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БЛАГОВЕСТ
Колокол дремавший 
разбудил поля, 
Улыбнулась солнцу 
сонная земля. 
Понеслись удары к 
синим небесам, 
Звонко раздается 
голос по лесам. 
Скрылась за рекою 
белая луна, 
Звонко побежала 
резвая волна. 
Тихая долина 
отгоняет сон, 
Где-то за дорогой 
замирает звон. 



Па́сха (греч.πάσχα, лат.Pascha, ивр.פסח  
песах — «прохождение мимо»); в христианстве 
также Воскресе́ние Христо́во (греч. Ἡ 
Ανάστασις τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ) — древнейший 
христианский праздник; главный праздник 
богослужебного года. Установлен в честь 
воскресения Иисуса Христа. В настоящее время 
его дата в каждый конкретный год исчисляется 
по лунно-солнечному календарю (переходящий 
праздник). 



Дата Пасхи определяется из соотношения лунного и солнечного 
календарей (лунно-солнечный календарь) (Матфей Властарь, Синтагма. 
О Святой Пасхе).
Сложность вычисления обусловлена смешением независимых 
астрономических циклов и ряда требований:
Обращение Земли вокруг Солнца (дата весеннего равноденствия); 
Обращение Луны вокруг Земли (полнолуние); 
Установленный день празднования — воскресенье; 
Для расчёта даты полнолуния в год Y надо найти круг Луны — её 
положение в 19-летнем цикле полнолуний (Метонов цикл);
В 1 год н. э. круг Луны равнялся 2, соответственно в год Y от Р. Х.
■ Круг Луны = остаток от (Y— 2)/19;

Основание Луны — число, показывающее возраст луны на 1 марта, то 
есть сколько дней прошло к 1 марта от предыдущей лунной фазы. 
Разница между основаниями равна 11. Число дней лунного месяца равно 
30. Для расчёта используется золотое число Метонового цикла — G=круг 
Луны + 3;
■ Основание = остаток от (11·G)/30 .
■ Новолуние = 30 — Основание;
■ Полнолуние = Новолуние + 14;

Если полнолуние раньше 21 марта, то пасхальным считается следующее 
полнолуние (+ 30 дней). Если пасхальное полнолуние выпадает на 
воскресение, то Пасха празднуется в следующее воскресение.



Можно самостоятельно вычислить сроки Пасхи. Немецкий математик 
Гаусс в XVIII веке предложил формулу для определения дня Пасхи по 
григорианскому календарю. Расчет производится по значению 
математических величин, обозначенных (для простоты) буквами а, б, в, 
г, д. Каждая буква равняется следующему значению:
а — остатку от деления числа года на 19;
б — остатку от деления числа года на 4;
в — остатку от деления числа года на 7;
г — остатку от деления на 30 выражения 19а + 15;
д — остатку от деления на 7 выражения 2б + 4в +6г + 6.
Найденные значения «г» и «д» используются для окончательного 
решения задачи.
Пасха отмечается после дня весеннего равноденствия и, следовательно, 
приходится на март или апрель.
Если выражение г + д будет меньше числа 10, Пасха этого года будет в 
марте по старому стилю, а ее день будет равен 22 + г + + д.
Если же г + д больше 10, Пасха будет апрельской (по старому стилю), а 
дата ее празднования равна г + д — 9.
При расчете не следует забывать, что в 1918 году наша страна перешла 
на новый календарный стиль, который «обогнал» старый стиль на 13 
дней. Следовательно, к рассчитанному числу нужно прибавить 13. 



2011 — 24 апреля;
2012 — 15 апреля;
2013 — 5 мая;
2014 — 20 апреля;
2015 — 12 апреля;
2016 — 1 мая;
2017 — 16 апреля;
2018 — 8 апреля. 



Пасха (Пасех) - один из самых древних 
праздников. Примерно 5 тысяч лет назад 
иудейские племена отмечали ее весной как 
праздник отела скота, затем Пасху связывали с 
началом жатвы, позднее - с уходом евреев из 
Египта. Христиане же вложили в этот день 
иной смысл и отмечают его в связи с 
воскресением Христа. 
Первоначально смерть и воскресение Христа 
отмечались еженедельно: пятница была днём 
поста и скорби в воспоминание страданий 
Христа («Пастырь Ермы», III,V:1), а 
воскресенье — днём радости . Эти 
празднования становились более 
торжественными в период еврейской Пасхи — 
годовщины смерти Христа 



Некоторые церкви переносили 
празднование на первое воскресенье 
после иудейской Пасхи, потому как 
Иисус Христос был казнён в день Пасхи 
и воскрес по Евангелиям в день после 
субботы. 
День празднования Пасхи установлен 
Первым Вселенским Собором в 325 году: 
первый воскресный день после первого 
весеннего полнолуния. Тогда же было 
решено решено перенести 
православный праздник на неделю 
позже еврейского. 



