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О поминовении усопших 
Бог не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы (Лк. 20:38) 

Молитва друг за друга является естественным 

выражением христианской любви, именно поэтому она 

угодна Богу и имеет большую силу. Христиане всегда 

должны поддерживать друг друга в трудных ситуациях 

— поддерживать и материально (если человек в чем-то 

нуждается), и душевно (когда нужно участие и доброе 

слово), и духовно (т.е. молитвой). Переход в иной мир, безусловно, 

является для любого человека моментом весьма важным и трудным, 

поэтому и здесь ему нужна наша поддержка. И теперь, когда человека 

уже нет с нами, и мы не можем поддержать его какими-то 

привычными человеческими средствами, мы должны поддержать его 

единственным оставшимся у нас средством — молитвой. 

Должны ли мы скорбеть об умерших? 

С одной стороны, скорбь является вполне естественным для 

человека выражением чувства некой ненормальности происходящего. 

Человек как бы не может согласиться с тем, что кто-то умирает. И это 

понятно: ведь человек изначально создан для бессмертия, и смерть 

действительно для нас ненормальна, поскольку является следствием 

греха. С другой стороны, смерть христианина принципиально 

отличается от смерти неверующего человека тем, что христианин 

умирает в надежде будущей жизни, которая, если мы будем этого 

достойны, будет гораздо лучше этой. Более того, всё христианское 

осмысление смерти сводится к тому, что смерти для нас просто не 

существует, поскольку она уничтожена негаснущим светом 

Воскресения Христова, в котором все мы также получаем дар 

воскресения из мертвых. Поэтому смерть близкого человека для нас 

— всего лишь временная (и, по меркам вечности, очень недолгая) 

разлука.  
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Как говорил митрополит Антоний Сурожский, «...человек не 

должен как бы искусственно подогревать в себе скорбь и 

драматическое чувство о смерти другого, считая, будто их отсутствие 

доказывает, что он не любил. Скорбь должна как бы перелиться в 

другое: в любовь, которая не кончается, в сознание: я тоже иду по 

этому пути, мне тоже придет время умирать, и какая тогда будет 

радость встречи! Тогда скорбь просветляется». 

Что делать, когда кто-то из близких при смерти 

Последние минуты жизни являются чрезвычайно важными для 

человека. В это время он может переосмыслить всю свою жизнь и 

предстать на суд Божий, очистившись покаянием. Поэтому мы 

должны именно в это время особенно постараться помочь любимому 

нами человеку, если мы действительно желаем ему блага.  

Обязательно нужно пригласить священника для совершения 

соборования (Таинство, в котором человек может получить либо 

исцеление, либо силы для несения болезни, либо мирную кончину), 

исповеди и Причастия. Безусловно, это нужно делать только с 

согласия самого больного. Если же он по каким-то причинам не 

согласен, нужно постараться убедить его в необходимости по крайней 

мере встречи со священником (остальное можно оставить на 

усмотрение самого священника).  

Чаще всего люди не соглашаются на это из-за какого-то совершенно 

нелепого и суеверного страха, что «если придет священник, значит, я 

уже точно умру». А часто и родственники разделяют подобные 

убеждения: «Да как-то, вроде бы, рано еще батюшку звать» (потом, 

правда, бывает уже поздно). Но ведь любой церковный человек 

регулярно исповедуется и причащается, а бывает, что и соборуется. К 

тому же, в Церкви всегда было принято причащать на дому не только 

тех людей, которые находятся при смерти, но и тех, кто в силу 

серьезной, хоть и не смертельной болезни не может прийти в храм — 

если бы после этого все сразу умирали, то кто бы ходил в церковь? Да 

и разве может от Бога исходить что-то плохое? Плохо может быть 

только если ты приступаешь к Таинствам лицемерно, не имея 

искренней веры и покаяния, а просто желая, чтобы батюшка 

побыстрее «сделал всё что надо». Плохо может быть и если вообще 

ничего не делать. Но если человек искренно обращается к Богу, он 

обязательно получит помощь. 



