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ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ  
ПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕГО ВЛАДИМИРА,  

ЕПИСКОПА НОВОКУЗНЕЦКОГО И  
ТАШТАГОЛЬСКОГО,  

ПАСТЫРЯМ, ДИАКОНАМ,  
МОНАШЕСТВУЮЩИМ  

И ВСЕМ ВЕРНЫМ ЧАДАМ  
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ  

НОВОКУЗНЕЦКОЙ ЕПАРХИИ 
 

«Воскрес Христос – и мертвого  
ни одного нет во гробе» 

(Огласительное слово на Пасху 
святителя Иоанна Златоуста) 

 
Возлюбленные о Господе досточтимые пресвите-
ры и диаконы, честные иноки и инокини, боголю-
бивые миряне, братья и сестры! 

 
Сегодня мы собрались для Радости, ибо страда-
ния и Голгофа – позади, а ныне:   

 
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 

Дорогие братья и сестры, мы празднуем Пасху 
Господню – этот великий день, знаменующий по-
беду Христа над смертью.  

За несколько веков до Рождества Христова 
пророк Исайя сказал: «Поглощена будет смерть 
навеки, и отрет Господь Бог слезы со всех 
лиц» (Ис. 25:8). Никт о до него не смел ут вер-
ждать такие невероятные истины, ибо грех и 
смерть являлись чем-то неминуемым, незыбле-
мым: всему в этом мире рано или поздно насту-

пал конец, все менялось или исчезало, а власть 
смерти оставалась. 

Спустя восемь столетий Апостол Павел повто-
ряет слова Исайи: «…тогда сбудется слово 
написанное: поглощена смерть победою» и, 
предвещая торжество жизни, добавляет: 
«Смерть! где твое жало? ад! где твоя побе-
да?» (1 Кор. 15:54-55).  

Возлюбленный ученик Христов, тайновидец 
апостол Иоанн Богослов, возвещает: «И смерть 
и ад повержены» (Отк. 20:14). Он видел эт о ве-
ликое событие: смерть побеждена Воскресением 
Иисуса Христа! 

Почему же мы называем Сына Божьего побе-
дителем смерти? Он добровольно пошел на 
Крест и говорил ученикам Своим: «Никто не от-
нимает жизнь у Меня, но Я Сам отдаю ее» (Ин. 
10:18). Господь взял на Себя грехи всех людей, 
будучи Сам безгрешным и смерть посягнула на 
Него. Апостол Павел говорит: «Возмездие за грех 
– смерть» (Рим. 6:23). Желая исполнит ь эт от  
закон Божий, смерть попыталась заполучить Хри-
ста, но не смогла Его удержать. Крестная жертва 
Спасителя стала сокрушительным поражением 
самой смерти: отныне она уже не имеет власти, 
отныне началась новая эпоха жизни. 

Господь, как Солнце, воссиял от гроба и более 
не заходит и будет светить вечно, разливая лучи 
Своего спасительного света на всех, кто с верою 
и любовью приходит к Нему.  

Сегодня мы радуемся Воскресению Христа. 
Давайте умножим эту радость делами любви и 
милости. С нами Бог, Он Воскрес, а потому Он 
всегда рядом, готовый поддержать нас во всяком 
добром деле, в борьбе со всякой неправдой, злом 
и грехом 

А не забываем ли мы Его благодарить? Луч-
шая благодарность от нас с вами – это добрые 
дела и поступки, покаяние и прощение, помощь 
ближнему и миролюбие. Но не лукавьте, творите 
добрые дела искренне! И чем старательнее каж-
дый из нас будет стремиться преуспевать в доб-
роделании, тем больше сил прибудет, а возмож-
ности преумножатся.  

Дабы успокоить наши тревоги, смягчить печа-
ли и одарить нас силами, Господь каждый год 
посылает нам пасхальную радость. Пусть она 
станет утешением и надеждой ко спасению. 

Ныне радуются все: скорбящие и больные, 
убогие и страждущие, потому что эта радость о 
спасении выше всех страданий, скорбей и болез-
ней. Апостол Павел говорит, что все земные ли-
шения – ничто, в сравнении с тем, что уготовано 
любящим Бога: все мы «…сонаследники Христу, 
если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и 
прославиться».  (Рим. 8:17). 

Поздравляя вас с этим великим праздником, я 
молитвенно желаю всем доброго здоровья, благо-
получия и мира.  

Благодарю пастырей, совершающих свое слу-

жение с любовью о Господе, радостью и терпени-
ем, скромных тружеников приходов Новокузнец-
кой епархии, весь православный народ за вашу 
любовь к Церкви Христовой, за постоянную мо-
литвенную поддержку. 

Обращаясь с поздравлениями к светской вла-
сти, благодарю Губернатора Кемеровской обла-
сти Амана Гумировича Тулеева, Администрацию 
Кемеровской области и руководителей муници-
пальных образований г. Новокузнецка и Новокуз-
нецкого района, г. Калтана и г. Междуреченска, г. 
Мыски и г. Осинники, г. Таштагола и Таштаголь-
ского района за оказанную помощь Церкви Хри-
стовой  и многолетнее плодотворное сотрудниче-
ство. 

