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1) Предварительные замечания 

Центр литургической жизни - воскресное богослужение. Это - седцевина христианской 
жизни общины. Сюда относятся проповедь Евангелия и Благой Вести о Боге во Иисусе 
Христе (мартирия), празднование Божественной Литургии и Крещения, которое 
традиционно совершается во время богослужения общины. Празднование богослужения 
(литургия) призывает общину к радостному служению ближнему (диакония) и подкрепляет 
ее в этом. 

К ним добавляются благословляющие действия церкви такие, как венчание, отпевание, 
конфирмация в виде особого богослужения, а также юбилейные конфирмации (золотая 
конфирмация, алмазная конфирмация), литургические действия над болящими и 
умирающими,  редко исповедь. 

Мне сложно понять, что именно из литургической практики может заинтересовать моих 
православных слушателей. Я сделаю попытку. 

2) “Церковный год” 

“Регулятором” воскресных богослужений общины является церковный год, который в 
лютеранской традиции ориентируется на древние латинские правила и который 
определяется двумя главными Господскимии праздниками: (переходящим) праздником 
Воскресения Господа нашего Иисуса Христа, т.е. Пасха, и (непереходящим) праздником 
Рождества Христова. 

2.1) Об истории церковного года 

Такой структурированный годичный цикл, каким он нам привычен и Востоке, и на Западе, 
еще не был известен Древней Церкви. 

 Только начиная со второго века известно ежегодное празднование Пасхи, и только 
с 4. или 5. века появляется четкая структура Страстной седмицы, в которой 
верующие торжественно переживают мучительный путь Господа на Голгофу и по 
которой они празднуют Пасхальную ночь по утвердившему чинопоследованию. В то 
же время празднование Пасхи растянулось на пятьдесят дней, Вознесение 
праздновалось в 40. день, а Троица в 50. день после Пасхи. Традиция сорокадневного 
поста уходит до 4. века и являлась, по всей видимости, восточной традицией 
дополнительного поста  перед Страстной седмицы. Празднование Рождества 
возникло позже Пасхи и сформировалось в 4. веке. Возникший на Востоке праздник 
Богоявления (6. января) был воспринят на Западе, как и возникший в латинской 
церкви праздник Рождества был заимствован на Востоке в 6. веке. 

За отличающимися друг от друга восточной и западной традициями все же можно разглядеть 
общую структуру, которая исторически была обусловлена тремя факторами, не потерявшими 
и поныне свою силу: 1. день празднования Пасхи, определенный византийской церковью и 
зависящий от иудейской пасхи и потому выпадающий на разные даты, 2. семидневная неделя, 
перешедшая из ветхозаветной традиции и 3. возникшее в латинской церкви годоисчесление 
от Рождества Христова (Anno Domini, A.D.). 

2.2) Лютеранская традиция церковного года. Критика литургической практики 

Немецкоязычное понятие “Kirchenjahr” (церковный год) еще не очень старо. Его можно 
проследить до 16. века. Реформаторы хотели отделить церковный год от гражданского 



календаря своим ритмом. Лютеране приняли традицию церковного года латинской церкви и 
его структуру, но провели два существенных изменения: 

1. Критика так называемого “жертвоприношения”. Из Дара Божьего людям, Sacramentum 
(Таинство) превратилось в жертовприношение людей Богу, в sacrificium, т.е. в обязательную 
жертву, требуемую церковью. 

2. Критика «святцев». Поначалу почитание святых приобрело грандиозные масштабы, что 
находило свое выражение в т.н. “уголочных мессах” (”Winkelmessen”), которые в безмерном 
количестве совершались на многочисленных алтарях, воздвигнутых в уголках храмов и 
посвященных разным святым. Такие мессы часто совершались богословски 
неподготовленными клириками без участия общины. В этих службах нельзя было услышать 
хоть что-либо из Благой Вести о Иисусе Христе. 

Это заставило реформаторов требовать следующее: обратно ко Христу и Его Еванелию! Вот, 
что должно определять церковный год! 

Своим сосредоточением на Библию и на Христа реформаторы не могли более соглашаться с 
почитанием святых, а именно когда оно выражается в призывании святых как 
помощников и ходатаев без какого-либо отношения ко Христу. Но лютеранская церковь не 
отменила почитание святых в качестве памяти о достойных подражания примерах веры. 
Святые призывают к последованию Христу. По реформаторскому понятию, сохранение 
памяти о них не является прославление людей, а благодарением и величанием Бога за то, что 
Он даровал своей Церкви этих свидетелей. Они - знаки действия Святаго Духа. 

Критика над тогдашней практикой не остановилась на этом. Своим великим множеством 
католические дни святых затемняли Господские праздники. Кроме того, они усиливали 
бедственное положение многих, потому что церковь запрещала работать в такие дни и 
лишало их возможности зароботка. Неконтролируемое почитание святых с 
соответсвующими богослужениями привело к ложному благочестию, которое ревновало о 
внешних церковных обязанностях, но не приводило к живой вере во Христа. 

