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ИКОНА  БОЖИЕЙ  МАТЕРИ 
«СЛОВО ПЛОТЬ БЫСТЬ»
ПРАЗДНОВАНИЕ  22  МАРТА
По иконографии является изводом иконы Бо-
жией Матери «Знамение». Названием иконы, 
изображающей чревоношение Богомладенца, 
служат первые слова Евангелия от Иоанна: «В 
начале было Слово, и Слово было у Бога, и Сло-
во было Бог». При рождении Младенца Иисуса 
произошло Боговоплощение, то есть Слово 
стало плотью, по-церковнославянски – «Слово 
плоть бысть».

Албазинской икона «Слово плоть бысть» на-
зывается по русской крепости Албазин (ныне 
село Албазино) на Амуре, основанной в 1650 
году знаменитым русским землепроходцем 
атаманом Ерофеем Хабаровым на месте город-
ка даурского князя Албазы.

Привёз икону на Амур в 1665 году блаженный 
старец Ермоген из Киренского Свято-Троицко-
го монастыря. Не однажды крепость Албазин 
подвергалась нападениям китайцев, но каж-
дый раз незримый Покров Богородицы огра-
ждал албазинцев от жестоких врагов. Но малых 
сил казачьего гарнизона было недостаточно, и 
в августе 1690 года крепость была покинута.

Албазинская же икона Божией Матери была 

перенесена в Сретенск, город на реке Шилке, 
впадающей в Амур. В XIX веке, когда началась 
новая эпоха освоения Приамурья, святая икона 
была перенесена из Сретенска в кафедральный 
собор новооснованного города Благовещен-
ска. Вскоре епископ Камчатский Гурий устано-
вил день празднования иконы – 9 марта (ст.ст.).

В 1900 году во время Боксерского восстания в 
Китае волна мятежа дошла и до русской грани-
цы. Китайские войска неожиданно появились 
под Благовещенском. 19 дней враг стоял пе-
ред городом, угрожая вторжением на русский 
берег. В Благовещенском соборе непрерывно 
шла служба, читались акафисты перед чудот-
ворной иконой. Неприятель, так и не осмелив-
шись перейти через Амур, отошёл от города.

5 октября 1916 года этой иконой был освя-
щён Амурский железнодорожный мост, кото-
рым завершалось 25-летнее строительство 
Транссибирской железнодорожной маги-
страли. С 1938 года икона находилась в Амур-
ском областном краеведческом музее, в 1991 
году была возвращена Русской Православ-
ной Церкви и водружена на почётное место в 
Благовещенском кафедральном соборе.

Более 300 лет охраняет амурские рубежи России чудотворная 
Албазинская икона Божией Матери. Православный народ чтит 
ее не только как Покровительницу русских воинов, но и как По-
мощницу матерей. Верующие молятся пред иконой за матерей 
во время их чревоношения и родов – «дарует бо Богородица 
верным обильные дары целебные от неистощаемого источника 
святыя иконы Албазинския».

ВОТ  УЖЕ  БОЛЕЕ  ДЕСЯТИ  СТОЛЕТИЙ  В  ПЕРВОЕ  ВОСКРЕСЕНЬЕ 
ВЕЛИКОГО  ПОСТА  ПРАВОСЛАВНАЯ  ЦЕРКОВЬ  МОЛИТВЕННО 
ПРАЗДНУЕТ  ТОРЖЕСТВО  ПРАВОСЛАВИЯ,  ТОРЖЕСТВО 
ЦЕРКВИ  НАД  ВСЕМИ  КОГДА-ЛИБО  СУЩЕСТВОВАВШИМИ 
ЕРЕСЯМИ  И  РАСКОЛАМИ.  В  ЭТОТ  ДЕНЬ  ЦЕРКОВЬ 
ПРОВОДИТ  ЧЕТКОЕ  РАЗДЕЛЕНИЕ  ИСТИНЫ  И  ЛЖИ

ТОРЖЕСТВО 
ВЕРЫ
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Неделя Торжества Православия связа-
на с VII Вселенским Собором 787 года, 
который окончательно установил в 
Православной Церкви почитание икон 
после длительного периода иконобор-
чества. Сам же праздник возник в 843 
году и был посвящен окончательной 
победе над ересью иконоборчества. 
Тем самым, в Церкви закончился пе-
риод выработки христологического 
богословия (православного учения о 
Христе), и икона здесь стала последним 
зримым свидетельством реальности 
Боговоплощения. С тех пор отмечать 
Торжество Православия стали в первое 
воскресенье Великого поста, так как 
самое первое его празднование в 843 
году пришлось именно на первое вели-
копостное воскресенье.

