
О Богослужении 
АРХИЕПИСКОП АВЕРКИЙ (ТАУШЕВ) 

В силу тесной связи между духом и телом, человек не может не выражать 

вовне движений своего духа. Как тело действует на душу, сообщая ей посредством ор-

ганов внешних чувств известные впечатления, так точно и дух производит в теле из-

вестные движения. Религиозное чувство человека, как и все другие его мысли, чувства 

и переживания, не может оставаться без внешнего обнаружения. Совокупность всех 

внешних форм и действий, выражающих внутреннее религиозное настроение души, и 

образует собою то, что называется “богослужением,” или “культом.” Богослужение, 

или культ, в том или ином виде является поэтому неизбежной принадлежностью каж-

дой религии: в нем она проявляется и выражается, подобно тому, как душа обнаружи-

вает свою жизнь через тело. Таким образом, богослужение это внешнее выражение ре-

лигиозной веры в молитвах, жертвах и обрядах. 

Происхождение богослужения 

Богослужение, как внешнее выражение внутренней устремленности человека к 

Богу, ведет свое начало с тех пор, как человек впервые узнал о Боге. Узнал же он о Бо-

ге тогда, когда, по сотворении человека, Бог явился ему в раю и дал ему первые запо-

веди о невкушении от древа познания добра и зла (Быт. 2:17), о соблюдении покоя в 

седьмой день (Быт. 2:3) и благословил его брачный союз (Быт. 1:28). 

Это первобытное богослужение первых людей в раю состояло не в каких-либо 

определенных церковных чинопоследованиях, как в настоящее время, но в свободном 

излиянии благоговейных чувств пред Богом, как своим Творцом и Промыслителем. 

Вместе с тем, заповедь о седьмом дне и о воздержании от запрещенного древа полага-

ли начало уже и определенным богослужебным установлениям. В них начало наших 

праздников и постов. В благословении Богом брачного союза Адама и Евы не можем 

мы не видеть установления таинства брака. 

После грехопадения первых людей и изгнания их из рая, первобытное бого-

служение получает свое дальнейшее развитие в учреждении обряда жертвоприноше-

ний. Эти жертвоприношения были двоякого рода: они совершались при всех торже-

ственных и радостных случаях, как выражение благодарности Богу за полученные от 

Него благодеяния, а затем, когда приходилось просить Бога о помощи или умолять о 

прощении за содеянные грехи. 

Жертвоприношение должно было постоянно напоминать людям об их винов-

ности пред Богом, о тяготеющем на них первородном грехе, и о том, что Бог может 

слышать и принимать их молитвы только во имя той жертвы, которую впоследствии 

принесет в искупление грехов их обетованное Богом в раю семя жены, то есть имею-

щий прийти в мир и совершить искупление человечества Спаситель мира Мессия-

Христос. Таким образом, богослужение для избранного народа имело умилостиви-

тельную силу, не само по себе, а потому, что было прообразом той великой жертвы, 

которую некогда должен был принести Богочеловек, Господь наш Иисус Христос, 

распятый на кресте за грехи всего мира. Во времена патриархов, от Адама до Моисея, 

богослужение совершалось в семействах этих патриархов их главами самими патриар-

хами, в местах и во времена по их усмотрению. Со времени Моисея, когда избранный 

народ Божий, ветхозаветный Израиль, хранивший истинную веру во Единого Бога, 

умножился в своем числе, богослужение стало совершаться от лица всего народа осо-

бо поставленными на то лицами, которые назывались первосвященниками, священни-

ками и левитами, как повествует об этом книга ИСХОДЪ и, затем, книга ЛЕВИТЪ. 

Чин ветхозаветного богослужения у народа Божия был определен со всеми подробно-
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стями в обрядовом законе, данном через Моисея. По повелению Самого Бога, проро-

ком Моисеем для совершения богослужения были установлены и определенное место 

(“скиния завета”), и время (праздники и посты), и священные лица, и самые формы 

его. При царе Соломоне вместо переносного храма-скинии был воздвигнут в Иеруса-

лиме постоянный величественный и прекрасный ветхозаветный храм, который и был в 

Ветхом завете единственным местом, где совершалось богослужение истинному Богу. 

