исполнила при
казанiе отца; угодникъ Божiй пригласилъ къ столу сво
его гостя и самъ селъ съ нимъ, чтобъ кушать. Странникъ 
сказалъ: “Я – христiанинъ, и не јмъ мясного въ Великiй 
постъ”. Епископъ отвјтилъ: “Потомуто, что ты христiа
нинъ, а не иудей, и долженъ ты есть; мы воздерживаемся 
отъ мяса не потому, чтобъ оно было нечисто, или чтобъ 
въ этомъ была какая добродјтель, какъ воздерживаются 
отъ него иудеи, но чтобъ тјлеса наши не отягчились объ
яденiемъ. Въ отличiе отъ остальныхъ мiровыхъ религiй, 
отказъ отъ мяса въ Православiи не несетъ въ себј вјро
учительнаго смысла. Невкушенiе той или иной пищи не 
является для христiанъ самоцјлью. Существуетъ много 
причинъ, по которымъ человјкъ можетъ не соблюдать 
тјлесный постъ, напримјръ, беременность, старость, ни
щета, болезнь. Во многихъ случаяхъ врачи запрещаютъ 
больнымъ отказываться отъ скоромной пищи, и Церковь 
никогда не призывала нарушать ихъ предписанiя. Святи
тель Игнатiй (Брянчаниновъ) писалъ своей заболјвшей 
сестрј: “…Непремјнно вкушай говяжiй бульонъ и другую 
нужную по требованiю твоего тјла мясную пищу. Цер
ковь положила въ извјстныя времена воздержанiе отъ 
мясной пищи для того, чтоб непрестанно употребляемая 
мясная пища не разгорячала безмјрно тјлъ, чтоб они на 
растительной пищј постнаго времени прохлаждались и 
облегчались, а не потому, чтоб употребленiе мяса заклю
чало въ себј собственно какой грјхъ или нечистоту. И 
потому удаленiе отъ мяса при необходимости и болјзни 
есть грубый предрассудокъ русскаго человјка, обреме

нившаго небесную религiю многими своими нацiональ
ными дебелостями”.
 Взглядъ на скоромную (т.е. – непостную) пищу 
какъ на чтото нечистое, способное осквернить постяще
гося христiанина, святитель Игнатiй считалъ грубымъ 
суеверiемъ и профанацiей евангельскаго ученiя.
 Къ сожаленiю, и сегодня въ средј вјрующихъ 
людей можно столкнуться съ подобнымъ отношенiемъ 
къ тјлесному посту. Вотъ человјкъ Великимъ по стомъ 
съјлъ кусочекъ домашняго печенья или пирога, и вдругъ 
выяснилось, что эта пища была приготовлена на мо
локј и яйцахъ, – и начинаются разстройства съ пере
живанiями: “Ой, какъ же это я оскоромился! Теперь весь 
постъ – насмарку”. Оскоромился – звучитъ почти какъ 
“осквернился”! Человјку кажется, что смыслъ поста 
лишь въ томъ и заключенъ, чтобы питаться только ово
щами и готовить ихъ исключительно на растительномъ 
маслј. И даже случайно съјденный кусокъ скоромной 
пищи можетъ, по его мнјнiю, лишить постъ нјкоего сак
ральнаго значенiя.
 На самомъ же дјлј, никакой мистики въ воз
держанiи отъ пищи Церковь никогда не подразумевала. 
Отказъ отъ мяса, молока, яицъ и другихъ продуктовъ 
животнаго происхожденiя въ православномъ пониманiи 
бесконечно далекъ отъ мусульманскаго страха передъ 
“оскверняющей” свининой, и дјйствительно въ чемъ
то даже ближе къ обыкновенной системј дiетическаго 
питанiя. Но есть между постомъ и дiетой существенная 
разница. Дiета по медицинскимъ показанiямъ обыч
но соблюдается человјкомъ для исцјленiя тјлесныхъ 
болјзней. Цјль христiанскаго поста – исцјленiе болјз
ней души.