Что делать после смерти близкого человека 

Сам момент смерти бывает для человека весьма серьезным 

испытанием, поскольку в этот момент человек сталкивается лицом к 

лицу с той реальностью, о которой он, скорее всего, имел очень 

смутные представления. Этот момент часто сравнивают с рождением: 

человек действительно оказывается в состоянии младенца, который 

всю свою жизнь (все 9 месяцев) провел в утробе матери, и вот вдруг 

оказывается в совершенно другом мире. В этот момент мы должны в 

первую очередь позаботиться о том, чтобы поддержать человека 

своими молитвами. 

 Если есть возможность, непосредственно перед смертью нужно 

пригласить священника для последней исповеди (если человек еще в 

сознании) и совершения «Канона на исход души» (в народе 

называется «Исходная»). Этот канон можно прочитать и сразу после 

смерти, если раньше не успели.  

 После смерти человека мы должны начинать молиться об 

упокоении его души, это можно делать и дома, и в храме, можно 

пригласить священника, чтобы отслужить панихиду, а можно самим 

прочитать «Литию о усопших» (печатается во многих 

молитвословах). 

 Принято также с самого момента смерти читать Псалтирь, 

особенно хорошо, если удастся организовать родственников и 

друзей читать Псалтирь попеременно, чтобы молитва не 

прекращалась до самого момента отпевания.  

 Отпевание (оно же погребение) совершается, за исключением 

каких-то особых обстоятельств, на третий день после смерти. Так 

называемое «заочное отпевание» допустимо только в том случае, 

если отпеть как положено физически невозможно.  

 В течении 40 дней после смерти мы продолжаем усиленно 

молиться об усопшем, а на 9-й и 40-й день нужно отслужить 

панихиду.  

 Кроме молитвы также следует раздавать милостыню и делать 

добрые дела в память об усопшем. Самый простой и действенный 

вид жертвы за усопшего — свеча, которая ставится за его упокоение 

«на канун» или передается в алтарь. 



Дни особого поминовения усопшего 

Третий день. Поминовение усопшего в третий день после смерти 

совершается в честь тридневного воскресения Иисуса Христа и во 

образ Пресвятой Троицы.  

Первые два дня душа преставившегося еще находится на земле, 

проходя вместе с сопровождающим ее Ангелом по тем местам, 

которые притягивают ее воспоминаниями земных радостей и 

горестей, злых и добрых дел. Душа, любящая тело, скитается иногда 

около дома, в котором положено тело, и таким образом проводит два 

дня как птица, ищущая себе гнезда. Добродетельная же душа ходит по 

тем местам, в которых имела обыкновение творить правду. В третий 

же день Господь повелевает душе вознестись на небеса для 

поклонения Ему — Богу всяческих. Весьма своевременно поэтому 

церковное поминовение души, представшей пред лицем 

Правосудного.  

Девятый день. Поминовение умершего в этот день бывает в честь 

девяти чинов ангельских, которые, как слуги Царя Небесного и 

предстатели к Нему за нас, ходатайствуют о помиловании 

преставившегося.  

После третьего дня душа в сопровождении Ангела заходит в райские 

обители и созерцает их несказанную красоту. В таком состоянии она 

пребывает шесть дней. На это время душа забывает скорбь, которую 

чувствовала, находясь в теле и после выхода из него. Но если она 

виновна в грехах, то при виде наслаждения святых она начинает 

скорбеть и укорять себя: «Увы мне! Сколько я осуетилась в этом 

мире! Я провела большую часть жизни в беспечности и не послужила 

Богу, как должно, дабы и мне удостоиться сей благодати и славы. Увы 

мне, бедной!» В девятый день Господь повелевает Ангелам опять 

представить душу к Нему на поклонение. Со страхом и трепетом 

предстоит душа пред престолом Всевышнего. Но и в это время святая 

Церковь опять молится за усопшего, прося милосердного Судию о 

водворении со святыми души своего чада. 

Сороковой день. Сорокадневный период весьма знаменателен в 

истории и предании Церкви как время, необходимое для 

приуготовления, для принятия особого Божественного дара 

благодатной помощи Отца Небесного. Церковь установила совершать 



поминовение в сороковой день после смерти, чтобы душа 

преставившегося взошла на святую гору Небесного Синая, 

удостоилась лицезрения Божия, достигла обетованного ей блаженства 

и водворилась в небесных селениях с праведными. 