Примерно к XI веку в Церкви сложился 
и особый чин Торжества Православия. В 
его богослужебных текстах произносится 
торжество Церкви над всеми когда-либо 
существовавшими ересями, повторяются 
постановления семи Вселенских соборов, 
а также произносится анафема на тех, кто 
перед Православной Церковью совер-
шил тяжелые грехи. В этом чине также 
утверждается истинное прославление 
Бога, согласное учению Церкви.

Конечно, и сейчас есть реальные испо-

ведания, которые мы можем назвать 
еретическими, родившиеся в отделе-
нии от Церкви в силу иных догматиче-
ских, богословских представлений их 
создателей. Но, очевидно, что на сегод-
няшний день спор с ними для право-
славной Церкви особой актуальности 
уже не имеет. В свое время эти ереси 
были внутри Церкви и представляли 
для нее вполне реальную опасность, а 
сегодня это уже не так, они существуют 
вне Церкви. И прежде бывшей опасно-
сти нет. Таким образом, поминовение 
ересей в неделю Торжества Правосла-
вия, скорее всего, несет в себе именно 
историческое значение, но не практиче-
ское. Церковь напоминает верующим, 
что в ее истории были периоды, когда 
внутри нее шла интенсивная, напряжен-
ная полемика, связанная, прежде всего, 
с работой человеческой мысли. Сегод-
ня, как свидетельствует окружающий 
нас мир, мысль в этом направлении не 
работает, поэтому и появление новых 
серьезных ересей маловероятно. 
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Если говорить о духовном смысле 
праздника для нас, простых верующих, 
для нашей духовной жизни то, конеч-
но, Торжество Православия можно 
понимать несколько шире, не только 
в догматически-богословском смысле. 

Когда человек вступает на путь поста, 
стараясь больше молиться и аскети-
чески себя в чем-то ограничивать, то 
здесь, как раз, торжество-то веры и на-
чинается.

Конечно, мы можем просто на словах 
декларировать свою православную 
веру, но постоянная жизнь во Христе, 
та ревность, с которой многие присту-
пают к Великому посту (и которой, к со-
жалению, не всем хватает на весь пост) 
– вот это и можно считать, своего рода, 
личным Торжеством Православия. Это 
уже определенный опыт человека, а 
не только воспоминание о событиях и 
догматических спорах в Церкви почти 
тысячелетней давности.

В современных реалиях Торжество 
Православия надо также понимать как 
некий личный подитог начала Вели-
кого поста, когда верующий человек, 
действительно, старается жить так, как 
должен жить христианин, в максималь-
но возможную для себя меру. Прежде 
всего, человек больше молится, ходит 
на службу, на покаянный канон Андрея 
Критского… И все эти усилия в итоге 
приводят к торжеству личной жизни во 
Христе. Именно на этом, как мне кажет-
ся, и стоит делать сегодня акцент, а не на 
догматических определениях, которые 
при этом, несомненно, утверждают этот 
праздник.
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Мы помним, что праздником Торжества 
Православия завершается первая и 
одна из самых строгих седмиц Великого 
поста. Это не случайно, так как и в целом 
христианская жизнь приводит человека 
к радости. Единственный и главный итог 
не только первых дней поста, но и всей 
жизни христианина – это радость и мир 
во Святом Духе. Если мы прошли этот 
этап хорошо, больше молились и мень-
ше грешили, постарались воздержаться 
от трений со своими ближними и, нао-
борот, проявили свои добрые качества 
по отношению к ним, то итогом этого 
всего будет подлинная радость. Тогда 
и сам праздник, в известном смысле, 
мы можем назвать личным Торжеством 
Православия.

Ну и, конечно, стоит помнить о том, что 
все седмицы и недели Великого поста 
имеют между собой определенную вза-
имосвязь. Весь пост определенным об-
разом драматически выстроен. В нем 
есть своя фабула, которая постоянно раз-
вивается. Каждый проповедник может 
по-своему раскрыть логику Великого по-
ста, но, однозначно, что она есть. Эта ло-
гика заключается в духовном восхожде-
нии человека навстречу Светлой Пасхе, 
навстречу Самому Воскресшему Христу.

