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История празднования Пасхи

 
Раннее весеннее утро 33 года по Р. Х. Солнце пока не взошло, Иерусалим еще спит
после торжественного празднования первого дня Пасхи. Всеобщую радость одного
из главных иудейских праздников не могли разделить только ученики Иисуса из
Назарета, пришедшие в это утро на гроб своего Учителя, распятого 3 дня назад.
Они были почти уверены, что Иисус и есть Тот Самый обещанный Богом
Израилю Мессия-Избавитель, но сейчас для них, казалось, уже все было
потеряно, ведь мертвые не воскресают...
Немного позднее апостол Павел скажет: “Если Христос не воскрес, то и
проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша” (1Кор. 15:14). И, по сути, вся 2000-
летняя история христианства это проповедь события, которое произошло в то
весеннее утро, а день Воскресения Иисуса Христа сразу же стал главным
праздником христиан. Хотя началось все значительно раньше...

Исход и его празднование
Само слово “Пасха” (евр. “Песах”) происходит от глагола “проходить” со значением
“избавлять”, “щадить”. Пасха это реальное историческое событие, произошедшее в
Египте в XIII веке до Р. Х., когда, согласно Преданию, Ангел Господень прошел мимо
окропленных кровью жертвенного ягненка еврейских домов и поразил смертью всех
египетских первенцев. Дело в том, что несколько столетий перед этим событием
еврейский народ находился в рабстве у египтян. На неоднократные просьбы израильтян
отпустить их, фараон отвечал неизменным отказом. В последние десятилетия рабства
их положение значительно ухудшилось. Египетские власти, обеспокоенные
“чрезмерной” численностью евреев, повелели умерщвлять всех рождавшихся у них
мальчиков.



Вождь израильского народа пророк
Моисей по повелению Божьему
пытался вразумить упрямого фараона и
добиться освобождения. С этим
связаны так называемые “10 египетских
казней”, когда весь Египет (за
исключением того места, где жили
евреи) поочередно страдал от
нашествия жаб, мошек, ядовитых мух,
саранчи, моровой язвы и т.д. Это были
явные знамения присутствия Бога
среди евреев, однако фараон не
сдавался и не отпускал бесплатную
рабочую силу. Тогда в Египте
произошла последняя, десятая казнь.
Бог через Моисея повелел каждой
еврейской семье заколоть агнца
(однолетнего ягненка или козленка
мужского пола), запечь его и съесть с
пресным хлебом и горькими травами.
Трапеза происходила вечером, есть
надо было стоя и с великой
поспешностью, потому что Бог обещал,
что ночью евреи выйдут из Египта.
Кровью агнца следовало помазать косяк
двери своего жилища. Это был знак для
ангела, который умертвил всех
египетских первенцев, от первенца
семьи фараона до первенцев скота, но
прошел мимо тех домов, двери которых
были помазаны кровью агнца. После
этой казни испуганный фараон в ту же
ночь отпустил евреев из Египта. С тех
пор Пасха празднуется израильтянами

как день избавления исхода из египетского рабства и спасения от смерти всех
еврейских первенцев.

Исполнение ветхозаветной Пасхи
Уже в первые годы христианства ветхо-заветная Пасха была осмыслена как прообраз
смерти и Воскресения Иисуса Христа. “Вот Агнец Божий, Который берет на себя грех
мира” (Ин. 1:29). “Пасха наша, Христос, заклан за нас” (1Кор. 5:7). Эти слова Иоанна
Крестителя и апостола Павла лучше всего выражают отношение христиан к
Голгофской Жертве. В Египте агнец был заколот для того, чтобы избавить от смерти
еврейских первенцев, а Христос принес Себя в жертву, чтобы избавить от смерти все
человечество. И речь здесь идет не о физической смерти, ведь люди как умирали до
Христа, так умирают и сейчас, и это продлится вплоть до Его второго Пришествия в
силе и славе, когда Он воскресит умерших. Но после Воскресения Христа физическая
смерть уже не тупик, а дверь. Неизбежный конец любого человека становится
неизбежным условием его встречи с Богом. Потому, кстати, в христианстве ад и рай
понимаются не как места, а как состояния человека, готового или не готового к этой
встрече.
Смысл новозаветной Пасхи хорошо выражен в иконографии. Сейчас более привычной
является икона Воскресения, где Христос стоит в блистающих белых одеждах на
камне, отваленном от Его гроба. Однако до XVI века православная традиция не знала
такого изображения. Праздничная икона Воскресения, которая выставлялась в середине
каждой церкви, называлась “Сошествие Христа во а”. На ней Иисус выводит из ада
первых людей (Адама и Еву), символизирующих тех представителей человечества,
которые хранили истинную веру и ждали Спасителя. Ту же мысль можно услышать и в
главном пасхальном песнопении: “Христос Воскресе из мертвых смертию смерть



поправ и сущим во гробех (умершим) живот (жизнь) даровав”.

Дата Воскресения
Сейчас нельзя точно определить какого именно числа (по нашему календарю)
произошло событие Воскресения. В I столетии по Р. Х. дата празднования
христианской Пасхи никого не волновала, потому что для христиан того периода
каждый воскресный день был Пасхой. Сейчас вопрос: “Что ты делаешь в воскресенье”
звучит как нечто само собой разумеющееся. Но попади мы вдруг в I век нас бы просто
не поняли даже сами христиане. Потому что не было дня с таким названием, а был
факт Воскресения, о котором каждую неделю, "в первый день" вспоминали его
очевидцы. 
Но уже во II-III вв. по Р. Х. встал вопрос о годичном, самом торжественном
праздновании дня Пасхи. В связи с этим между некоторыми Поместными Церквями
возникли споры о том, в какой же день надо ее отмечать. Малоазийские Церкви
праздновали Пасху вместе с иудеями 14-го числа месяца нисана, на какой бы день
недели это число ни приходилось. Празднование совершалось, конечно, в
христианском смысле: в этот день Малоазийские Церкви совершали торжество в
воспоминание о крестной смерти Спасителя и называли это Пасхой крестною. А затем,
через день, они праздновали уже Пасху Воскресения, какой бы то ни был день недели.
Большинство же Церквей держались иного обычая. Они праздновали воспоминание
страданий и смерти Спасителя в первую пятницу после 14-го нисана, а саму Пасху, то
есть годичную память Воскресения Христова, в этот же воскресный день. 
Обе традиции имели корни, ведущие еще к апостолам. И все же в IV веке Церковь
приняла именно вторую традицию. Было принято решение праздновать Пасху в первый
воскресный день после 14-го Нисана, то есть после первого весеннего полнолуния (не
ранее 4 апреля и не позже 8 мая по новому стилю).
С тех пор этот день становится "праздником праздников” и “торжеством торжеств”,
центром и вершиной всего года.
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