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Слово в понедельник 1‑й седмицы Великого поста 

Праздностью мы убиваем драгоценное время, которое Господь дал нам 

для добрых дел 

Во имя Отца и Сына и Святого Духа! 

В первый день Великого поста Церковь начинает чтение покаянного 

канона преподобного Андрея Критского. С начала Святой 

Четыредесятницы мы также читаем молитву преподобного Ефрема 

Сирина, которая начинается словами: «Господи и Владыко живота моего, 

дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не даждь ми». 

Праздность – порок, поэтому мы просим Бога избавить нас от духа 

праздности. Она, прежде всего, есть нарушение заповеди Божией, потому 

что Господь каждого человека призвал в этот мир как делателя, как 

творца и сотворца Ему – Всесильному Богу, сотворившему Вселенную. И 

когда Господь сказал Адаму возделывать рай, Он тем самым дал человеку 

заповедь быть делателем, творчески преображать окружающий мир, 

который Адам получил в наследие. 

После того, как Адам согрешил, мир перестал быть раем. Но задача, 

которую Господь поставил перед человеком, и сейчас стоит перед 

каждым Адамом и каждой Евой, которого или которую Бог призывает к 

Себе. Неслучайно мир устроен так, что все люди работают, – не только 

потому, что должны зарабатывать себе на хлеб, но и потому, что в этом 

заключается человеческое призвание. 

Дабы не впадать в грех праздности, человек должен получать 

удовлетворение от своего труда. Работа бывает разная, например, 

творческая, которая вдохновляет человека, приносит ему иной раз 

радость, утешение, а иной раз скорби, глубокие внутренние переживания. 

Бывает работа не столько творческая, сколько механическая, когда 

человек выполняет то, что мог бы делать автомат или робот. Во многом 

наше отношение к работе зависит от внутреннего вдохновения: даже 

работу механическую, не творческую можно воспринимать как Божий 

дар и использовать ее для духовного возрастания. Если такая работа не 

требует умственного напряжения, если она связана исключительно с 

физическим, например, ручным трудом, то ее можно наполнить 

молитвой, и тогда такая работа будет приносить радость и утешение, а 

может, и нечто большее, чем творческий труд. 

Но человек, какова бы ни была его профессия, не может заниматься 

своей работой круглые сутки, и для того, чтобы не пребывать в 
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праздности, люди придумывают для себя разные занятия. Одни 

придумывают хобби, другие свободное время тратят на развлечения, а 

между тем свободное время дано нам не для того, чтобы мы проводили 

его в праздности, а для того, чтобы мы трудились, но иным образом, чем 

на работе. Неслучайно была сложена такая пословица: самый лучший 

отдых – это перемена работы. На самом деле человек никогда не отдыхает, 

потому что полная праздность не свойственна человеческой душе; он 

начинает скучать, когда у него нет работы или интересного занятия. А 

если человек скучает, он тем более не отдыхает, и тогда получается, что 

свободное время человек употребляет во вред себе. 

В чем же опасность свободного времени? Вспомним, что молитвы, 

которые мы читаем во время Великого поста, были сложены теми, кто 

жил не в миру, а в монастыре. Работали они не на мирских работах, а на 

церковных послушаниях, и поэтому слово «праздность» в контексте 

иноческой жизни имело вполне конкретный смысл, прежде всего – 

отсутствие послушания, молитвы, свободное от трудов время, когда 

монаха постигают искушения. Искушения, которые постигают в людей 

миру, нередко своей причиной имеют внешние обстоятельства, а 

причины искушения монахов – внутреннее состояние души. Если монах 

вычитал все свои дневные правила, отстоял богослужения, совершил 

послушания и у него образовалось свободное время, а при этом его 

колеблет бес уныния или сребролюбия, гнетет груз каких-либо грехов 

или плотских помыслов, вот здесь и начинаются у монаха искушения. 

Поэтому древняя монашеская мудрость гласит: «Никогда не оставляй 

монаха в праздности». Ему следует трудиться всегда – днем или ночью. 

Монашествующий должен трудиться на разных послушаниях, в разных 

видах молитвы для того, чтобы у него просто не было свободного времени 

для искушений, нападений диавола, чтобы, если диавол приблизится к 

монаху, монах ответил ему: «Мне нет до тебя дела, у меня нет для тебя 

времени, я занят». 

Мы с вами сейчас живем в другом контексте, в мире, который 

наполнен внешними событиями и впечатлениями. За этими внешними 

событиями мы часто забываем о внутренней жизни. Часто мы думаем, 

что искушения, скорби и испытания, которые нас постигают, имеют 

своей причиной других людей или внешние обстоятельства, например, 

какие-то события нашей современной истории. Однако очень часто мы 

забываем, что значительная часть искушений связана с нашим 
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внутренним состоянием, в том числе с праздностью, которую мы 

позволяем себе, – иногда потому, что хотим отдохнуть от работы, иногда 

по каким-то иным причинам. 