Память о самых важных святых должна была совершаться в будние дни после работы или в 
последующее воскресенье. В ходе Реформации впервые случилось, что праздники, которые 
за тысячу лет беспрепятственно размножались, были повергнуты сокращению и 
концентрации. Сам Лютер - это доказывают его проповеди - отмечал дни святых. Филипп 
Меланхтон, другой великий реформатор в духе Лютера, составил свои святцы, по которым 
он ежедневно почитал святых. К сожалению, эта практика была полностью утрачена в нашей 
церкви. 

Но основная структура этого церковного календаря сохранилась. 

2.3) Построение (структура) церковного года 

Годичный цикл начинается первым адвентом, т.е. с четвертым воскресеньем до Рождества. 
Время адвента (Adventszeit) исконно являлось постом, который готовил к великому 
празднику Рождества Христова. Латинское слово аdventus обозначает уже совершившееся 
пришествие Христа в наш мир и его Воплощение. В то же время мы веруем во второе 
пришествие Господа нашего Иисуса Христа, Который явится всему миру в Своей славе. Эти 
два аспекта пришествия Божия (advent) к нам - совершигося и будущего - определяют 
характер богослужений во время адвента. 



На практике время адвента оказывается особым временем для семей. В семейном кругу 
зажигаются свечи в особенных венках (Adventskranz), печется особое печенье, посещаются 
рождественские рынки, города наполняются особым предрождественским светом. Все это 
придает времени адвента романтический облик, который однако затемняется страшной 
гонкой потребительства. Львиная доля дохода приходится именно на предрождественское 
время. Организуются особые мероприятия, встречи пенсионеров и обильные деловые ужины, 
на которых нет ни намека на пост. 

Рождество является самым популярным христианским праздником в Германии. Ни одно 
богослужение не посещается так хорошо, как многочисленные богослужения накануне 
Рождества (Heiligabend) 24. декабря. Не только в крупных городах, но и в селах совершается 
несколько богослужений, начиная с полудня и заканчивая ночью, чтобы вместить 
многочисленных людей, которые хотят в этот день прийти в церковь. 

Таких людей называют не без упрека “подпольными христианами” (”U-Boot-Christen” - букв. 
“христиане в подводных лодках”), которые появляются (букв. “выплывают”) раз в год. 

Рождественские богослужения особенно романтичны и преисполнены праздинчной 
атмосферой. Во многих общинах звучит особенно торжественная церковная музыка. 
Церковные песни Рождества пользуются особенной популярностью. Очень популярен 
Рождественский ораторий Йоганна Себастиана Баха, который в Германии до и во время 
Рождества исполняется повсеместно и многократно передается по радио. 

Рождественское время переходит в Богоявленское время. Праздник явления Бога на земле 
отмечается 6. января и определяется “вторым рождественским евангелием” Мф. 2, 1-12, где 
говорится о входе язычников во Свет Жизни. Крещение Иисуса Христа отмечается в 
последующее воскресенье. Богоявленское время заканчивается в ту неделю, на которую 
выпадает 2. февраля, Сретение Господне (иначе Mariae Lichtmess «Очищение Марии»). 

Великий пост перед Пасхой называется в протестантской традиции Время пассии 
(Passionszeit), так как в нем вспоминаются страсти (лат. passio) Христа за нас. Оно 
начинается в пепельную среду за 63 дня до Пасхи. Время между Богоявленским времением и 
пепельной средой называется предпостное время. 

Время пассии, как и время адвента, считается временем покаяния, что можно заметить по 
сокращенной Литургии и по литургическому цвету (лиловый). 

К сожалению, в наше время уже почти никто не постится в это время. Однако становится все 
популярнее ежегодная инициатива “семь недель без” (”Sieben Wochen ohne”), которую 
поддерживает одно общество. Она предлагает осознанно отказаться во время поста от чего-
либо, не только традиционно от мяса и спиртного, но и от плохих привычек, телевизора, 
смартфона и т.д. В этом году был избран лозунг “семь недель без лжи!” (”Sieben Wochen 
ohne Lügen!”). Эта инициатива старается избежать формальный и внешне насажденный пост. 
Во время адвента, она соответственно называется “иной адвент” (”der andere Advent”). 

Кульминацией церковного календаря является неделя до Пасхи, Страстная седмица (нем. 
“die heilige Woche” - дословно “святая неделя”), в которую входит Великий Четверг (нем. 
“Gründonnerstag” - дословно “зеленый четверг”), на богослужениях которого вспоминается 
Тайная Вечеря Господа со своими учениками, и Великий Пяток, в который особым образом 
(на особых литургиях) творится память о смерти Христа. Все это перетекает в празднование 



светлого Воскресения Иисуса Христа, Пасха, которую празднуют в пасхальную ночь или 
утром пасхального воскесенья. Эти службы посещаются многими христианами. 