Самоотверженный культуристъ 

 Между режимомъ питанiя и состоянiемъ души 
существуетъ опредјленная связь: чјмъ больше вниманiя 
человјкъ удјляетъ своей плоти, тјмъ меньше онъ забо
тится о душевной пользј. И рјчь идетъ вовсе не о ба
нальномъ обжорствј. Служить своему тјлу можно весь
ма самоотверженно и аскетично, но принципъ обратной 
зависимости отъ этого не измјняется.
 Есть такой странный видъ спорта – бодибилдин
гъ. Само названiе говоритъ о томъ, что главной цјлью 
въ немъ является строительство собственного тјла, уве
личенiе объема мускулатуры. Ежедневно по нјсколько 
часовъ культуристъ мучаетъ себя на тренажерахъ, ме
тодично таскаетъ жјлезо, выполняетъ силовыя упраж
ненiя, поглядывая въ зеркало – есть ли результаты? 
Стало ли его тјло болје мускулистымъ, чјмъ нјсколько 
дней назадъ? Культуристъ не стремится быть “самымъ
самымъ”. При равномъ весј штангистъ – сильнје его, а 
ужъ отправить въ нокаутъ стокилограммоваго качка мо
жетъ и квалифицированный боксеръсредневесъ. Но это 
его не смущаетъ, у него другая задача – онъ растетъ, онъ 

увеличиваетъ мышечную массу. Для строительства тјла 
ему нуженъ строительный матерiалъ, и культуристъ 
соблюдаетъ опредјленный режимъ питанiя: естъ мясо, 
жуетъ молочные смјси для дјтскаго питанiя, пьетъ про
теиновые коктейли, однимъ словомъ – составляетъ свой 
рацiонъ изъ продуктовъ, богатыхъ животнымъ белкомъ. 
То есть какъ разъ изъ тјхъ, отъ которыхъ христiанинъ въ 
постъ отказывается.
 Такое различное отношенiе къ одной и той же 
јдј, очевидно, предполагаетъ и различiе поставленныхъ 
цјлей. Культуристъ усиленно питается для того, чтобы 
нарастить мускулы и насладиться сознанiемъ собствен
наго превосходства надъ менје “раскачанными” сограж
данами. Христiанинъ, напротивъ, ограничиваетъ себя въ 
пищј и ослабляетъ свое тјло для того, чтобы увидјть въ 
своей душј грјхи и недостатки, понять, что ни о како
мъ превосходствј надъ другими людьми даже рјчи быть 
не можетъ, и попытаться съ Божiей помощью привести 
свой внутреннiй мiръ въ болје здоровое состоянiе.
 И не случайно именно в первую недјлю Велика
го поста въ православныхъ храмахъ каждый день мно
гократно звучитъ покаянная молитва Ефрема Сирина 
“Господи, Владыко живота моего…”, которая заканчива
ется словами: “…даруй мнј видјть прегрјшенiя мои и не 
осуждать брата моего вовјкъ”. Оказывается, видјть свои 
грјхи – не естественная способность человјка, а – даръ 
Божiй. И постятся христiане какъ разъ для того, чтобы 
сдјлать себя способными къ воспрiятiю этого дара.