Ветхозаветное богослужение, определенное законом, перед пришествием Спа-

сителя, делилось на два вида: на богослужение храмовое и богослужение синагогаль-

ное. Первое отправлялось в храме и состояло оно из чтения десятословия и некоторых 

других избранных мест ветхозаветного Священного Писания, из приношений и жертв 

и, наконец из песнопений. Но, кроме храма со времени Ездры, начали устроять сина-

гоги, в которых чувствовали особую нужду иудеи, лишенные участия храмового бого-

служения и не желавшие оставаться без общественного религиозного назидания. В 

синагоги собирались иудеи по субботам для молитвы, пения, чтения Священного Пи-

сания, равно как и для перевода и объяснения богослужения для рожденных в плену и 

не знавших хорошо священного языка. 

С пришествием в мир Мессии, Христа-Спасителя, принесшего Себя в жертву за 

грехи всего мира, обрядовое ветхозаветное богослужение потеряло всякое значение и 

оно сменяется новозаветным, в основу которого легло величайшее Таинство Тела и 

Крови Христовой, установленное на Тайной Вечери Самим Господом Иисусом Хри-

стом и носящее название Святой Евхаристии, или Таинства благодарения. Это – Бес-

кровная Жертва, Которая сменила собою ветхозаветные кровавые жертвы тельцов и 

агнцев, только прообразовавших собою Единую Великую Жертву Агнца Божия, взем-

лющего на Себя грехи мира. Сам Господь Иисус Христос заповедал Своим последова-

телям совершать установленные Им таинства (Луки 22:19; Матф. 28:19), творить мо-

литву частную и общественную (Матф. 6:5-13; Матф. 18:19-20), проповедовать по-

всюду в мире Его Божественное Евангельское учение (Матф. 28:19-20; Марка 16:15). 

Из этого совершения таинств, молитвословий и проповеди Евангелия и соста-

вилось новозаветное христианское богослужение. Состав и характер его полнее опре-

делили св. Апостолы. Как видно из книги Деяний Апостольских, при них уже стали 

являться особенные места для молитвенных собраний верующих, называвшиеся 

“церквами,” потому что в них собирались члены Церкви. Так Церковь собрание ` ве-

рующих, объединенных в единый организм Тела Христова, дало свое название месту, 

где происходили эти собрания. Как в Ветхом Завете, начиная с времен Моисея, бого-

служения совершались определенными, установленными на то лицами: первосвящен-

ником, священниками и левитами, так и в Новом Завете богослужение стало совер-

шаться особыми поставленными через возложение рук Апостолов священнослужите-

лями: епископами, пресвитерами и диаконами. В кн. Деяний и Посланий Апостоль-

ских мы находим ясные указания на то, что все эти основные три степени священства 

в новозаветной Церкви ведут свое начало от самих Святых Апостолов. 

После святых Апостолов богослужение продолжало развиваться, пополняясь 

все новыми и новыми молитвословиями и священными песнопениями, глубоко-

назидательными по своему содержанию. Окончательное установление определенного 

порядка и единообразия в христианском богослужении было совершено преемниками 

апостольскими по данной им заповеди: “вся благообразно и по чину вам да бывают” (1 

Кор. 14:40). 

Таким образом, в настоящее время богослужение православной церкви составляют все 

те молитвословия, и священнодействия, которыми православные христиане выражают 
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Богу свои чувства веры, надежды и любви, и посредством которых они входят с Ним в 

таинственное общение и получают от Него благодатные силы для святой и богоугод-

ной, достойной истинного христианина, жизни. 

Развитие православного богослужения 

Новозаветная христианская религия, по тесной исторической связи с ветхоза-

ветной, удержала некоторые формы и весьма многое из содержания ветхозаветного 

богослужения. Ветхозаветный иерусалимский храм, куда ходил на все большие ветхо-

заветные праздники Сам Христос Спаситель и свв. Апостолы, первоначально был 

священным местом и для первых христиан. Ветхозаветные священные книги были 

приняты в состав христианского общественного богослужения, и первыми священны-

ми песнопениями христианской Церкви были те же молитвенные псалмы, которые 

имели столь широкое употребление в ветхозаветном богослужении. Несмотря на все 

усиливавшееся чисто христианское песнетворчество, эти псалмы не потеряли своего 

значения в христианском богослужении и во все последующие времена, вплоть до 

настоящего времени. Часы молитвы и праздничные дни Ветхого Завета остались свя-

щенными и для христиан в Новом Завете. Но только все принятое христианами от 

Церкви ветхозаветной получило новый смысл и особое знаменование согласно духу 

нового христианского учения в полном, однако, согласии со словами Христа Спасите-