За этим следует время пасхальной радости, а спустя сорок дней Вознесение и 50 дней 
соответственно Пятидесятница, праздник Святаго Духа и день рождения Церкви. В 
последующее воскресенье празднуется День Пресвятой Троицы (нем. “Trinitatisfest”), 
праздник веры во Триединаго Бога. Последующие воскресные дни ведут свой счет именно от 
этого праздника, т.е. “такая-то неделя по Троице”.  

Последние воскресные дни церковного годового круга (т.е. в ноябре) посвящены памяти о 
смерти и обетовании о вечной жизни. Предпоследнее воскресенье церковного года 
называется в Германия “день народного траура” (Volkstrauertag), в который чтят память о 
погибших на войнах и освящается тема войны и мира, - не только на официальных и 
государственных мероприятиях, но и на богослужениях, после которых принято возлагат 
венцы и цветы у памятниках и мемориалах жертвам воен. 

В последнее же воскресенье церковного года общины вспоминают о своих умерших (т.н. 
“воскресенье мертвых” (“Totensonntag”) или “воскресенье вечности” 
(“Ewigkeitssonntag”)). В церкви прочитываются их имена, о них молятся, а их близкие 
приглашаются именно к этим богослужениям. 

Дополнительно к этим богослужениям, новый “Протестантский богослужебник - агенда для 
Евангелической Церкви в Германии” (”Evangelisches Gottesdienstbuch - Agende für die EKD”), 
вступивший в силу в 2000 году, содержит по старой традиции еще другие дни памяти, на 
которых возможны богослужения, но на практике это редко происходит. К таким относятся 
дни памяти апостолов и евангелистов, святого первомученика Стефана, Сретение Господне 
(2. февраля), Благовещение, на котором было извещено о Рождестве Христа (25. марта), 
рождество Иоанна Предтечи (24. июня), день памяти Аугсбургского исповедания (25. июня), 
Посещение Марии праведной Елисаветой (2. июля), день святого архистратига Михаила и 
всех анеглов (29. сентября) и др. 

 В церковном календаре каждый воскресный день несет по старой традиции свое 
 название. Например первое воскресенье по Пасхе - “Quasimodogeniti” - “как 
 новорожденные дети”. Латинские названия часто даны по псалму, назначенному 
 тому воскресному дню по старой традиции, напр. первое воскресенье Великого 
 поста - “Invokavit” по Пс. 90,15: “Воззовет ко Мне, и услышу его”.  

 Помимо этих богослужений, связанных  с церковным годом, в лютеранской церкви 
 сохранились еще следующие праздники и поводы, по которым принято совершать 
 богослужения: 

 Праздник благодарения жатвы (Erntedankfest) отмечается в первое воскресенье 
 октября (после Михайлова дня 29.9.). В этот день было принято благодарить за 
 завершение жатвы, которая, зависимо от климатических условий, в это время 
 может быть в полном ходу. В сельских местностях, где трудится много фермеров, 
 этот праздник имеет особое значение: церкви украшаются очень празднично, и 
 богослужения хорошо посещаются. 

 С 18. века день Реформации отмечается 31. октября, когда Мартин Лютер прибил 
 свои тезисы к двери дворцового храма в Виттенберге. С 2017 года, в котором 



 отмечалось 500-летие Реформации, во многих землях Германии этот день стал 
 снова государственным праздником. 

 День покаяния и молитвы (Buß- und Bettag) возник из-за политических событий: ввиду 
 бедствий и опасностей церквоь призывала все население к покаянию и молитве. В 19. 
 веке сформировалась традиция совершать такой день в среду перед последним 
 воскресеньем церковного календаря с особенной литургией, в которую входит и 
 общая исповедь. 

 Престольный праздник (Kirchweihfest) также отмечается во многих церквях, а 
 именно в старых церквях в день памяти святого, в честь которого была освящена 
 церковь. 

2.4) Литургические цвета 

Каждый день и каждая фаза церковного года имеет свой литургический цвет. Господские 
праздники, как рождественские дни и Пасха, - белого цвета (кроме Великого пятка, он - 
черного цвета). Промежуточные периоды, в которых нет праздников, как предпостное время, 
воскресные дни по Троице (первое воскресенье по Пятидесятнице) и по Богоявлению - 
зеленого цвета. Великий пост, как и адвент - фиолетового цвета (в знак покаяния). 
Пятидесятница - красного цвета (в знак Святаго Духа), как и другие дни памяти, как напр. 
день Реформации. 

2.5) Порядок евангельских чтений 

Каждое воскресенье церковного года имеет свой порядок богослужебных чтений и 
проповеди. Этот порядок устанавливает, какие библейские тексты читать в какой день и на 
основе каких текстов построить проповедь. Кроме того каждому воскресному и 
праздночному дню приурочены две песни, связанных с библейским чтением, молитвенный 
псалм, один библейский стих в качестве лейтмотива недели или дня (”Spruch der Wochе bzw. 
des Tages” - ”изречение недели или дня”) и один библейский стих в качестве 
промежуточного пения во время “аллилуйя”.  