Незадачливый астрономъ

 Чјмъ дальше мы удаляемся отъ источника свј
та, тјмъ чаще оступаемся, падаемъ въ грязь и пачкаемся. 
Это, въ общемъто, не такъ ужъ и страшно – можно вјдь 
умыться, почистить одежду и опять быть въ порядкј. Но 
въ томъ и проблема, что увидјть себя грязнымъ въ тем
нотј невозможно. Для этого нужно вернуться къ свјту.
 Человјкъ часто не видитъ своихъ грјховъ, пото
му что грјхъ – это уклоненiе отъ Божьей воли, отпаденiе 
отъ Бога. И чјмъ больше мы грјшимъ, тјмъ дальше уда
ляемся отъ своего Создателя, рискуя уйти въ такую ду
ховную тьму, гдј уже и непонятно будетъ, въ какомъ на
правленiи возвращаться. Мы чувствуемъ, что много разъ 
упали, что мы – въ грязи, и понимаемъ, что, если ничего 
не измјнить въ своей жизни, то блужданiе во мракј мо
жетъ закончиться для насъ сломанной шеей.
 Богъ не связываетъ нашу волю и даетъ намъ сво
боду уйти отъ Него, когда мы этого захотимъ. Но никог
да Онъ не забываетъ о своихъ заблудившихся дјтяхъ. 
Мы не въ силахъ вернуться къ Богу изъ темныхъ дебрей 
своей самости. Но мы всегда можемъ позвать Его, осоз
навъ свою бјду и беспомощность. И Господь обязатель
но отвјтитъ на этотъ зовъ, коснется насъ лучами Своей 
благодати. Только тогда, въ этомъ свјтј Божiей любви 
мы сможемъ увидјть, какъ искалечили и запачкали свою 
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душу, блуждая въ темнотј своихъ грјховъ.
 Въ Священной исторiи такой зовъ къ Богу о по
мощи всегда сопровождался постомъ.
 Если посмотрјть упоминанiя о постј въ Ветхомъ 
Завјтј, легко можно увидјть, что постъ разсматривался 
людьми именно какъ средство, помогающее возстано
вить утраченное общенiе съ Богомъ. Постился Моисей 
передъ тјмъ какъ предстать передъ Богомъ на горј Си
най, и весь народъ Израиля постился съ нимъ. Постились 
жители Ниневiи, когда мјра ихъ грјховъ переполнила 
Божiе долготерпјнiе, постились иудеи, возвращаясь изъ 
Вавилонскаго плјна. Вообще постъ объявлялся пророка
ми и царями древняго Израиля великое множе ство разъ. 
Сейчасъ, въ эпоху Нового Завјта постъ соблюдаютъ 
христiане, и смыслъ его во всј времена остается тјмъ же: 
постъ сопровождаетъ молитвенное обращенiе человјка 
къ своему Создателю.
 Но неужели безъ поста Богъ не услышитъ че
ловјка? Разве Всемогущiй Творецъ Вселенной испы
тываетъ нужду въ томъ, чтобы люди ограничивали себя 
въ пищј? Конечно, нјтъ! Постъ нуженъ не Богу, а намъ 
самимъ. Въ книгј Пророка Захарiи Богъ прямо говоритъ 
объ этомъ иудеямъ: “…когда вы постились и плакали … 
для Меня ли вы постились? для Меня ли? И когда вы 
јдите и когда пьете, не для себя ли вы јдите, не для себя 
ли вы пьете?” (Зах. 7, 5). Постъ для человјка – не болје 
чјмъ инструментъ. Ослабивъ тјло воздержанiемъ отъ 
пищи, мы дјлаемъ свою душу болје воспрiимчивой къ 
общенiю съ Богомъ. Но если, отказавшись отъ мяса и 
молока, человјкъ не обращается къ Богу въ молитвј, не 
кается въ своихъ грјхахъ, не стремится къ соединенiю 
съ Богомъ въ таинствј Причастiя, возникаетъ вопросъ – 
а зачјмъ онъ прiобрјлъ этотъ инструментъ? Подобное 
отношенiе къ посту можно сравнить съ поведенiемъ не
задачливаго астрономалюбителя, который много лјтъ 
трудился, отказывалъ себј во всемъ, и наконецъ купилъ 
замјчательный телескопъ. Онъ очень имъ дорожилъ, 
сдувалъ съ него пылинки, протиралъ кусочкомъ замши 
фирменную оптику, сдјлалъ его главнымъ украшенiемъ 
своего кабинета. Но за всю жизнь онъ такъ и не догадал
ся направить свой телескопъ въ сiяющее звјздами небо. 
И ни разу не прильнулъ жаднымъ взоромъ къ окуляру, 
мечтая, чтобы это прекрасное небо къ нему приблизи
лось.

Постимся постомъ приятнымъ?

 Постъ можетъ быть неугоденъ Господу, молитва 
не будетъ Имъ принята, зовъ къ Богу останется безъ отвј
та, если наше благочестiе не будетъ растворено любовью 
къ окружающимъ насъ людямъ. Дјятельное выраженiе 
такой любви у христiанъ называется милостыней. И это 
не просто десятирублевка, брошенная въ кружку нищаго 
на церковной паперти. Милостыня заключается въ томъ, 
чтобы участвовать въ чужой бјдј, помогать тјмъ, кому 