ля, что Он пришел “не нарушить закон, но исполнить,” то есть “восполнить,” вложить 

во все новое, более высокое и более глубокое понимание (Матф. 5:17-19). Одновре-

менно с посещением иерусалимского храма уже сами Апостолы, и с ними первые хри-

стиане, начали собираться еще особо по домам для “преломления хлеба,” то есть уже 

для чисто-христианскаго богослужения, в центре которого стояла Евхаристия. Исто-

рические обстоятельства заставили, однако, первых христиан сравнительно рано со-

вершенно и во всем отделиться от ветхозаветного храма и синагоги. Храм в 70 г. был 

разрушен римлянами, и ветхозаветное богослужение с его жертвоприношениями во-

обще после этого прекратилось. Синагоги же, бывшие у иудеев местами не богослу-

жения, в собственном смысле слова (богослужение могло совершаться только в одном 

месте в иерусалимском храме), а лишь местами молитвенных и учительных собраний, 

скоро стали столь враждебны христианству, что даже христиане из иудеев перестали 

их посещать. И это понятно. Христианство, как религия новая, чисто духовная и со-

вершенная, а вместе с тем и универсальная в смысле времени и национальности, есте-

ственно, должна была выработать соответственно духу своему и новые богослужеб-

ные формы, не могла ограничиться и одними ветхозаветными священными книгами и 

псалмами. 

“Начало и основание общественного христианского богослужения, положено 

Самим Иисусом Христом частию Своим примером, частию Его заповедями. Совершая 

Свое Божественное служение на земле, Он устрояет Новозаветную Церковь (Матф. 

16:18-19; 18:17-20; 28:20), избирает для нее Апостолов, а в лице их, преемников их 

служения пастырей и учителей (Иоан. 15:16; 20:21; Еф. 4:11-14; 1 Кор. 4:1). Научая ве-

рующих покланяться Богу в духе и истине, сообразно с этим Сам прежде всего пред-

ставляет Собой пример устрояемого богослужения. Он обещает быть с верующими 

там, где “собраны двое или трое во имя Его” (Матф. 18:20), “и пребыть с ними во вся 

дни до скончания века” (Матф. 28:20). Он Сам молится, и иногда целую ночь (Лук. 

6:12; Матф. 14323), молится при пособии внешних видимых знаков, как-то: возведе-

ния очей Своих к небу (Иоан. 17:1), преклонения колен (Лук. 22:41-45), и главы 

(Матф. 26:39). Он возбуждает к молитве и других, указывая в ней благодатное сред-

ство (Матф. 21:22; Лук. 22:40; Иоан. 14:13; 15:7), делит ее на общественную (Матф. 



18:19-20) и домашнюю (Матф. 6:6), учит Своих учеников самой молитве (Матф. 4:9-

10), предостерегает Своих последователей от злоупотреблений при молитве и богопо-

чтении (Иоан. 4:23-24; 2 Кор. 3:17; Матф. 4:10). Далее Он возвещает новое Свое уче-

ние Евангелия через живое слово, через проповедь и заповедывает Своим ученикам 

проповедовать его “во всех языцех” (Матф. 28:19; Марк. 16:15), преподает благосло-

вение (Лук. 24:51; Марк. 8:7), возлагает руки (Матф. 19, 13-15) и, наконец защищает 

святость и достоинство дома Божия (Матф. 21, 13; Марк. 11:15). А чтобы сообщить 

людям, уверовавшим в Него, Божественную благодать, Он устанавливает таинства, 

повелевая крестить приходящих в Его церковь (Матф. 28:19); во имя данной им власти 

поручает им право вязать и решить грехи людей (Иоан. 20:22-23); особенно же между 

таинствами заповедует совершать в Его воспоминание таинство Евхаристии, как образ 

голгофской крестной жертвы (Лук. 22:19). Апостолы, научившись от Божественного 

своего Учителя новозаветной службе, не смотря на преимущественное занятие благо-

вестием слова Божия (1 Кор. 1:27), довольно ясно и подробно определили самый чин 

внешнего богослужения. Так, на некоторые принадлежности внешнего богослужения 

мы находим указания в их писаниях (1 Кор. 11:23; 14:40); но наибольшая часть его 

осталась в практике Церкви. Преемники Апостолов пастыри и учители церкви, сохра-

нили Апостольские постановления в отношении богослужения и, на основании оных, 

во времена спокойствия после ужасных гонений, на Вселенских и поместных соборах 

определили письменно весь, почти до подробностей, постоянный и однообразный чин 

богослужения, сохраняемый церковью и до ныне” 