После вторичного поклонения Господу Ангелы отводят душу в ад, и 

она созерцает жестокие муки нераскаявшихся грешников. В 

сороковой же день душа в третий раз возносится на поклонение Богу, 

и тогда решается ее участь — по земным делам ей назначается место 

пребывания до Страшного суда. Потому так благовременны 

церковные молитвы и поминовения в этот день. Ими заглаживаются 

грехи умершего и испрашивается душе его водворение в раю со 

святыми.  

Годовщина. Церковь совершает поминовение усопших в годовщину 

их смерти. Для православного верующего — это день рождения для 

новой, вечной жизни.  

Вселенские панихиды (родительские субботы) 

Суббота мясопустная. Посвящая Неделю мясопустную 

преднапоминанию последнего Страшного суда Христова, Церковь, 

ввиду этого суда, установила ходатайствовать не только за живых 

членов своих, но и за всех, от века умерших, во благочестии 

поживших, всех родов, званий и состояний, особенно же за 

скончавшихся внезапной смертью, и молит Господа о помиловании 

их. Торжественное всецерковное поминовение усопших в эту субботу 

(а также в Троицкую субботу) приносит великую пользу и помощь 

умершим отцам и братиям нашим и вместе с тем служит выражением 

полноты церковной жизни, которой мы живем. Ибо спасение 

возможно только в Церкви — сообществе верующих, членами 

которого являются не только живущие, но и все умершие в вере. И 

общение с ними чрез молитву, молитвенное их поминовение и есть 

выражение нашего общего единства в Церкви Христовой. 

Суббота Троицкая. Поминовение всех умерших благочестивых 

христиан установлено в субботу перед Пятидесятницей ввиду того, 

что событием сошествия Святого Духа завершилось 

домостроительство спасения человека, а в этом спасении участвуют и 

усопшие. Поэтому Церковь, воссылая в Пятидесятницу молитвы об 

оживотворении Духом Святым всех живущих, просит в самый день 

праздника, чтобы и для усопших благодать всесвятого и 



всеосвящающего Духа Утешителя, которой они сподобились еще при 

жизни, была источником блаженства, так как Святым Духом «всяка 

душа живится». Поэтому канун праздника, субботу, Церковь 

посвящает поминовению усопших, молитве о них. Святой Василий 

Великий говорил, что Господь наипаче в этот день благоволит 

принимать молитвы об умерших и даже о «иже во аде держимых». 

Родительские субботы 2-й, 3-й и 4-й седмиц святой 

Четыредесятницы. Во святую Четыредесятницу — дни Великого 

поста, подвига духовного, подвига покаяния и благотворения 

ближним — Церковь призывает верующих быть в теснейшем союзе 

христианской любви и мира не только с живыми, но и с умершими, 

совершать в назначенные дни молитвенные поминовения отшедших 

от настоящей жизни. Кроме того, субботы этих седмиц назначены 

Церковью для поминовения усопших еще и по той причине, что 

ежедневно не бывает полной литургии, с совершением которой 

связано поминовение усопших. Чтобы не лишить умерших 

спасительного предстательства Церкви в дни святой Четыредесят-

ницы, и выделены указанные субботы. 

Радоница. Основанием общего поминовения умерших, которое 

совершается во вторник после Фоминой недели (воскресенья), 

служит, с одной стороны, воспоминание о сошествии Иисуса Христа 

во ад и победе Его над смертью, соединяемое с Фоминым 

воскресеньем, с другой — разрешение церковным уставом совершать 

обычное поминовение усопших после Страстной и Светлой седмиц, 

начиная с Фомина понедельника. В этот день верующие приходят на 

могилы своих родных и близких с радостной вестью о Воскресении 

Христовом. Отсюда и самый день поминовения называется Радоницей 

(или Радуницей).  

К сожалению, в советское время установился обычай посещать 

кладбища не на Радоницу, а в первый день Пасхи. Для верующего 

человека естественно посещать могилки своих близких после 

усердной молитвы о их упокоении в храме — после отслуженной в 

церкви панихиды. Во время же Пасхальной недели панихид не 

бывает, ибо Пасха — это всеобъемлющая радость для верующих в 

Воскресение Спасителя нашего Господа Иисуса Христа. Поэтому в 

течение всей Пасхальной недели не произносятся заупокойные 

ектении (хотя совершается обычное поминовение на проскомидии), не 

служатся панихиды. 