Протоиерей Александр Степанов,
 главный редактор радио «Град Петров» 
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(Начало. Окончание на стр. 5)

Икона Страшного суда в зрительных 
образах представляет Великий пост и 
обрамляющие его подготовительный 
и Страстной циклы. Так, в указанный 
период, Крест вспоминается в Церк-
ви дважды: в третью неделю Поста и в 
Страстную седмицу. На иконах до XVIII 
века изображений Креста, как правило, 
тоже два (в центре живописного поля – 
как бы в центре Поста), и в раю (в XV веке 
наверху, в XVI–XVII вв. внизу)  – на Голго-
фе в Страстную Пятницу. Третий крест 
иконы в XVII в. может иногда появляться 
в верхней композиции «Троица». В ходе 
первой части Поста последовательно 
поминаются все чины святых, которы-
ми занята вся верхняя половина иконы 
«Страшный суд». Преподобные и бо-
гоносные отцы в подвиге просиявшие 
– вечер Сыропустной пятницы; пустын-

ВЕЛИКОПОСТНЫЙ  
БОГОСЛУЖЕБНЫЙ
ЦИКЛ  НА  ИКОНЕ  
«СТРАШНЫЙ  СУД»

СТРАШНЫЙ  СУД – ОДНА  ИЗ  ОСНОВНЫХ  ТЕМ  ВЕЛИКОГО ПОСТА,  
КОТОРАЯ  ЕГО  ПРЕДВОСХИЩАЕТ  И  ЗАВЕРШАЕТ. 
СУД  ВСПОМИНАЕТСЯ  НА  МЯСОПУСТНОЙ  НЕДЕЛЕ  
В  СУББОТУ И  ВОСКРЕСЕНЬЕ;  
В  СЫРОПУСТНОЕ  ВОСКРЕСЕНЬЕ  С  АДАМОВЫМ  ИЗГНАНИЕМ  И  
НА  СТРАСТНОЙ  НЕДЕЛЕ ПРИ  ВХОДЕ  ГОСПОДНЕМ  В  ИЕРУСАЛИМ;  
В ВЕЛИКИЙ  ВТОРНИК  ПРИ  ЧТЕНИИ  ЕВАНГЕЛЬСКИХ  
ПРИТЧ  О  ДЕСЯТИ  ДЕВАХ И  НЕКЛЮЧИМОМ  РАБЕ;  
В  СТРАСТНУЮ  ПЯТНИЦУ  И  ВЕЛИКУЮ  СУББОТУ  СОШЕСТВИЯ  ВО  АД;  
В  ПАСХАЛЬНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ.  
ЖИТИЕ  ВАСИЛИЯ  НОВОГО,  В  КОТОРОЕ  ВХОДИТ КАК  РАССКАЗ 
О ХОЖДЕНИИ  ФЕОДОРЫ  ПО  МЫТАРСТВАМ,  ТАК  И  ВИДЕНИЕ  
ГРИГОРИЯ  О  СТРАШНОМ  СУДЕ,  ПОМЕЩЕНО В  МИНЕЯХ  ЧЕТИИХ  
ПОД  26  МАРТА.  ЭТОТ  ДЕНЬ  ПОЧТИ  ВСЕГДА  ПОПАДАЕТ 
НА  ВТОРУЮ  ПОЛОВИНУ  ВЕЛИКОГО  ПОСТА.

Фрагмент иконы «Страшный суд» в храме Рождества Христова, г. Краснодар

ники – Утреня Сыропустной субботы; 
благоверные цари (Михаил и Феодора) 
– первая неделя, воскресенье; пророки 
– Повечерие воскресенья первой неде-
ли; мученики – Утреня субботы второй 
недели; апостолы – Утреня четверга 
третьей недели. Третья неделя – покло-
нение Кресту. В субботу Пятой недели 
читается Акафист Божией Матери, ко-
торый можно отождествить с образом 
Вертограда Заключенного в иконе. Так, 
ключевые образы великопостного цик-
ла – чины святых, Животворящий Крест, 
Богородица – оказываются смысловы-
ми доминантами иконы. Эти доминанты 
мы можем воспринять все одновремен-
но как некий собирательный символ 
Страшного суда. Чтение иконы может 
быть основано на определенном бого-
служебном маршруте: 

Мясопустная суббота 
Воскресение мертвых 

Память всех от века усопших православных христиан.  «От четырех конец, Господи, 
приемляй верно усопшия, в мори или на земли, … снедь зверем бывшия, и пти-
цам, и гадом, вся упокой».  Земля и море на иконе отдают мертвецов. Звери и птицы 
извергают растерзанное. Это изображение всеобщего воскресения можно считать 
началом повести о Великом посте или Страшном суде. 