Согласно постановлению Апостольского собора в Иерусалиме (15 гл. кн. Дея-

ний), обрядовый Моисеев закон в Новом завете отменен: не может быть кровавых 

жертв, потому что принесена уже Великая Жертва для заглаждения грехов всего мира, 

нет колена Левиина для священства, потому что в Новом Завете все люди, искуплен-

ные Кровью Христовою, стали равны между собою: всем одинаково доступно священ-

ство, нет и одного избранного народа Божия, ибо все народы одинаково призваны в 

открывшееся страданиями Христовыми Царство Мессии. Место для служения Богу не 

в Иерусалиме только, а везде. Время служения Богу всегда и непрестанно. В центре 

христианского богослужения становится Христос-Искупитель и вся Его земная жизнь, 

спасительная для человечества. Поэтому и все заимствованное из ветхозаветного бо-

гослужения проникается новым духом чисто христианским. Таковы все молитвосло-

вия, песнопения, чтения и обряды христианского богослужения. Основная идея их 

спасение во Христе. Поэтому центральным пунктом христианского богослужения ста-

ла Евхаристия жертва хваления и благодарения за Крестную Жертву Христову. 

Слишком мало сведений сохранилось о том, как именно совершалось христи-

анское богослужение в первые три века в эпоху лютых гонений со стороны язычников. 

Постоянных храмов не могло быть. Для совершения богослужений христиане собира-

лись в частных домах и в погребальных пещерах под землей катакомбах. Известно, 

что первые христиане совершали в катакомбах молитвенные бдения в течение всей 

ночи с вечера до утра, особенно в кануны воскресных дней и великих праздников, а 

также в дни памяти мучеников, пострадавших за Христа, причем эти бдения происхо-

дили обычно именно на гробах мучеников и заканчивались Евхаристией. Уже в этот 

древний период существовали определенно богослужебные чины. Евсевий и Иероним 

упоминают об Иустиновой книге “Псалтир”-“Певец,” которая содержала церковные 

песнопения. Ипполит, еп. Остийский, почивший около 250 г. оставил после себя кни-

гу, в которой излагает апостольское предание касательно чина поставления чтеца, 

иподиакона, диакона, пресвитера, епископа, и касательно молитв или краткого чина 



богослужения и поминовения умерших. О молитвах говорится, что их надо совершать 

утром, в час третий, шестой, девятый, вечером и в петлоглашение. Если нельзя быть 

собранию, пусть каждый у себя дома поет, читает и молится. Это, конечно, предпола-

гало существование соответствующих богослужебных книг. 

Церковные Песнописцы 

Блестящий расцвет христианского богослужения начинается в 4 веке, после прекра-

щения гонений. Является целый ряд замечательных церковных песнотворцев, состави-

телей глубоких, проникновенных молитвословий и целых богослужебных чинов, ко-

торые принимают теперь уже строго определенную форму и единообразное для всех 

мест содержание. 

Из таковых лиц, обогативших и украсивших наше богослужение, необходимо особо 

отметить следующих церковных песнописцев: 

1. Св. Василий Великий (+ 379 г). и св. Иоанн Златоуст (+ 407 г). на Востоке, и 

св. Амвросий Медиоланский (339 – 397 гг). на западе. Они составили каждый для сво-

ей Церкви чин Божественной литургии. Св. Василий Великий, кроме того, определил 

и дополнил молитвами, им составленными, дневныя службы и вечерню в день Пяти-

десятницы, а св. Иоанн Златоуст ввел во всенощныя бдения литии. Св. Амвросий ввел 

антифонное пение на Западе, по примеру, как оно употреблялось на востоке. 

2. Св. Григорий Богослов (+ 391 г). много писал против ариан, и у него оста-

лись не только послания, но и беседы и, особенно он много составил поэтических 

произведений. В его поэмах имеется много выражений, которыя потом, так или иначе, 

были использованы церковными песнописцами, особенно преп. Иоанном Дамаскином 

много взято из его слов в Пасхальный канон и стихиры. 