Традиция чтения Писания во время богослужений была воспринята из иудейской  традиции. 
Списки, относящиеся к образующейся системе евангельских чтений, прослеживаются  с 
самого раннего времени, а указания по чтению - начиная с 8. века. Предполагается, что 
порядок Евангелий происходит из литургии города Рима, а порядок апостольского чтения 
(апостол) возник независимо в галликанской литургии. И лютерская Реформация, и 
тридентская реформа (общая литургия 1570 в Missale Romanum, впервые 1483, в  последний 
раз 1975) сохранили принцип этого порядка перикоп. 

В 1978 и 2018 годах в Германии “Литругической конференцией” (Liturgische Konferenz) 
были предприняты значительные реформы порядка чтений Протестантской церкви. Цикл 
чтений длится шесть лет. Новый порядок чтений Евангелической церкви в Германии был 
заимствован несколькими немецкоязычными церквями (Евангелическая церковь 
Аугсбургского исповедания в Австрии, Евангелическая Церкви в Эльзасе и в Лотарингии, 
лютеранские общины в Швейцарии, Италии, а также в целом и Евангелическая Лютеранская 
Церковь в России и других государствах) и помимо них Лютеранскими церквями в Литве и 
Словакии. В римо-католической Церкви всемирно действует общий порядок чтений (Ordo 
Lectionum Missae), содержащий три текстовых ряда для воскресных и праздничных дней и 



имеющий трехлетний ритм. Таким образом древнецерковный порядок чтений сохранен 
только в немецком протестантизме. 

3) Богослужение 

3.1) Исторические примечания 

Первое точное описание христианского богослужения мы находим в Апологии (150г.) 
Иустина Мученика (+165г.). В ней различаются часть слова и часть таинства, которые 
связаны между собой. В своих церковных правилах Ипполит Римский (+235г.) сообщает 
структурные элементы славословия и благодарственных молитв, т.н. “Евхаристического 
канона”. Еще в четвертом веке богослужебным языком является, даже в Риме, греческий. 
Вместе с развитием Литургии Таинства в ранней церкви уделяется большой вес проповеди. 
В этом контексте нужно упомянуть Оригена (+254г.) и больше всех конечно Иоанна 
Златоуста (+407г.). 

Начиная с 4. века можно обнаружить тенденцию унификации Литургии. Центры 
христианства в Антиохии, Александрии, Константинополе, Иерусалиме, Риме и Милане 
дорожили особенностями своих традиций и хотели их сделать обязательными для всех. 
Существовало большое разнообразие богослужебных уставов! 

 (На Востоке существовало одновременно четыре типа Литургии: 1. египетская 
 Литургия со своей собственной Литругией апостола Марка в Александрии; 2. 
 сирийская Литургия; 3. Иерусалимская Литургия апостола Иакова; 4. Византийская 
 Литургия, структура которой в целом установилась к 7. веку и которая вытеснила 
 все остальные типы. К 400 г. и на Западе имеется несколько типов Литургии, 
 важно здесь упомянуть “галликанский обряд” и “римский обряд”, который только к 
 600 году принимает узнаваемую форму. Римская Месса, которой Григорий I предал 
 завершенную форму, все же пережила в течение веков серьезные преобразования, 
 которые завершились лишь в 16. веке. Только в двадцатом веке она пережила еще 
 одну основательную реформу  (II. Vaticanum)). 

3.2) Протестантские принципы 

В протестантском представлении о богослужении главным является то, чтобы прихожане 
услышали Священное Писание и Евангелие о Иисусе Христе, то, что «Сам наш Господь 
общается с нами посредством Своего Святого Слова, а мы с ним говорим посредством 
молитвы и славословия» (Лютер). Богослужение в лютеранском понятии – это словесное 
событие, раскрывающееся в Благой Вести и Таинствах. Это диалогичный процесс, который 
всегда исходит от Бога и является Его даром. 

Существенно важным является включение прихожан в это событие богослужения. 
Решающим шагом для этого оказался перевод Мессы Лютером на немецкий язык, благодаря 
чему она стала общепонятной. Меньшинство знало латинский язык, из-за чего Месса была 
непонятным, таинственным спектаклем, совершаемым священником. Смысл же Мессы не 
доходил до прихожан. 

Поскольку сама Благая Весть является спасительным событием и тем самым имеет 
исключительное значение, протестантская церковь имеет помимо Евхаристии - в 
Лютеранской церкви она называется «Месса Лютера» - словесные богослужения без Святого 
Причастия. 



Включение прихожан в Благую Весть происходит например тем, что дают мирянам читать из 
Священного Писания. Кроме того, важно пение всей общиной, когда исполняются 
общинные песни. Лютер старался с одной стороны перевести древние латинские песнопения 
(напр. гимн «Nun komm, der Heiden Heiland“ – перевод древнего «Veni redemptor gentium» 
(«Гряди же, спаситель языков»), который написал св. Амвросий Медиоланский в 386 году), с 
другой стороны он сочинял слова и музыку «новых немецких песен» („neue deutsche Lieder“), 
в которых выражалась некая церковная традиция. 