Во II веке праздник принимает характер 
ежегодного во всех Церквях. В сочинениях 
ранних христианских писателей — в послании 
св. Иринея Лионского епископу Римскому 
Виктору, «Слове о Пасхе» Мелитона 
Сардийского, в творениях Аполлинария 
Иерапольского, Климента Александрийского, 
св. Ипполита Римского есть сведения и о 
праздновании ежегодного дня крестной смерти 
и Воскресения Христова. Из их сочинений 
видно, что первоначально особым постом 
отмечались страдания и смерть Христа как 
«Пасха крестная» —pascha crucificationis, она 
совпадала с еврейской Пасхой, пост 
продолжался до воскресной ночи. После неё 
отмечалось собственно Воскресение Христово 
как Пасха радости или «Пасха 
воскресная» —resurrectionis. 



В современном богослужебном Уставе 
сохранились следы этих древних 
праздников. Особенно это заметно в 
праздничных элементах служб Великих 
Четверга, Пятницы и Субботы и в 
структуре ночной службы в Неделю 
Пасхи, состоящего из минорной 
пасхальной полунощницы с каноном 
Великой Субботы, и из торжественно-
радостной пасхальной утрени. Также на 
Уставе отразилась и древняя традиция 
празднования воскресной Пасхи вплоть 
до Вознесения. 



❖ Свидетельства IV века говорят, что крестная 
Пасха и воскресная в то время уже были 
соединены как на Западе, так и на Востоке.

❖ Только в V веке, название Пасха стало 
общепринятым для обозначения собственно 
праздника Воскресения Христова. 
Впоследствии, день Пасхи стал выделяться в 
богослужебном плане всё отчетливее, за что 
получил название «царя дней», «праздников 
праздник». 



Последние евангельские события 
происходят в пасхальные дни:
По древнему иудейскому преданию, 
Мессия — Царь Израилев должен быть 
явлен на Пасху в Иерусалиме. Народ, 
зная о чудесном воскрешении Лазаря, 
торжественно встречает Иисуса как 
грядущего Царя .



Великий четверг — Христос устанавливает 
Таинство Евхаристии в Сионской горнице в 
Иерусалиме. Синоптические Евангелия 
описывают этот день как день опресноков то 
есть иудейскую Пасху. Иоанн и дальнейшие 
события других Евангелий показывают, что 
иудеи Иерусалима праздновали Пасху в день 
казни Христа, то есть двумя днями позже . 
Наиболее вероятное объяснение, с учётом 
кумранских находок, говорит, что календарь 
Галилеи отставал на два дня от 
иерусалимского. Таким образом, на Тайной 
Вечери ветхозаветная Пасха — агнец, вино и 
опресноки мистически связывается с 
новозаветной — Христом, Его Телом и Кровью. 



Страстная пятница — по традиции, перед праздником 
Пасхи Понтий Пилат хотел отпустить одного узника, в 
надежде что народ будет просить за Иисуса. Однако, 
подстрекаемый первосвященниками, народ требует 
отпустить Варавву. Иоанн подчёркивает что распятие 
происходит в день Пасхи, так как заклание пасхального 
жертвенного агнца в ветхозаветную Пасху есть прообраз 
Пасхи новозаветной — заклания Христа как Агнца 
Божиего за грехи мира. Как кости пасхального агнца 
(перворожденного и без порока) не должны быть 
преломлены, так и Христу не перебивают голени, в 
отличие от других казнённых. Иосиф Аримафейский и 
Никодим, попросив у Пилата погребения тела Иисуса, 
обвивают его плащаницей, пропитанной благовониями, и 
кладут в ближайший гроб — пещеру до наступления 
субботнего покоя. При погребении присутствуют Мария 
Магдалина и «другая Мария». 



Великая суббота — первосвященники, 
вспомнив, что Христос говорил о своём 
воскресении на третий день, несмотря 
на текущий праздник и субботу, 
обращаются к Пилату поставить стражу 
на три дня, чтобы ученики не украли 
тело, изобразив тем самым воскресение 
учителя из мёртвых. 