Преподобный Ефрем Сирин (323-378 гг). подвизался в Сирии, в Эдесской обла-

сти и ему приписывается довольно много гимнов на праздник Рождества Христова, в 

честь Пресвятой Богородицы, в честь Церкви Христовой и на другие случаи. Эти гим-

ны еще поются и теперь сирианами. 

d.. Св. Кирилл Александрийский (+ 444 г.), некоторые приписывают ему составление 

песни “Богородице Дево, радуйся..”., а также им составлен и введен чин Царских ча-

сов в великий пяток. 

e.. Император Юстиниан (527-565 гг.), по преданию он является автором песнопения 

“Единородный Сыне и Слове Божий… ” которое поется на Божественной литургии. 

Св. Анатолий, патриарх Константинопольский (+ 458 г). составил воскресныя 

стихиры. Примечание: некоторые ученые считают, что стихиры, помеченныя как 

“анатолиевы,” вовсе не являются его, а “восточные,” так как оне были приняты в во-

сточных типиках. Во время патр. Анатолия еще такого рода песнотворчества не было. 

(“Литургика” архим. Киприан, стр. 72). 

Преп. Роман Сладкопевец (конец И-го века) составил, как некоторые считают, 

более 1000 кондаков и икосов. Он глубиною и возвышенностию своего языка превос-

ходит всех греческих поэтов. Церковная византийская поэзия в нем нашла свое со-

вершенство. Его кондаки на праздники и святым стали уступать место новым песно-

пениям канонам, которые постепенно вытеснили кондаки преп. Романа. 

Преп. Савва Освященный (532 г.), основатель славной палестинской лавры, со-

ставил первый богослужебный Устав (“Типикон”), известный под именем Иеруса-

лимскаго и широко распространившийся на Востоке. 

i.. Патриарх Сергий Константинополький, ему приписывают составление около 626 г., 

акафиста Божией Матери. Однако, некоторые оспаривают его авторство, но это, пови-

димому, как замечает архим. Киприан (Керн), здесь больше действует нежелание счи-
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тать автороь столь православнаго произведения такого патриарха, который скомпро-

метировал себя защитой монофелитской ереси, чем какия-либо более серьезные науч-

но-критическия основания (стр. 76). Другие считают, что автором акафиста является 

диакон Георгий Писида, который жил при патр. Сергии и отличался поэтическим да-

ром. 

Св. Софроний, патриарх Иерусалимский (+ 638 г). составил значительную 

часть Триоди, чин царских часов на Рождество Христово, окончательно образовал чин 

великого освящения воды, совершаемого в навечерие Богоявления, и, вследствие вве-

дения в богослужение многих новых песнопений, пересмотрел и перередактировал 

устав преп. Саввы Освященного. 

 Св. Андрей, архиепископ Критский (+ 713 г). составил великий Покаянный ка-

нон, поемый и читаемый на первой и на пятой седмицах Великого Поста. Также им 

написано много других канонов, трипеснцев и других песнопений. Происходил он из 

обители преп. Саввы Освященного. 

Преп. Иоанн Дамаскин (675-749-50 гг.), очень плодовитый и знаменитый 

песнописец. Он составил пасхальный и рождественский каноны, много других кано-

нов и песнопений Октоиха, надгробные песнопения, утренние антифоны, месяцеслов, 

пересмотрел устав св. Софрония и вновь перередактировал его. 

Св. Косьма, епископ Маиумский (700-760 гг.), друг преп. Иоанна Дамаскина и 

его соученик, приемный брат. Они подвизались в обители преп. Саввы. Св. Косма со-

ставил многие каноны на дни праздничные и трипеснцы на четыре дня Страстной 

седмицы, песнь “Честнейшую херувим” и принимал с Дамаскиным участие в состав-

лении песнопений Октоиха. Им также составлены каноны: на Успение Пресвятой  
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во, Богоявление, Сретение, Пятидесятницу, Преображение,Воздвижение и на Вход 

Господень во Иерусалим. 

Преподобные Феодор (759-826 гг). и его брат Иосиф (+ 825-30 гг.), архиепи-

скоп Солунский, Студиты, оба исповедника за святые иконы. Они собрали все суще-

ствовавшие до них песнопения Великого Поста и, добавив составленные ими три-

песнцы, четверопеснцы, стихиры и тропари, таким образом составили целую книгу, 

получившую название Триоди постной. Преп. Феодор, кроме того, написал особый 

богослужебный Устав для своей обители, перешедший в русские церкви и монастыри 

и получивший столь же широкую известность и употребление как Иерусалимский 

Устав преп. Саввы Освященного. 