3.3) Ординарий и проприй 

Богослужение западной традиции состоит из компонентов, которые присущи каждому 
богослужению (ординарий) и которые меняются в зависимости от церковного времени года 
и того или другого воскресного дня (проприй). Это сосуществование ординария и прорпия 
имеет глубокий смысл. Постоянные элементы защищают составителя богослужений от 
самовольства, изменяемые же от закостенения. Так называемое рroprium de tempore придает 
каждому воскресенью и каждому празднику свой особенный характер и имеет свое 
соответствие в порядке чтений. 

3.4) Обязательство и свобода 

В лютеранской церкви литургическая практика выстраивается по «урегулированной 
свободе». Можно обобщающе утверждать, что в протестантской церкви при составлении 
богослужения более или менее сочетаются традиция и свобода. Это – большая 
ответственность для совершителя. Чтобы свобода не переродилась в самочинство и произвол, 
ведущие комитеты утверждают руководства, которые содержат тексты и литургические 
директивы для богослужения и треб (крещение, венчание, отпевание и т.д.).  

3.5) Богослужебные книги 

Богослужения и требы составляются на основе следующих книг: 

А. Вышеуказанный «Евангелический служебник» (Evangelisches Gottesdienstbuch). Это – 
главное «аруководство» для составления богослужений и молитв-размышлений (Andacht). В 
ней указаны ординарии и проприи регулярного богослужения и треб. Руководство содержит 
модель литургии в том виде, в котором она исторически сложилась, и ее возможные 
варианты, а также молитвы и тексты в соответствии с порядком евангельских чтений и 
воскресных и праздничных дней. 

B. Книга чтений 

Эта книга содержит все чтения, псалмы, песни и другие тексты и указания на каждое 
воскресенье года,  его особых праздников и поводов. Он помогает пасторам и музыкантам 
подготовить богослужения и требы. 

C. Лекционарий (Lektionar) 

Лекционарий (от лат. lectio – «чтение») содержит все чтения воскресных и праздничных 
богослужений.  

D. Агенды 

Кроме Евангелического служебника существуют иные руководства, которые как правило 
издает «Литургическая конференция» (Liturgische Konferenz) Евангелической Церкви в 
Германии. Они предназначены для таких треб, как крещение, венчание, отпевание,  



празднование конфирмации. Есть особое руководство, охватывающее Страстную седмицу и 
Пасху, вводное руководство (для епископов, пробстов, пасторов, сотрудников), руководство 
для исповеди (а ведь многие коллеги Протестантской церкви не в курсе об этом) и т.д. 

3.6) Месса Лютера 

«Мессой Лютера» называется Литургия Лютеранской церкви. Она в целом сохраняет 
структуру католической Мессы, но содержит серьезные изменения. 

Чинопоследование: 

После колокольного звона и прелюдии на органе (или иной музыки) произносится 
приветствие во имя Триединаго Бога. Здесь дается обзор данного воскресного дня и 
озвучивается изречение недели (ср. выше). 

Затем звучит первая общинная песня из книги песнопений в сопровождении органа (, 
который, в прочем, всегда сопровождает пение общины). В немногих общинах следует 
общая исповедь (Confiteor). 

Следующим этапом является вводная часть (Introitus), которая состоит из псалма (его часто 
читают попеременно с общиной), Gloria Patri (гимн Пресвятой Троице: «Слава Отцу и Сыну 
и Святому Духу иныне и присно и вовеки веков» («Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem 
Heiligen Geist, wie es war am Anfang, jetzt und immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit»). 

Затем следует Господи, помилуй (нем. Kyrie), в котором пастор трижды призывает Господа 
(гр. Кириос) и Его Милосердие (Кирие елейсон, Христе елейсон, Кирие елейсон), а община 
отвечает: Господи, помилуй – Христе, помилуй – Господи, помилуй нас (нем. «Herr erbarme 
Dich, Christus erbarme Dich, Herr erbarme Dich über uns“). Это взывание может быть 
дополнено иными молитвенными взываниями или расширенной молитвой.  

Далее служба продолжается гимном Gloria inexcelsis. В нем прославляется Небесный Отец, 
призывается Иисус Христос и прославляется Триединый Бог. Как правило к этому 
добавляют один стих из Евангелического сборника песен (Evangelisches Gesangbuch). 
Глорию также можно расширить развернутой доксологией.  

Затем совершается salutatio между литургом и паствой: «Господь да будет с вами!» - «и со 
духом твоим!» (нем. "Der Herr sei mit Euch! - "Und mit Deinem Geist!".). 

Первая часть богослужения завершается так называемой соборной молитвой (Kollektengebet). 
Она поднимает тему данного праздника или воскресного дня и завершается пением «аминь», 
которое поют литург и община вместе. 

Богослужение продолжается словесной частью, т.е. Благой Вестью и исповеданием веры 
общиной. Первое чтение – либо соответствующий отрывок из Ветхого Завета, либо – что 
происходит гораздо чаще – апостольское Послание из Нового Завета. Это первое чтение 
завершается общим, совместным аллилуйя. Иногда кантор исполняет псаломские стихи.  