сейчасъ плохо, ущемлять себя ради другихъ. Вотъ какъ 
говоритъ объ этомъ Iоаннъ Златоустъ: “Смыслъ поста не 
въ томъ, чтобы мы съ выгодой не јли, но въ томъ, чтобы 
приготовленное для тебя съјлъ бјдный вмјсто тебя. Для 
тебя это вдвойне благо: и самъ ты постишься, и другой 
не голодаетъ”. Замјну мяса рыбой въ постъ святитель 
объяснялъ тјмъ, что рыба дешевле мяса, и сэкономлен
ные деньги христiанинъ можетъ отдать тјмъ, кто въ нихъ 
нуждается. Поэтому, когда сегодня въ “постномъ” меню 
модного ресторана видишь какойнибудь “шашлыкъ изъ 
осетрины на шпажкахъ”, стоимостью “всего” въ пятьсотъ 
рублей порцiя, невольно задумываешься о цјлесообраз
ности такого интереснаго способа воздержанiя отъ мяса.
 А на обложкј книги, содержащей рецепты блюдъ 
постной кухни, можно прочитать вовсе ужъ жизнерадо
стный заголовокъ: “Постимся постомъ прiятнымъ!”. 
Очевидно, предполагается, что приятность отъ поста 
долженъ испытывать самъ постящiйся, отведавъ пост
ной вкуснятины, приготовленной по предложеннымъ въ 
книгј рецептамъ. И какъто даже не сразу приходитъ на 
умъ, что постъ – это жертва. Наша жертва Богу. И прiят
на она должна быть, конечно же, не нам, а Господу. Какъ 
объ этомъ и поетъ Церковь въ первый день Великаго пос
та въ стихирј на вечерней службј (откуда, собственно, и 
была бездумно выдернута фраза о “прiятномъ постј”): 
“Постимся постомъ прiятнымъ, благоугоднымъ Госпо
ду: истинный постъ есть злобы отчужденiе, воздержанiе 
языка, ярости отложенiе, похотей отлученiе, обвиненiй, 
лжи и клятвопреступленiя. Сихъ оскуденiе – постъ ис
тинный есть, и благоприятный”.
 Легко замјтить, что ни одного рецепта постныхъ 
блюдъ здјсь нјтъ. Такъ же какъ нјтъ въ этой замјчатель
ной кулинарной книгј со страннымъ названiемъ самого 
главного рецепта – того, о которомъ говорил святитель 
Iоаннъ Златоустъ. А вјдь у него все очень понятно сказа
но: перейди на болје простую, дешевую пищу и употре
би средства, высвободившiеся отъ такой перемјны сто
ла, въ помощь тјмъ, кто бјднје и несчастнје тебя. Это и 
будетъ тотъ благоугодный и прiятный Господу постъ, къ 
которому призываетъ христiанъ Церковь.

…Чтобы прiйти въ себя

 Словосочетанiе “блудный сынъ” давно стало 
именемъ нарицательнымъ даже среди невјрующихъ. 
Любому культурному человјку знакомъ этотъ евангель
скiй сюжетъ хотя бы по картинј Рембрандта. Но далеко 
не всј знаютъ, что къ разговору о смыслј христiанска
го поста исторiя блуднаго сына имјетъ самое непосред
ственное отношенiе.
 Дјло въ томъ, что началу Великаго поста въ Цер
кви предшествуютъ нјсколько недјль, когда вјрующiе 
начинаютъ готовить себя ко времени покаянiя. Одна 
изъ нихъ такъ и называется – Недјля о блудномъ сынј. 
Въ эти дни въ храмј читается притча изъ Евангелiя отъ 