Воскресение Христово (первый день 
после субботы) — после субботнего 
покоя ко гробу идут Жены-мироносицы. 
Перед ними ко гробу сходит Ангел и 
отваливает от него камень, происходит 
землетрясение, а стража повергается в 
страх. Ангел говорит женам, что Христос 
воскрес, и предварит их в Галилее. 



Когда благочестивые женщины, среди которых была и 
Мария Магдалина пришли помолиться у гроба, ангел 
возвестил им о Воскресении Господа. 
Когда Иисус предстал перед ними, то его сначала 
приняли за садовника, а когда Магдалина узнала его, он 
велел ей идти к апостолам и сообщить им, что 
свершились и смерть и Воскресение Христа, остается 
Вознесение на небо к Богу – величайшее благо для всех. 
Мария повиновалась и пошла, а по дороге сообщала 
всем о великой радости Воскресения Христова, ведь с 
воскресением Сына Божьего, победившего телесную 
смерть, открылся для каждого смертного путь к вечной 
жизни духа. 



Пасха для христиан есть переход от смерти к 
вечно блаженной жизни. Слово “пасха” 
еврейское, означает «переход с Христом», 
избавление от смерти. В обыкновенном 
смысле, под Пасхой подразумевается святая 
неделя Воскресения Христова, на протяжении 
которой, Царские ворота в храмах остаются 
открытыми в знак того, что теперь, 
Воскресением Христовым открыты для всех 
врата Царствия небесного. 



Пасхальные традиции

Практически все пасхальные традиции 
возникли в богослужении. Даже размах 
пасхальных народных гуляний связан с 
разговением после Великого поста — 
времени воздержания, когда все 
праздники, семейные в том числе, 
переносились на празднование Пасхи. 



Символами Пасхи становится всё, что 
выражает 
Обновление (Пасхальные ручьи), 
Свет (Пасхальный огонь),
 Жизнь (Пасхальные куличи, яйца и 
зайцы). 



Пасхальное приветствие

Начиная с пасхальной ночи и 
последующие сорок дней (до отдания 
Пасхи) принято христосоваться, то есть 
приветствовать друг друга словами: 
«Христос воскресе!» — «Воистину 
воскресе!», при этом троекратно 
целуясь. Этот обычай идёт с 
апостольских времён: «Приветствуйте 
друг друга с целованием святым»   



Пасхальный огонь

Пасхальный огонь играет большую роль в 
богослужении, а также в народных 
празднествах. Он символизирует Свет Божий, 
просвещающий все народы после Христова 
Воскресения. В Греции, а также в крупных 
городах России в православных храмах до 
начала пасхальной службы верующие ждут 
Благодатного огня от Храма Гроба Господня. В 
случае успешного прибытия огня из 
Иерусалима священники торжественно 
разносят его по храмам города. Верующие тут 
же возжигают от него свои свечи. После 
службы многие уносят лампаду с огнём домой, 
где стараются поддерживать его в течение 
года. 



Пасхальная трапеза

В течение Великой Субботы и после пасхального 
богослужения в храмах освящают куличи, творожные 
пасхи, яйца и всё, что приготовлено к праздничному 
столу для разговения после Великого поста. Пасхальные 
яйца верующие дарят друг другу как символ чудесного 
появления на свет — Воскресения Христова. По 
Преданию, когда Мария Магдалина поднесла в подарок 
императору Тиберию яйцо как символ Воскресения 
Христа, император, усомнившись, сказал, что как яйцо 
из белого не становится красным, так и мёртвые не 
воскресают. Яйцо в тот же миг стало красным. Хотя яйца 
красят в разные цвета, традиционным является красный, 
как цвет жизни и победы. 



Существует даже примета, что если 
умыться водой, в которую опускали 
крашенку (расписное яйцо), то будешь 
здоровым и красивым.
 Бодрствование в ночь перед Пасхой 
предохраняет от болезней, 
обеспечивает счастливое замужество, 
богатый урожай, охотничью удачу. 



Пасхальный звон
В России, а также 
других православных 
странах, после 
молчания колоколов во 
время Страстных дней 
на саму Пасху особенно 
торжественно звонится 
благовест. Всю 
Светлую седмицу 
любой желающий 
может подняться на 
колокольню и 
позвонить в честь 
Христова Воскресения. 



Народные обычаи

Вечером Пасхи прямо на церковном 
дворе начинаются народные гуляния. В 
России народные гуляния с хороводами, 
играми, качелями продолжались в 
разных местностях от одного дня до 
двух-трёх недель и назывались 
«Красная горка». 