Мясопустное воскресенье
Страшный суд 

Воспоминания о страшном суде.  «Егда поставятся престоли, и отверзуться книги, и 
Бог на Суде сядет, о кий страх тогда ангелом предстоящим в страсе и реце огненней 
влекущей»! В иконе чины праведных предстоят Судии (апостолы, святители, мученики, 
преподобные). «Молитвами Рождьшия Тя, Христе, и мученик Твоих, апостол, пророк, 
иерархов, преподобных и праведных, и всех святых усопшия рабы Твоя упокой». На 

иконе души ожидают своей участи у мерила. «Аще бо равный вес обрящется добрых 
и гнусных, побеждает человеколюбное, аще и мало что злых мерило отягчается, пре-
одолевает паки преблагое». Моисей обличает иудеев. «Пристрашен и трепетен бысть 
Моисей, видя Тя от задних. Какоже постою, лице Твое видя тогда аз окаянный». Пророк 
Даниил с Ангелом взирают на апокалиптические видения. «Даниил убояся часа истя-
зания. Аз же окаянный что постражду от Него, грядый Господи страшнаго дне». 

Фрагмент иконы «Страшный суд»,1580-е гг., 
Сольвычегодский историко-художественный музей

На иконе – Этимасия (престол уготованный – богословское понятие престола, 
приготовленного для второго пришествия Иисуса Христа, грядущего судить жи-
вых и мёртвых). На престоле одежда Христа, Крест, орудия страстей и раскрытая 
«Книга бытия», в которой, по свидетельству предания, записаны все слова и дела 
людей: «Книги разгнутся, явлена будут деяния человеком» (Стихира на «Господи, 
воззвах» Недели мясопустной); «Егда поставятся престоли и отверзутся книги, и Бог 
на суде сядет, о кий страх тогда ангелом предстоящим в страсе и реце огненней 
влекущей!» (Там же, Слава).

Сыропустное воскресенье
Адамово изгнание, память святых, поклонение Кресту 

На иконе у врат Эдема стоит Благоразумный разбойник – символический образ 
возвращенного в рай Адама. «Седее Адам прямо рая и свою наготу рыдая плака-
ше». Память пророков (1 нед.), мучеников (2 нед.), апостолов (3 нед.). Святые грядут 
в рай (нижний регистр иконы «Страшный суд»). «Благоухания ныне исполняемся, 
яко в рай другий текущее, богонасажденных добродетелей постнических. Яже 
в воздержаниих и слезах процветоша, различно плодоносящее жительство Богу 
преподобнейши». Поклонение Животворящему древу Креста. В иконе: Лоно Авра-
амово, в нем – Благоразумный разбойник со знамением Креста (3 нед.). 

Память Иоанна Лествичника
лествица, ведущая на небо, 4 нед. 

На иконе схимники взлетают в Горний Иерусалим. «Добродетельми к небеси возсия-
вый. Водружен яве, возшел еси к боговидения неизмеримой глубине благочестно… 
Иоанне, Лествице добродетелей». Среди возносящихся монахов на иконах XVI века 
можно видеть не только Иоанна Синайского (Лествичника), но Антония и Феодосия 
Киевопечерских, Сергия Радонежского, Иоасафа царевича и его наставника Варлаа-
ма. Образ лествицы неразрывно связан с Праотцами и, прежде всего, с Иаковом, кото-
рый видел небесную лествицу с Ангелами. Интересно, что лествицы Иакова и Иоанна 
Синайского на иконах изображаются именно на том месте, где в иконах Страшного 
суда представлены возносящиеся праведники (см. «Лествицу», «Троицу в бытии» XVI – 
XVII вв.). Иоанн с лествицей духовного восхождения может присутствовать и на иконе 
Страшного суда в том же координатном углу, что и летящие преподобные. 

Фрагмент иконы «Страшный суд», Никольский храм,
с. Ромашково, Одинцовский район МО

Фрагмент фрески «Страшный суд» в Храме 12 Апостолов в Капернауме 