Луки, которая удивительно точно объясняетъ христiан
ское пониманiе отношенiй между падшимъ человјкомъ 
и его Создателемъ:
 …У нјкотораго человјка было два сына; и ска
залъ младшiй изъ нихъ отцу: Отче! Дай мнј слјдующую 
мнј часть именiя. И отецъ раздјлилъ имъ именiе. По 
прошествiи немногихъ дней младшiй сынъ, собравъ все, 
пошелъ въ дальнюю сторону и тамъ расточилъ именiе 
свое, живя распутно. Когда же онъ прожилъ все, насталъ 
великiй голодъ въ той странј, и онъ началъ нуждаться; и 
пошелъ, присталъ къ одному изъ жителей страны той, а 
тотъ послалъ его на поля свои пасти свиней; и онъ радъ 
был наполнить чрево свое рожками, которые јли свиньи, 
но никто не давалъ ему. Придя же въ себя, сказалъ: сколь
ко наемниковъ у отца моего избыточествуютъ хлјбомъ, а 
я умираю отъ голода; встану, пойду къ отцу моему и ска
жу ему: отче! я согрјшилъ противъ неба и предъ тобою и 
уже недостоинъ называться сыномъ твоимъ; прими меня 
въ число наемниковъ твоихъ. Всталъ и пошелъ къ отцу 
своему. И когда онъ былъ еще далеко, увидјлъ его отецъ 
его и сжалился; и, побежавъ, палъ ему на шею и цјло
валъ его.
 Сынъ же сказалъ ему: Отче! Я согрјшилъ про
тивъ неба и предъ тобою и уже недостоинъ называться 
сыномъ твоимъ. А отецъ сказалъ рабамъ своимъ: прине
сите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на 
руку его и обувь на ноги; и приведите откормленнаго те
ленка, и заколите; станемъ есть и веселиться! ибо этотъ 
сынъ мой былъ мертвъ и ожилъ, пропадалъ и нашелся. 
И начали веселиться (Лк. 15, 1124). Въ этой короткой 
исторiи содержится глубочайшiй смыслъ. Своими грј
хами человјкъ добровольно отлучаетъ себя отъ Бога, 
какъ младшiй сынъ изъ притчи самъ отлучилъ себя отъ 
отца. И въ этомъ отлученiи – причина всјхъ человјче
скихъ бјдъ, проблемъ и напастей. Ощущенiе тоски по 
иной реальности, щемящее чувство, что въ этомъ мiрј 
ты – не свой, что духовно ты ушелъ когдато въ далекую 
сторону и до сихъ поръ остаешься на чужбинј – вотъ, 
быть можетъ, главное условiе настоящего христiанскаго 
покаянiя. Вернуться домой можетъ лишь тотъ, кто пон
ялъ, что ушелъ изъ дома.
 Но когда же въ притчј блудный сынъ пришелъ 
въ себя и рјшилъ вернуться къ оставленному имъ отцу? 
Онъ пришелъ въ себя послј того, какъ испыталъ недо
статокъ въ пищј. То есть – послј поста, хотя и вынуж
деннаго. А христiане постятся добровольно, не дожида
ясь, пока грјхи окончательно увлекутъ ихъ въ “страну 
далече”, отнимутъ все полученные отъ Бога дары и дове
дутъ до полнаго свинства. Поэтому постъ въ Церкви – это 
своего рода точка возвращенiя на оставленную духовную 
родину и надежное средство для того, чтобы, подобно 
блудному сыну прiйти, наконецъ, въ себя.

Дiета или подвигъ?

 Святитель Феофанъ Затворникъ писалъ, что 
наша жизнь безъ Бога подобна стружкј, завивающейся 
вокругъ собственной пустоты. Человјкъ чувствуетъ эту 
пустоту, она гнететъ его и пугаетъ. Изо всјхъ силъ стара
ется онъ заглушить гнетущее ощущенiе безсмысленности 
своей жизни различными удовольствiями – про смотромъ 
любимыхъ телепередачъ, прiятной истомой послј сыт
наго ужина, алкоголемъ, игрой на компьютерј… Онъ ста
рается не думать о томъ, что смерть въ концј концовъ 
отниметъ у него всј эти обезболивающiя средства, и 
единственной доступной ему реальностью тогда окажет
ся Богъ. Будетъ ли эта встрјча съ Создателемъ радост
ной для того, кто всю свою жизнь такъ наивно пытался 
отъ Него спрятаться?
 Порядокъ въ своей душј нужно наводить, пока 
жизнь еще не кончилась. Въ этомъ, собственно, и заклю
чается главный смыслъ Великаго поста. Iоаннъ Златоус
тъ пишетъ: “Итакъ, что ты, братъ, собралъ при помощи 
поста? Не говори мнј, что “я столь много дней постился, 
того и другого не съјлъ, не пилъ вина, претерпјлъ нечи
стоту”, но покажи мнј, сдјлался ли ты кроткимъ, между 
тјмъ какъ былъ гневливымъ, и сдјлался ли человјколю
бивымъ, между тјмъ какъ до того былъ жестокимъ, по
тому что, если ты упоенъ гнјвомъ, то зачјмъ угнетаешь 
свою плоть? Если внутри – зависть и корыстолюбiе, то 
какая польза отъ питья воды?”. Отказываясь въ Великiй 
постъ отъ мяса, вина и развлеченiй, вјрующiй человјкъ 
не совершаетъ великого подвига. Онъ просто рјшается 
пожить безъ этого духовнаго наркоза хотя бы семь не
дјль, чтобы наконецъ заглянуть въ собственную душу. 
А тамъ уже не просто пустота, тамъ накопилось много 
всякой дряни, какъ это всегда бываетъ въ хозяйствј съ 
мјстами, куда мы рјдко заглядываемъ. Нужно попы
таться разгрести эти грјховные завалы, наполнить свою 
внутрен нюю пустоту любовью къ Богу и ближнему, про
сить у Христа помощи въ этомъ неподъемномъ для че
ловјка трудј. Только тогда постъ станетъ настоящимъ 
духов нымъ подвигомъ и перестанетъ быть хотя и по
лезной для организма, но совершенно бесполезной для 
души дiетой. 

