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«Говение»

Для верующих людей с марта начался так называемый великий семинедельный пост, особо
отмеченный церковью, как подготовка верующих к главному христианскому празднику — Пасхе.

В православии постами в году занято около двухсот дней. Как и многие другие христианские
обряды и обычаи, посты пришли в христианство из седой старины. Наши далёкие предки,
жизнь которых часто зависела от воли случая и удачи, очень часто при плохой охоте жили
впроголодь. Вот тогда и возник обычай ограничивать себя в пище, оставлять лучший кусок
для тех, кто добывал еду. При возникновении древних культур пищевые запреты постепенно
теряли своё первоначальное значение и получали религиозную окраску.

Когда христианство взяло посты из древних языческих культов, то оно придало им новое
содержание. Священнослужители говорят, что пост — это испытание верующего в стойкости
против искушений, испытание в терпении и смирении, подобно тому как Христос добровольно
смирялся и постился в пустыне.

Вот почему великий пост, который начинается с понедельника после масленицы, разделяется
на две части: на первые шесть недель — святую четыредесятницу (40-дневный пост Христа
в пустыне) и последнюю седьмую — страстную неделю, которая называется верующими «стра
стями господними». На самом деле церковные посты в царской России, а в эксплуататорских
государствах и сейчас, служат оправданием нищеты, жалкого существования трудящегося
народа. Священнослужители в дни поста усиленно внушают верующим мысль о их слабости,
ничтожестве, греховности, бессилии, о необходимости слепого поклонения всесильному богу.

Следуя этим внушениям, верующие подавляют в себе естественные стремления и желания,
нагнетают на себя мрачное настроение. Церковные службы посвящаются проповеди тех еван
гельских идей, которые должны ещё раз убедить верующих в их греховности, их зависимости
от бога, от церкви. В дни поста церковь создаёт в храмах такую обстановку, которая помогла бы
ей сильнейшим образом воздействовать на верующих.

В такой обстановке человек должен задуматься над своей жизнью, раскаяться в грехах,
духовно очиститься, обновиться. Физически он должен тоже готовиться, то есть ограничивать
себя в пище, не есть скоромного (мясной, молочной пищи). Раньше в фанатично-религиозных
семьях даже маленьких детей на время поста лишали молока.

В дореволюционном Переславле действовали 22, а в уезде — более 80 приходских церквей,
и всё население было расписано по приходам, в которых каждый обязан был исполнять все
религиозные обряды, а в великий пост обязательно «говеть», то есть исповедаться в грехах
своему духовному отцу — священнику прихода и причаститься телу и крови христовой.
Особо усердные верующие старались говеть великим постом до трёх раз: на первой, четвёртой
и седьмой (страстной) неделях.

Следует сказать о значении этих двух таинств христианства. Покаяние, или исповедь,
пришло в христианство из первобытных религий, в которых существовала вера, что великий
человеческий грех проистекает от злых духов, от нечистой силы. Избавиться от греха можно
только, сказав о нём другим, ибо слово якобы обладает особой колдовской силой. Придавая
большое значение исповеди, христианское духовенство утверждает, что будто исповедание грехов
духовно очищает человека, снимает с него тяжкий груз, удерживает верующего в дальнейшем
от всякого рода прегрешений.

Приняв грехи от верующего, священнослужитель, накрыв его голову епитрахилью (широкая
лента), говорит: «Аз есмь недостойный иерей силой, данной мне свыше, прощаю и разрешаю
тя от всех твоих грехов», и верующий с этой минуты якобы делается снова безгрешным.
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В действительности же принцип всепрощения, согласно которому любой грех может быть
прощён покаявшемуся человеку, по сути дела представляет возможность бесконечно грешить.
Кроме того, несмотря на гарантию тайны исповеди, церковь использовала таинство покаяния
в интересах господствующих классов, без зазрения совести нарушая свои гарантии. Достаточно
привести в пример известный роман писательницы Э. Войнич «Овод», который ярко показывает,
чего стоит тайна исповеди.

Обряд этот особенно вредно влияет на детей. Известный русский писатель А. П. Чехов,
в детстве испытавший на себе все тяготы религиозного гнёта, в рассказе «На страстной неделе»
исключительно правдиво показал наивные религиозные чувства восьмилетнего говельщика
Феди, впервые пришедшего на исповедь. Используя таинство покаяния, церковь контролирует
каждый шаг человека, его поведение, мысли. Это даёт возможность служителям церкви
активизировать постоянное идеологическое воздействие на верующих. Применялись и общие
исповеди. Например, известный реакционер настоятель Андреевского собора в Кронштадте
протоиерей о. Иоанн (И. И. Сергиев) установил страшные фантастические исповеди, ярко
описанные в воспоминаниях писателя-журналиста А. Сереброва.

Обряд причащения занимает важное место в христианском культе. По христианскому
вероучению, этот обряд был установлен на тайной вечери самим Иисусом Христом. В память
этого события и совершается таинство причащения, которое состоит в том, что верующие
вкушают так называемое причастие, состоящее из хлеба и вина, веря в то, что они съели тела
и крови христовой и тем самым приобщились к своему богу. Но начало и этого обряда лежит
в далёких языческих культах. Наши далёкие предки наивно полагали, что, съев мяса сильных,
ловких и быстрых животных, можно получить эти качества и человеку.

Сейчас причастие занимает центральное место (среди других таинств) в христианском
богослужении. Духовенство требует от верующих причащаться не реже одного раза в год,
главным образом в период великого поста. Раньше обряд говения продолжался для верующего
целую неделю. Нужно было каждый день, начиная с понедельника, утром и вечером ходить
в церковь. В пятницу верующего исповедали и в субботу причащали. Но идя навстречу
обстановке сегодняшнего дня, теперь обряд в ряде случаев можно исполнить за один день.

Ушло в прошлое время безраздельного господства православной церкви в нашей стране.
Великая Октябрьская социалистическая революция принципиально изменила взаимоотношения
церкви и государства. Диктатура пролетариата, в отличие от всех ранее существовавших
государств, не нуждается в услугах религиозных организаций. Именно поэтому Советское
государство впервые в истории смогло последовательно осуществить демократическое требование
подлинной свободы совести.

Если до революции в царской России было нельзя быть неверующим человеком, то есть
атеистом, то статья 52 нашей Конституции гласит: «Гражданам СССР гарантируется свобода
совести, то есть право исповедовать любую религию или не исповедовать никакой, отправлять
религиозные культы или вести атеистическую пропаганду. Возбуждение вражды и ненависти
в связи с религиозными верованиями запрещается. Церковь в СССР отделена от государства
и школа — от церкви». За годы Советской власти большинство людей порвало с религией
и отошло от церкви. Но есть ещё верующие люди в нашей стране и в нынешний великий пост
они исполняют обряды покаяния и причастия. Что же, это их личное дело, дело их совести, мы
их не осуждаем, но вместе с поучениями священнослужителей пусть они также знают правду
о смысле и нужности совершаемых ими обрядов.

П. Соболев.
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