Праздность – состояние не творческое. Праздностью мы убиваем 

драгоценное время, которое Господь дал нам для полезных и добрых дел. 

Мы забываем о том, что время нашей жизни отмерено, что тот день, 

который проживаем сегодня, мы никогда уже больше не проживем. 

Возможности, которые мы упустили сегодня, может быть, удастся 

наверстать завтра, но сей день, если мы не использовали его должным 

образом, будет погублен, пропадет. 

В дни покаяния, в дни Великого поста мы должны вспомнить свою 

жизнь, хотя бы последние месяцы или годы, и попытаться сосчитать, 

сколько дней мы провели продуктивно и с пользой либо для себя, либо 

для других, либо для какого-то дела, а сколько дней и часов у нас осталось 

погубленными, потому что мы не захотели использовать их должным 

образом. 

Человек – не робот, не механизм, и даже если он выполняет 

механическую работу, то устает. И поэтому вполне естественно, что 

каждому требуется отдых. Однако отдых и праздность – это не одно и то 

же. Отдыхая, можно иметь свою душу наполненной либо молитвой, либо 

чтением духовного содержания, либо интересным и полезным общением, 

либо углублением познаний в тех или иных областях. Праздность – 

состояние, которое не приносит никаких добрых плодов. Праздность 

заключается не только в отсутствии физического труда – бывает и 

духовная праздность, когда человек время своей жизни, а том числе 

свободное время, не использует для духовного роста, когда человек не 

использует шанс, который предоставляется ему теми или иными 

обстоятельствами. 

Вот мы, как правило, планируем свою жизнь – ближайший день, 

неделю, месяц; кто-то планирует на годы вперед. Но иногда внезапно 

появляются обстоятельства, которые все эти планы разрушают. 

Допустим, нас постигает болезнь и вместо того, чтобы сделать то, что мы 

запланировали, мы просто лежим на кровати в полной физической 

беспомощности. Если с нами происходит такое, значит, чему-то Бог хочет 

нас через эту болезнь научить. Может быть, Он хочет дать нам свободное 

время, которого нам не хватает. Ведь мы всегда жалуемся, что не хватает 

свободного времени, а когда оно вдруг появляется, жалуемся, что планы 
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наши разрушены. А может быть, эта болезнь дана человеку для того, 

чтобы он научился молиться, чтобы он читал книги Священного Писания, 

творения Святых Отцов, чтобы подумал о смысле собственной жизни. 

Иногда такая пауза в несколько дней или неделю бывает полезней, чем 

многие прожитые месяцы и годы. Даже не имея телесных сил, не 

совершая никакого физического труда, можно не пребывать в праздности. 

Или, к примеру, мы на остановке ждем трамвая. Он не приходит 

пять минут, десять, пятнадцать. Мы начинаем нервничать, раздражаться, 

проклинать все на свете, а ведь эти минуты можно было бы использовать 

на молитву, прочитать одну-две главы из Евангелия. И тогда прошедшее 

в ожидании время не будет для нас временем праздности, ибо 

используем его мы для духовной пользы. 

Многому мы можем научиться из простых жизненных обстоятельств, 

но самое главное – нужно помнить, что время нашей жизни отмерено, 

что каждую минуту, которую мы не используем во благо, мы упускаем 

раз и навсегда. Господь по Своей милости продлевает нам нашу жизнь, и 

кому-то удается исправить ошибки, сделать то, что он, возможно, не 

сделал на каком-то этапе, но очень многим людям шанс совершить что-то 

доброе и полезное дается один раз. И много бывает ситуаций, в которых 

мы что-то можем сделать или сейчас, или никогда. 

Нужно ценить свое время. Мы должны помнить, что время не 

нейтрально по отношению к нам, а мы не нейтральны по отношению к 

времени. Мы никогда не стоим на месте. Время – как эскалатор, который 

тянет нас куда-нибудь: либо вверх, либо вниз, и эскалатор этот всегда 

движется. Мы должны понимать, что если мы не движемся вверх, то 

спускаемся вниз. 

Время Великого поста дано верующим для того, чтобы мы 

переосмыслили свою жизнь и задумались о том, как пользуемся 

временем, данным нам от Бога как дар, чтобы мы оценили качество своей 

жизни и в молитве обращались к Богу, прося Его избавить нас от духа 

праздности и научить использовать возможности, которые дает Господь. 

Именно в этом пересмотре всего нашего отношения к жизни и 

заключается подлинное покаяние». 
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