Авторъ: Александръ ТКАЧЕНКО
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 Those people who belong to the Church merely out of 
habit or out of obedience to tradition usually view Great Lent only 
as a time of self-restriction. Theoretically, such an attitude toward 
Great Lent could be called negative. One must refrain from meat 
and dairy products, from dances and other forms of entertainment, 
and at some point during Great Lent one must go to Confession 
and Communion. 
 We encounter a different attitude toward Great Lent in 
those who belong to the Church not through pious inertia, but who 
seek a faith that is conscious and aware. Such people cannot but 
notice that during Great Lent, first and foremost, the very style 
of the Church's liturgical self-expression changes. It would be a 
mistake to see in this style merely an appeal addressed to us for re-
pentance and correction, although without a doubt this enters into 
the thematic of the divine services during the time of Great Lent. 
 But the mission of the Church in the world does not consist 
of convicting people and calling them to correction. In principle, 
any one of the numerous systems of moral philosophy would be 
equal to such a task. Rather, the Church again and again reveals to 
us the fundamental truth of the New Testament revelation, which is 
contained in the following: To be a Christian means to experience 
the miracle of birth into a new life, and already here on earth to feel 
oneself to be a citizen of God's Kingdom, revealed to us by Christ. 
In accordance with this, Great Lent is for the Orthodox Christian, 
on the one hand, a time of radiant sorrow, and simultaneously with 
this, it is a difficult journey, marked by struggle, to the shining and 
beautiful goal of the feast of the Resurrection of Christ — Holy 
Pascha. 
 Why have we called the time of Great Lent a time of radi-
ant sorrow? We experience sorrow because we are conscious that 
we have departed from the Father's house into a far country, that 
in our vain and distracted life we have not preserved the purity of 
our baptismal garment, in which we were clothed when we entered 
the Church. It is necessary to shake off that condition of numbness, 
those cobwebs of everyday life which suggest to us that the life of 
this world — which is in us and around us — is the only possible 
way of life. To yearn for another form of existence — the one re-
vealed to us in the Gospel and in the experience of the saints and 
ascetics-means to commune with that radiant sorrow which is the 
beginning of spiritual renewal.  
 This sorrow is radiant because we know that God accepts 
us who return to Him with the very same love and readiness to 
forgive with which the father accepted and forgave the prodigal 
son of the Gospel parable. Therefore, this mystical union of sor-
row and hope, darkness and light, becomes the central theme of 
the whole period of Great Lent. God made me His temple; but the 
temple needs cleansing and renewal, and I believe and hope that 
God will help me in this.  
 In the Vespers of Forgiveness Sunday, with which Great 
Lent begins, we hear the words of the Great Prokeimenon — words 
simultaneously of sorrow and hope. "Turn not Thy countenance 
away from Thy servant, for I am afflicted. Quickly hearken unto 
me, attend unto my soul and deliver it." Great Lent lasts for forty 
days. The journey of the chosen people from Egyptian slavery to 

the promised land lasted for forty years. Christ fasted in the wilder-
ness for forty days before he went out to His service of the Word 
and Sacrifice. Being sinless Himself, He gave us an example of re-
newal through fasting. And for us this is a forty-day journey to the 
light of Holy Pascha, for the feast of the Resurrection of Christ is 
not simply a great feast or even the greatest of all the feasts of the 
Church year, but is the very essence and core of our faith. Without 
immutable faith that in Christ we are victors, not only over sin but 
also over the imaginary all-powerfulness of death, the preaching 
of the Gospel loses its meaning — for why bother to renew and 
regenerate that which is in any case doomed to death, disintegra-
tion and oblivion. It is for this reason, namely, the Apostle Paul 
says that "if Christ be not risen, then our faith is in vain" (see I 
Cor. 15:14). Each word of the Christian Good Tidings lives and 
breathes by the miracle of the Resurrection which is revealed to 
us through the exercise of faith, and the light of the approaching 
Pascha illumines the days of Great Lent.  