Затем следует главное (совместное) воскресное пение, которое определяется порядком 
чтений и соответствует теме (евангельскому отрывку) данного дня, а также связывает первое 
и второе чтение. 

Главное чтение и кульминация словесной части – это чтение Евангелия. При нем община 
стоит, иногда она уже стоит при первом чтении. 



Обрамляют евангельское чтение «слава Тебе, Господи» („Ehre sei Dir, Herr!“) в начале и 
«хвала Тебе, о Христе!» („Lob sei Dir, oh Christus!“). 

После Благой Вести и в качестве ответа на Евангелие община произносит Символ Веры 
(Bekenntnis des Glaubens). Для этого чаще всего выбирают апостольский Символ веры из 2. 
века по Р.Х., на больших же праздниках - никейский Символ веры (с filioque). 
Афанасьевский Символ веры также относится к исповедальным текстам, но его не читают, и 
большинство его не знает. Возможно также пение Символа веры, выбор более нового 
Символа веры или какой-либо исповедальной песни.  

Затем следует проповедь, которую читают, исходя из порядка чтений шестигодичного цикла. 
До реформы порядка чтений – последний введён с первого Адвента 2018 года – в первом 
году этого цикла проповедь строилась по евангельскому чтению воскресного дня, затем по 
Апостолу, затем по ветхозаветному отрывку, и впоследующие три года – по трем иным 
текстам. Так как новозаветный текст и в особенности апостол Павел являются хорошим 
основанием для проповеди и многие желают также сделать больший акцент на Ветхий Завет, 
этот четкий порядок стал размытым, но шестигодичный цикл сохранен.  

Песня после проповеди еще раз ссылается на тему дня. 

Затем как правило делается объявление. Например о том, какова цель нынешнего сбора 
пожертвований – существуют для этого особенные определения – сколько пожертвований 
было собрано в прошлый раз и благодарение за эту жертву („Dankopfer“ - «жертва 
благодарения»), приглашение к различным мероприятиям в общине и приглашение к 
следующему воскресному богослужению и т.д. Таким образом жизнь общины встраивается в 
богослужение, а богослужение – в жизнь общины. 

Следует еще одно общее песнопение, во время которого собирают жертву благодарения (нем. 
„Kollekte“ – те самые пожертвования, назначение которых было объявлено выше).  

Затем следует продолжительная Молитва верных (Fürbittengebet, Всеобщая молитва), 
которую произносит литург, часто с участием мирянина, иногда паства подключается к ней 
взыванием «Господи, помилуй». Молитва верных завершается Господней молитвой (если 
она не произностся во время Причастия). 

Если в богослужении есть Причастие (Евхаристия), то за Отче наш следует пение, которое 
вводит Причастие. 

В некоторых общинах сюда вставляется общая исповедь перед Причастием. 

Святое Причастие, или Евхрастический канон, начинается попеременным пением, который 
нам известен с третьего века: 

Литург: «Господь да будет с вами!» („Der Herr sei mit Euch!“), паства: «И со духом твоим» 
(„Und mit Deinem Geist!“); литург: «Возвысьте свои сердца!» („Erhebet Eure Herzen!“), паства: 
«Возвышаем их ко Госоподу.» („Wir erheben sie zum Herrn.“); литург: «Благодарим Господа, 
Бога нашего!» („Lasst uns Dank sagen dem Herrn, unserem Gott!“); паства:«Се есть достойно и 
праведно.» („Das ist würdig und recht.“). 

За этим произносится т.н. praefatio, торжественное славословие и благодарение, которое 
соединяет собравшуюся на Причастие паству с хором небесных Сил, и переходит в sanctus: 
со словами «Достойно и праведно есть…» ("Wahrhaft würdig und recht ist es..."), литург 
начинает эту великую молитву, которая обычно зависит от церковного календаря. 



Традиционно она заканчивается словами: «Посему ангелы славят Твою Честь, поклоняются 
Тебе Начала и страшатся Тебя Власти. Тебя славословят Силы небесные в единогласном 
ликовании. С ними, со всеми святыми и со всеми предшествовшими нас в вере мы соединяем 
наши голоса и исповедуем бесконечно:" („Darum loben die Engel Deine Herrlichkeit, beten Dich 
an die Mächte und fürchten Dich alle Gewalten. Dich preisen die Kräfte des Himmels mit 
einhelligen Jubel. Mit ihnen, mit allen Heiligen und allen die uns vorausgegangen sind im Glauben, 
vereinen auch wir unsere Stimmen und bekennen ohne Ende:") - и здесь начинается sanctus 
(вместе с benediсtus), т.е. Трисвятое - “Свят, Свят, Свят Господь Саваоф, все земли 
исполнены Его славой. Осанна в вышних! Благословен еси, Грядущий во имя Господне. 
Осанна в вышних!” ("Heilig!": "Heilig, heilig,heilig ist der Herr Zebaoth, alle Lande sind seiner 
Ehre voll. Hosianna in der Höhe!Gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. Hosianna in der 
Höhe!"). 