Преп. Феофан Начертанный (+ 843 г.), исповедник, митрополит Никейский. 

Был назван “начертанным” потому, что иконоборцы выжгли на его лице богохульные 

слова за его стойкость по защите иконопочитания. Ему принадлежит свыше 100 кано-

нов, из коих наиболее известны: Канон на отпевание, на Преполовение Пятидесятни-

цы, в честь Св. Духа на второй день Троицы, в неделю Православия, часть канона на 

Лазареву субботу и многие другие каноны и стихиры в честь разных святых. 

p.. Преп. Иосиф Песнописец (810-886 гг). может считаться одним из самых плодови-

тых песнописцев. Им составлены каноны на будние дни седмицы в Октоихе и на дру-

гие дни памяти святых. Всего ему приписывается 175 канонов, 30 трипеснцев, 6 чет-

веропеснцев, итого 211 церковных песнопений. Трудами преподобных Иосифа и Фео-

фана Начертанного составлено множество канонов, дополнивших Октоих Дамаскина 

и он доведен до современного состояния. 
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Св. Иоанн, епископ Евхаитский (+1100 г). составил многие каноны, в числе ко-

их известный канон Иисусу Сладчайшему и Ангелу Хранителю, и дополнил Минеи. 

Все эти церковные песнопения и молитвословия были написаны первоначально 

на языке греческом, который имел повсеместное и общее употребление на тогдашнем 

христианском Востоке в Византийской империи. 

Начало переводу всех этих песнопений и молитвословий с греческого языка на сла-

вянский, каковой перевод у нас до сего времени употребляется в наших русских Церк-

вах, положено просветителями славян свв. равноапостольными братьями Кириллом и 

Мефодием. После принятия Русью христианства в 988 г. и появления на Руси своих 

святых угодников Божиих, им начали составляться уже на церковно-славянском языке 

свои хвалебные песнопения и молитвословия, которые еще более обогатили богослу-

жение, принятое нами от греков. Составлялись на Руси и целые богослужебные чино-

последования в память чисто русских национальных празднеств, чудотворных икон, 

явившихся в разное время на русской земле и т. д. 

 

Значение православного богослужения 

Это значение чрезвычайно велико. Наше православное богослужение и учит 

верующих, и назидает, и духовно воспитывает, давая им богатейшую духовную пищу, 

как для ума, так и для сердца. Годичный круг нашего богослужения излагает нам в 

живых образах и поучениях почти всю библейскую историю, как ветхозаветную, так, 

особенно, новозаветную, а также историю Церкви, как всеобщую, так, в частности, 

русскую; здесь раскрывается поражающее душу благоговением перед величием Твор-

ца догматическое учение Церкви и преподаются очищающие и возвышающие сердце 

нравственные уроки подлинно-христианской жизни в живых образах и примерах свв. 

угодников Божиих, память которых прославляется святою Церковью почти ежеднев-

но. Как сам по себе весь внутренний вид и устройство нашего православного храма, 

так и совершаемое в нем богослужение живо напоминают молящимся о том “горнем 

мире,” к которому предназначены все христиане. Богослужение наше представляет 

собою подлинное “училище благочестия,” совершенно уносящее душу из этого гре-

ховного мира и переносящее ее в царство Духа. “Воистину храм есть земное небо,” го-

ворит величайший пастырь нашего времени святой о. Иоанн Кронштадтский, “ибо где 

престол Божий, где таинства страшные совершаются, где ангелы служат с человеками, 

где непрестанное славословие Вседержителя, там истинно небо и небо небес.” Кто 

внимательно слушает богослужение, кто сознательно участвует в нем своим умом и 

сердцем, тот не может не почувствовать всю силу мощного призыва Церкви к свято-

сти, которая является, по слову Самого Господа, идеалом христианской жизни. Через 

свое богослужение св. Церковь всех нас силится оторвать от всяких земных привязан-

ностей и пристрастий и сделать нас теми “земными ангелами” и “небесными челове-

ками,” которых воспевает она в своих тропарях, кондаках, стихирах и канонах. 

Богослужение имеет великую возрождающую силу, и в этом его ничем не за-

менимое значение. Некоторые же виды богослужения, называемые “таинствами,” 

имеют еще сугубое, особенное значение для человека, их принимающего, ибо подают 

ему особую благодатную силу. 

 