FASTING

 The meaning of fasting consists, In the first place, in ab-
stinence (in theology it is called self-denial,) in forcing oneself to 
do not only what is pleasing to "my little soul," as the Russians 
would say. The meaning of fasting lies in controlling one's egois-
tic desires, In submission to something other than the continuous 
dictates of the self-loving ego. Why Is this necessary? Why is it 
good for us periodically to tame and humble ourselves? Because 
our nature is a part of the world which is wallowing in sin In the 
words of John the Evangelist; man carries in himself the fruits of 
the original sin, and his voluntary renunciation of the ties to this 
natural world elevates him above that world and frees him from it 
thus beginning the process of freeing him from the shackles which 
keep him in bondage to sin. 
 It would be wrong to think that fasting is in some way 
similar to suicide. Atheists and materialists try to force this idea 
upon us arguing that religion is a renunciation of life, a disregard 
for life in the name of a non-scientific and abstract idea of the 
Spirit — GOD. Any religion, they aver, is the opium of the masses, 
and fasting blunts man's physical activity. This assertion is entirely 
unsubstantiated. The practice of fasting was instituted in order to 
revitalize, not destroy, our nature. Fasting is the hygiene of the 
soul, the means of its cleansing and healing. In the physical sense 
alone fasting is good for one, and one can speak about the neces-
sity to fast from the medical point of view.
 Fasting gives us back our lost equilibrium and brings into 
harmony our mind, our soul and our body. Abstaining from exces-
sive food results in the lightening of the capabilities of the mind 
and the soul. Food is conducive to sleep rather than activity, be it 
physical or mental. incidentally, St. Seraphim of Sarov used to say 
that it is not meet to speak of things Divine having "stuffed one's 
gut." 

 Man must eat in order to survive. Eating is certainly not 
sinful from the spiritual point of view. Heaviness and obesity are 
harmful for spiritual life: the Bible tells us that God warned Israel 
on its wayto the Land of Canaan: "Israel, Israel! Thou goest to the 
landthat floweth with milk and honey. Beware, Israel, lest thou 
become heavy and forget thy God!"  
 It pains us to see hunger in this world. Yet it not less pain-
ful to see what the poet Marina Tsvetaeva called the "satiety of the 
sated."  
 Fasting leads to the total equilibrium and harmony of our 
mental, spiritual and physical selves. If our physical self becomes 
dominant, it is good to reduce physical activity so as to liberate the 
spirit and establish the equilibrium of spiritual purity. Even the sto-
ics taught that spiritual purity leads to the harmony of man's entire 
being.  
 Why does the Church prescribe the choice of foods for 
fasting periods?  
 Our physiological activity is a function of the food we 
eat. The more we eat foods which are located higher up on the lad-
der of organic and animal world, the more active we become in the 
physical sense. Vladimir Soloviov gives the following gradation 
of physical activity. Physical activity is the least pronounced in the 
plant world. For this reason, the most "fasting" food consists of 
vegetables, fruits and cereals. Fish are more highly developed than 
plants, and birds are more highly developed than fish. That is why 
the physical energy derived from birds is proportionately stronger 
than that derived from either fish or plants. The most highly devel-
oped animals are mammals which is why they are justly consid-
ered the most "un-lenten" food.  
 Apart from its physiological aspect, fasting is important 
for spiritual development and the training of will.  
 The Lord gave man the freedom of will so that he may 
do good deeds, seek the Truth and create beautiful things. But the 
freedom of will does not mean the absence of will, lack of volition, 
weakness of willor apathy. If man is given his freedom of will, than 
he must know what he wants, towards what end his will should be 
directed. The freedom of will must never lead man to immorality, 
lack of concern, indecency, licentiousness. Having decided what is 
good and what evil, man is under an obligation to use his will to 
do good which would lead him to God. Man is called to the doing 
of good deeds, to spiritual activity, the building of the City of God. 
For this reason, fasting, as every form of self-denial, is a marvel-
ous instrument in the education of man's will and the taming of his 
licentiousness.  
 The discipline of the Church fast, as every discipline 
makes man more compatible with others, less solipsistic, less 
self-willed. Man must make his will conform with the will of the 
Church. It is good for each of us to know what the will of the en-
tire Church is. It is good for us to fast at times and in the manner 
prescribed by the Church. It is good for us, for our salvation, to be 
subject to the discipline of the Church, to be together with all oth-
ers, to have the personal ego conform with the general desire of the 
Church. It is imperative for a man to be active not only in his own 
cause but also in the “Common Cause” and to submit to the disci-
pline of the Church. Incidentally, the word “liturgy” means “com-
mon cause.” According to the Church's definition, Christians are 
“Christ's soldiers”. Together, they make up “Christ's Army.” The 