При сокращении Литургии вместо Трисвятое произносятся тайноустановительные слова и 
затем Отче наш. 

В ходе богослужебной реформы - и это плод экуменистического диалога, в частности с 
православными церквями - были возвращены древние евхаристические молитвы эпиклеза 
(молитва о сошествии Святаго Духа ради причастников, чтобы они приняли Святые Дары во 
спасение души) и анамнеза (воспоминание о спасительном Домостроении Иисуса Христа). 
Теперь после sanctus читают первую евхаристическую молитву, эпиклезу.  

Затем произносятся тайноустановительные слова Христа, благословляя Патенту 
(серебрянное блюдо) со Хлебом и Чашу с Вином по отдельности. 

После этого момента возможно славословие всей паствой (принятое уже в древней церкви): 
“Смерть Твою, о Господи, исповедуем и Твое Воскресение славим, дондеже приидешь во 
славе” (”Deinen Tod, oh Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis Du kommst 
in Herrlichkeit.”).  

Теперь следует вторая евхаристическая молитва (анамнеза), в которой вспоминается 
спасительное Домостроение Христа. Можно сюда вкючить благодарение за Христову 
Жертву на Кресте, однако протестантские церкви осторожно относятся к тематике жертвы, 
после того, как латинская церковь, в частности в Средневековье, разработала проблематичое 
богословие евхаристической жертвы, нашедшее свою кульминацию в том, что священник 
именно повторял жертвоприношение на Литургии. Таким образом sacramentum, Таинство, 
которое нам дарит Сам Христос, превращается в sacrificium, в жертвоприношение, которое 
мы должны совершить. Лютер и прочие реформаторы оценили это как ересь (богохульство), 
абсолютное неведение библейских текстов, особенно Послания к Евреям, 
свидетельствующего о том, что Христос даровал нам Свою Жертву раз и на всегда (ἐφάπαξ, 
Евр. 10,10 и пр.). 

Затем читают Отче Наш и совершают приветствие мира, которым прихожане нередко 
обмениваются между собой. Потом поют Agnus Dei: “Христе, Вземший грех мира, помилуй 
нас (дважды), Христе, Агнец Божий, даруй нам Твой мир!” (“Christe, Du Lamm Gottes, der Du 
trägst die Sünde der Welt, erbarme Dich unser (2x), Christe, Du Lamm Gottes, gib uns Deinen 
Frieden!”). За этим пением стоит учение о Жертве. 

Затем произносится приглашение к Причастию: “Приходите, все уготовлено. Вкусите и 
видите, яко Благ Господь.” (”Kommt, es ist alles bereit. Seht und schmeckt, wie freundlich der 
Herr ist.”). 



Причастники принимают сначала Хлеб, как правило в виде облатки, со словами: “Тело 
Христово, для тебе приносимое!” (”Christi Leib, für Dich gegeben!”), или: “Берите и ешьте от 
Хлеба Жизни!” (”Nehmt und esst vom Brot des Lebens!”). Когда все вкусили Хлеб, подается 
Чаша со словами: “Кровь Христово, для тебя проливаемое!” (”Christi Blut, für Dich 
vergossen!”) или (часто до того): “Берите и пейте от Чаши спасения!” (”Nehmt und trinkt vom 
Kelch des Heils!”). 

После Причастия, для которого все встают полукругом перед алтарем, произносится 
благословение, связанное с цитатой из Библии. 

Все причастники читают благодарственную молитву, которой может быть как-нибудь 
псаломский стих, например: “Благодарите Господа, яко благ, аллилуия! - И милость Его 
вовек, аллилуйя!” ("Danket dem Herrn, denn er ist freundlich, Halleluia! - Und seine Güte währet 
ewiglich, Halleluja!"). 

Богослужение завершается благословением, которое начинается со словами: “Идите с миром 
Господним!” (”Gehet hin im Frieden des Herrn!”), на которое паства отвечает: “Слава Богу во 
век!” (”Gott sei ewig Dank!”). Далее благословение следует как правило Аароновым 
благословением: “Да благословит тебя Господь и сохранит тебя! Да призрит на тебя Господь 
светлым лицем Своим и помилует тебя! Да обратит Господь лице Свое на тебя и даст тебе 
мир!" (”Der Herr segne Dich und behüte Dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über Dir und 
sei Dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf Dich und gebe Dir seinen Frieden.”), которое 
завершается всеобщим "Аминь!" 

Многие еще добавляют завершающую песню из Евангелического сборника песен, как 
например песню, которую сочинил Лютер по одному антифону 9. века: “Милостиво даруй 
нам мир, Господи Боже, на всякое время, ведь нет никого другого, которой мог бы за нас 
заступиться, кроме Тебя Одного, Боже!” ("Verleih uns Frieden gnädiglich, Herr Gott zu unseren 
Zeiten, es ist ja doch kein anderer nicht, der für uns könnte streiten, als Du Gott alleine!"). 

Под звучание органа или иной музыки и колоколов прихожане выходят из храма. 