Церковные заупокойные службы 

Поминать усопшего в Церкви нужно как можно чаще, не только в 

означенные особые дни поминовения, но и в любой другой день. 

Главное моление о упокоении усопших православных христиан 

Церковь совершает на Божественной литургии, принося за них 

бескровную жертву Богу. Для этого следует перед началом литургии 

(или накануне вечером) подать в церкви записки с их именами 

(вписывать можно только крещеных православных). На проскомидии 

из просфор будут вынуты частицы за их упокоение, которые в конце 

литургии будут опущены в святую чашу и омыты Кровью Сына 

Божия. Будем помнить, что это наибольшее благо, которое мы можем 

оказать тем, кто нам дорог.  

Вверху записки обычно помещают восьмиконечный православный 

крест. Затем указывается вид поминовения — «О упокоении», после 

чего крупным, разборчивым почерком пишутся имена поминаемых в 

родительном падеже (отвечать на вопрос «кого?»), причем первыми 

упоминаются священнослужители и монашествующие с указанием 

сана и степени монашества  

Все имена должны быть даны в церковном написании (например, 

Татианы, Алексия) и полностью (Михаила, Любови, а не Миши, 

Любы).  

В памятные для усопшего дни (кончины, именин, рождения) он 

именуется приснопоминаемым или приснопамятным. 

Подавая записки, прихожанин вносит пожертвование на нужды 

монастыря или храма. Во время заупокойной ектении можно достать 

свой помянник и помолиться о близких. Молитва будет действеннее, 

если поминающий сам в тот день причастится Тела и Крови 

Христовой. 

После литургии можно отслужить панихиду. Панихида служится 

перед кануном — особым столиком с изображением распятия и 

рядами подсвечников. На канун можно приносить жертвуемую снедь 

в память об усопших близких. Нельзя лишь приносить мясную пищу и 

спиртное (кроме церковного вина).  

Самый простой вид жертвы за усопшего — свеча, которая ставится о 

его упокоении. 



Поминовение усопшего на домашней молитве 

Особенно усердно следует молиться об умершем в первые сорок 

дней после его кончины, в этот период очень полезно читать о 

почившем Псалтирь, хотя бы по одной кафизме в день. Можно читать 

акафист о упокоении усопших. Вообще, Церковь заповедует нам 

каждый день молиться об усопших родителях, сродниках, знаемых и 

благодетелях.  

Молитва о усопших 

Упокой, Господи, души усопших раб Твоих: родителей моих, 

сродников, благодетелей (имена их), и всех православных 

христиан, и прости им вся согрешения вольная и невольная, и 

даруй им Царствие Небесное. 

Поминальная трапеза 

Перед трапезой следует совершить литию — краткий чин панихиды, 

который может быть совершен мирянином. В крайнем случае нужно 

хотя бы прочитать 90-й псалом и молитву «Отче наш». Первым 

блюдом, которое вкушается на поминках, является кутья (коливо). 

Зерна служат символом воскресения, а мед — сладости, которой 

наслаждаются праведники в Царстве Божием. По уставу, кутья 

должна освящаться особым чином во время панихиды; если нет такой 

возможности, надо окропить ее святой водой. 

Так же необходимо соблюдать посты, установленные Церковью, и 

вкушать разрешенную еду: в среду, пятницу, в длительные посты — 

не есть скоромного. Если память усопшего бывает в будний день 

Великого поста, то поминки переносятся на ближайшую перед этим 

субботу или воскресенье.  

От вина, тем более от водки, на поминальной трапезе необходимо 

воздержаться! Вином усопших не поминают! Вино — символ земной 

радости, а поминки — повод для усиленной молитвы о человеке, 

который может тяжко страдать в загробной жизни. Не следует пить 

спиртного, даже если сам умерший любил выпить. Известно, что 

«пьяные» поминки часто превращаются в безобразное сборище, на 

котором о покойном попросту забывают. За столом нужно вспоминать 

усопшего, его добрые качества и дела (отсюда и название — 

поминки). Обычай оставлять за столом рюмку с водкой и кусок хлеба 

«для усопшего» является пережитком язычества и не должен 

соблюдаться в православных семьях. 