earthly church is the "Church militant", the Church fighting for the 
salvation of its children. Discipline in the army of the Church, in 
the army of Christ, is just as necessary as it is in the ordinary army. 
This is in part the essence of Christian catholicity.  
 Fasting, of course, is not merely an exercise in abstinence. 
It also consists in performing good deeds. The Church insists on 
this aspect of fasting in Lenten hymns. It is evident, for instance, in 
the following liturgical text: "While fasting, brethren, in our bod-
ies let us also fast in our spirits, let us destroy every alliance of 
deceit, let us give bread to the hungry and let us bring the poor and 
the homeless into our homes."  
 On the eve of the Lenten Fast, during the liturgy on the 
Sunday of Repentance the Gospel reading speaks of conditions on 
which is predicated our liberation from the slavery to sin , to “this 
world.” The first condition for our liberation from the dictatorial 
will of the flesh, the matter, is fasting. But for the fast to be real, 
authentic, the Gospel indicates, we must not fast hypocritically, os-
tentatiously. In the words of Christ, when we fast must not appear 
to fast unto men but unto our Father which is in secret. The second 
condition is forgiveness. "If ye forgive men their trespasses, your 
Heavenly Father will also forgive you." The triumph of sin and the 
principal sign of Its dominion over the world are quarrels, discord, 
dissension, hatred. The first breach in the fortress of sin is forgive-
ness, that is the return to unity, concord, love.  
 At the end of the vespers on the Sunday of Forgiveness, 
the worshippers come up to the celebrant and ask for forgiveness 
after which they turn to each other asking each other for forgive-
ness. It is precisely this act of love, this act of becoming one, that 
marks the beginning of the Fast.  
 Today, there are not many who stop to think about the 
meaning of fasting. This is a result of the overall spiritual weaken-
ing, of the lack of spiritual vigor and responsibility.  
 O, if only we remembered what we were called for, what 
feats of spirit the Lord expects of us! If only we remembered more 
often that we were appointed laborers in the vineyard of the Lord 
and that we shall be called by the Master to account for our labors 
and for the fruits brought forth by our labors in His vineyard! Per-
haps it is to us that the terrible words of the Master in the parable 
refer: "The kingdom of God shall be taken from you and given to 
a nation bringing forth the fruits thereof!" (Matt. 21, 33-43.)  

Archpriest Victor Potapov  
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Расписанiе богослуженiй
на первой седмицј

Великаго поста:
10го по 14ое Марта

съ 5:00 ч. утра до 12:00 и
съ 6:00 ч. до 7:30 вечера. 

Schedule of Divine Services
for the First Week of Great Lent:
From March 10th through 14th

at 5:00 am unitl 12:00 pm
and 6:00 pm unitl 7:30 pm.

Общее говјйнiе Прихода:
въ Іеодоревскую субботу

15го Марта
Расписанiе:

14го  — Исповјдь въ 5:00 веч. и 
богослуженiе въ 6:00 веч.

15го  — Литургiя въ 9:00 утра.

Entire parish to commune of the
Holy Mysteries on

Holy Martyr Theodore the Recriut Day
Saturday, March 15, 2008

Schedule:
14th — Confession from 5:00 pm & Divine Services

15th — Divine Liturgy at 9:00 am.


