
Первая седмица Великого поста 
– 

о чем не забыть 
 

Первая седмица Великого поста 
в 2024 году –  

со 18 по 24 марта. 

18 марта, Чистый понедельник  – народное название первого 
понедельника Великого поста. Оно закрепилось в культуре – в этот день 
делали уборку в доме после Масленицы. Вся неделя отличается особой 
строгостью поста в пище и продолжительными богослужениями. 

Весь пост, кроме суббот и воскресений, в храмах читается молитва святого 
Ефрема Сирина. В эти дни она включается и в домашнее молитвенное 
правило. 

В первые четыре дня первой седмицы Великого поста (с понедельника 
по четверг, 18 марта – 21 марта) вечером в храмах читается Великий 
Покаянный канон Андрея Критского. Части канона, которые будут читаться в 
этот день, отмечены в специальном издании – эту небольшую книжечку 
можно приобрести в церковной лавке или скачать в интернете и следить за 
службой по ней. 

В пятницу Первой седмицы – 22 марта, как и всех остальных седмиц Святой 
Четыредесятницы, служится Литургия Преждеосвященных даров. 

В конце Литургии поется молебный канон святому Феодору и благословляется 
коливо (блюдо из злаков, изюма и меда) в конце молебна. 

В субботу первой седмицы, 23 марта,  Церковь отмечает память святого 
великомученика Феодора Тирона и вспоминает, как христиане были 
сохранены им от осквернения идоложертвенной кровью в первую седмицу 
Великого поста. 

Первое воскресенье Великого поста, 24 марта, называется также Неделей 
Православия по совершаемому в этот день празднованию Торжества 
Православия над всеми ересями, возмущавшими Церковь. Совершается 
особое богослужение, называемое чином Торжества Православия. 

Желаем Божией помощи и сил на первую седмицу Великого 
поста! 



Торжество Православия —  
торжество здравого смысла 

      
В этом названии Церковь хранит память о победе над ересью 
иконоборчества, сутью которой было отрицание почитания икон.  

В 730 году византийский император Лев III Исавр запретил почитание 
икон. Результатом этого решения стало уничтожение тысяч икон, а также 
мозаик, фресок, изваяний святых и расписных алтарей во многих храмах. 
Иконоборчество было официально признано в 754 году на так называемом 
Иконоборческом соборе при поддержке императора Константина V 
Копронима, сурово ополчившегося на православных почитателей икон, 
особенно монахов. По своей жестокости иконоборческие гонения были 
сопоставимы с гонениями на Церковь языческих императоров Диоклетиана и 
Нерона.  

По свидетельству летописца Феофана, современника этих печальных 
событий, император: 
«…многих монахов умертвил ударами бичей, и даже мечем, и бесчисленное 
множество ослепил; у некоторых обмазывали бороду спуском воска и масла, 
подпускал огонь и таким образом обжигал лица их и головы; иных после 
многих мучений отсылал в изгнание»  
     Борьба с иконопочитанием растянулась почти на столетие, и 
прекратилась лишь в 843 году, когда по инициативе императрицы 
Феодоры в Константинополе был созван собор, на котором было 
решено восстановить почитание икон в Церкви. После того как собор 
осудил еретиков-иконоборцев, Феодора устроила церковное торжество, 
которое пришлось на первое воскресенье Великого поста.  

В тот день патриарх, митрополиты, игумены монастырей, священники и 
огромное множество мирян впервые за много 
десятилетий открыто вышли на улицы столицы с 
иконами в руках. К ним присоединилась и сама 
императрица Феодора.  

В воспоминание об этом событии ежегодно в 
первое воскресенье Великого поста Православная 
Церковь торжественно празднует восстановление 
иконопочитания, именуемое Торжеством 
Православия. 
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Все знают, что Великий пост начинается  

с понедельника. Почему? 

     Ведь согласно библейскому и церковному счету дней – это уже второй (!) 
день недели как семидневного календарного цикла.  

Да просто потому, что период покаяния и плача о своих грехах не может 
начинаться с праздничной «Малой пасхи», как именуется каждый воскресный 
день, отмечаемый торжественной Литургией и сопровождающим ее 
радостным пением! Отсюда проистекает вполне понятная путаница для 
желающего уяснить структурные особенности нашего великопостного цикла.  

Действительно, минувшая Неделя сыропустная (или Прощеное 
воскресенье), – это уже четвертая (!) «неделя» подготовительного к посту 
периода. Но ведь сам этот период состоит из трех недель в обычном 
понимании (точнее – из трех недель, 21-го дня, плюс еще одного, 22-го дня, – 
Прощеного воскресенья!). 
     Чтобы разрешить это кажущееся противоречие, вспомним, что в церковном 
календарном обиходе слово неделя означает только один день – воскресенье 
(славянское неделя происходит от словосочетания не делати – то есть «не 
работать», но посвящать этот священный день Богу). Поэтому Великий 
пост начинается не с праздничного воскресенья, но с будничного 
понедельника (само его название означает по неделе, т. е. после недели!).  

Соответственно, первая великопостная неделя (= воскресенье) наступает 
лишь на седьмой день: это первое воскресенье внутри великопостного 
периода посвящено Торжеству Православия. Вполне понятно, что и 
заканчивается Великий пост тоже «будним» днем (в кавычках, потому что 
речь идет о формальном месте этого дня внутри семидневного недельного 
цикла, а не о его христианском содержании!).  

Таково «богословие времени»: великопостный покаянный 
период начинается с понедельника, а праздничный Пасхальный 
цикл – с главного в году Воскресения (Пасхи)! И сам этот День – 
это первая пасхальная неделя. Следующее воскресенье – это уже 
вторая пасхальная неделя и т. д.. 
 

 

 

 

 