4.) Требы - “казуалии” 

4.1) Крещение 

Таинство Крещения совершается во время (воскресного) Богослужения общины или при 
отдельном крещальном богослужении. 

Важными моментами Крещения являются: 

1.) Благая Весть, в особенности заповедь Христа о крещении (Мт. 28, 16-20), Апостол Павел 
(Рим. 6 и другие) и т.н. “детское Евангелие” (Мк. 10, 13-15). 

2.) Вопрос родителям, готовы ли они воспитывать своего ребенка в духе веры, по-
христиански, чтобы он стал настоящим членом Христовой Церкви, а также вопрос крестным, 
готовы ли они в качестве представителей христианской общины поддержать родителей в 
этом поприще, поддержать крестника в беде и молиться о нем. Крестные должны быть 
членами церкви, хотябы один крестный родитель должен относиться к Лютеранской церкви, 
дополнительно к нему допустимы кандидаты из других великих церквей. 

3.) Совместное произнесение Символа Веры. 



4.) Само Крещение. Для этого наполняется купель водой, во время чего обычно 
произносится молитва. Крещаемого держат над купелью и крестят во имя Отца и Сына и 
Святаго Духа. При этом трижды льется вода на его голову. Затем следует молитва и 
благословение (”Бог Всемогущий и Отец Господа Нашего Иисуса Христа, Родившего тебя 
заново от воды и Святаго Духа и Прощающего тебя за все, что отделяет тебя от Него, Тот да 
сохранит тебя во своей милости ради вечной жизни” - „Gott, der Allmächtige und Vater unseres 
Herrn Jesus Christus, der dich von neuem geboren hat durch das Wasser und den Heiligen Geist 
und dir alles vergibt, was dich von ihm trennt, der bewahre dich in seiner Gnade zum ewigen 
Leben“). При крещении дается и распятие (obsignatio crucis). 

В крещальное богослужение входят песни из традиционного Евангелического сборника 
песен, молитва о новокрещенном, в которой приветсвуется участие членов семьи, и, в конце, 
Отче наш. 

Само Крещение предполагает разговор с родителями о смысле и значении Крещения. 

В наши дни есть большая возрастная разница среди крещаемых. По прежнему обычным 
является крещение новорожденных в ворзрасте от нескольких недель до нескольких месяцев. 
Иногда дети бывают по-старше, и тогда семьи предпочитают крестить всех детей вместе, 
которые, разумеется, разных возрастов. К сожалению, все меньше считается нормальным 
крестить детей. Иногда крестятся уже во время катехизации перед конфирмации. 
Встречаются и крестины взрослых.  

4.2) Венчание 

Лютер не считал Венчание Таинством, не частью благодатного строения, дарованного 
Иисусом Христом, а частью Творения Божия. Женитьбу и супружество он относил к 
мирским делам, в которые Церковь не должна вмешиваться. По протестантскому пониманию, 
брак не заключается путем церковного Венчания. Брак уже существует, когда муж и жена 
исспрашивают для своего союза Божия слово и благословение. 

Однако Венчанием бракозаключение получает такое значение, которое оно не может иметь 
после церемонии в ЗАГСе. Жениху и невесте, желающим обвенчаться в церкви, кажется 
особенно важно сказать друг другу “да” перед Богом и общиной и открыто 
засвидетельствовать о своем союзе. 

При венчании читается Священное Писание, задается ключевой вопрос новобрачным, 
который можно заменить торжественным обетом верности, обмениваютя кольцами, во время 
чего цитируется Мф. 19: “что Бог сочетал, того человек да не разлучает.” За этим следуют 
венчальные молитва и благословение, молитвы о новобрачных, Отче наш и благословение. 
Для венчаний выбирают торжественную музыку и пение. 

Условием венчания является разъяснительные разговоры с парой.  

4.3) Конфирмация 

Во время богослужения конфирмации, которому следует праздник в кругу семьи и друзей, 
мальчики и девочки, которые по своему возрасту уже могут принимать решения по вопросам 
веры, т.е. не менее 14 лет, торжественно и открыто подтверждают свою веру и свое 
крещение перед Богом и всей общиной. Для этого они проходят курс катехизации, который 
длится до 2 лет. Урок катехизации может быть построен по разным моделям и является 



прекрасной возможностью привести молодых людей к вере и познакомить их с церковью, 
которая может стать им родиной.  

4.4) Отпевание и похороны 

Отпевание - это богослужение, в котором паства прощается с умершим в духе христианской 
веры. Слушают слово Божие, которое утешает в ситуации смерти. Паства получает 
напоминания о воскресении из мертвых. Во время проповеди коротко описывается жизнь 
умершего, и паства благодарит Бога за нее. Пастор выбирает с близкими стих из Библии, что 
подразумевает предварительный разговор с ними. Паства поет 2-3 песни. У гроба 
произносятся благословения и выбирается цитата из Библии, что напоминает о воскресении 
из мертвых, после чего всеми читается Отче наш. 

Пастор Франк Лотихиус, 29. сентября 2019г., день архангела Михаила и всех ангелов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