Дорогие отцы, братья и сестры! В этот светлый 
праздник Пасхи обнимем друг друга в нашей ра-
дости «и ненавидящим нас, простим вся Воскре-
сением», и будем устами и сердцем воспевать 
пасхальную песнь:  

 
Христос воскресе из мертвых,  

смертию смерть поправ и сущим во 
гробех живот даровав! 

 
Владимир, 

Епископ Новокузнецкий и Таштагольский 
Пасха Христова 2018 г. 

г. Новокузнецк 

В первый же день недели Мария Магда-
лина приходит ко гробу рано, когда было 
еще темно, и видит, что камень отвален 
от гроба. 
Итак, бежит и приходит к Симону Петру и 
к другому ученику, которого любил 
Иисус, и говорит им: унесли Господа из 
гроба, и не знаем, где положили Его. 
Тотчас вышел Петр и другой ученик, и 
пошли ко гробу. 
Они побежали оба вместе; но другой 
ученик бежал скорее Петра, и пришел ко 
гробу первый. 
И, наклонившись, увидел лежащие пеле-
ны; но не вошел во гроб. 
Вслед за ним приходит Симон Петр, и 
входит во гроб, и видит одни пелены 
лежащие, и плат, который был на главе 
Его, не с пеленами лежащий, но особо 
свитый на другом месте. 
Тогда вошел и другой ученик, прежде 
пришедший ко гробу, и увидел, и уверо-
вал. 
Ибо они еще не знали из Писания, что 
Ему надлежало воскреснуть из мертвых. 
Итак ученики опять возвратились к себе. 
А Мария стояла у гроба и плакала. И, 

когда плакала, наклонилась во гроб, 
и видит двух Ангелов, в белом одеянии 
сидящих, одного у главы и другого у ног, 
где лежало тело Иисуса. 
И они говорят ей: жена! что ты плачешь? 
Говорит им: унесли Господа моего, и не 
знаю, где положили Его. 
Сказав сие, обратилась назад и увидела 
Иисуса стоящего; но не узнала, что это 
Иисус. 
Иисус говорит ей: жена! что ты плачешь? 
кого ищешь? Она, думая, что это садов-
ник, говорит Ему: господин! если ты вы-
нес Его, скажи мне, где ты положил Его, 
и я возьму Его. 
Иисус говорит ей: Мария! Она, обратив-
шись, говорит Ему: Раввуни́! – что зна-
чит: Учитель! 
Иисус говорит ей: не прикасайся ко Мне, 
ибо Я еще не восшел к Отцу Моему; а 
иди к братьям Моим и скажи им: восхожу 

к Отцу Моему и Отцу вашему, и к Богу 
Моему и Богу вашему. 
Мария Магдалина идет и возвещает уче-
никам, что видела Господа и что Он это 
сказал ей. 
В тот же первый день недели вечером, 
когда двери дома, где собирались учени-
ки Его, были заперты из опасения от 
Иудеев, пришел Иисус, и стал посреди, и 
говорит им: мир вам! 
Сказав это, Он показал им руки и ноги и 
ребра Свои. Ученики обрадовались, уви-
дев Господа. 
Иисус же сказал им вторично: мир вам! 
как послал Меня Отец, так и Я посылаю 
вас. 
Сказав это, дунул, и говорит им: примите 
Духа Святаго. 
Кому простите грехи, тому простятся; на 
ком оставите, на том останутся. 
Фома же, один из двенадцати, называе-

мый Близнец, не был тут с ними, когда 
приходил Иисус. 
Другие ученики сказали ему: мы видели 
Господа. Но он сказал им: если не увижу 
на руках Его ран от гвоздей, и не вложу 
перста моего в раны от гвоздей, и не 
вложу руки моей в ребра Его, не поверю. 
После восьми дней опять были в доме 
ученики Его, и Фома с ними. Пришел 
Иисус, когда двери были заперты, стал 
посреди них и сказал: мир вам! 
Потом говорит Фоме: подай перст твой 
сюда и посмотри руки Мои; подай руку 
твою и вложи в ребра Мои; и не будь 
неверующим, но верующим. 
Фома сказал Ему в ответ: Господь мой и 
Бог мой! 
Иисус говорит ему: ты поверил, потому 
что увидел Меня; блаженны невидевшие 
и уверовавшие. 
Много сотворил Иисус пред учениками 
Своими и других чудес, о которых не 
писано в книге сей. 
Сие же написано, дабы вы уверовали, 
что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, 
веруя, имели жизнь во имя Его. 

https://azbyka.ru/biblia/?Jn.20&r 

Евангелие от Иоанна 
Глава 20 
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Праздник праздников и Торжество 
торжеств, Светлое Христово Воскре-
сенье — Святая Пасха 
Пасха в 2018 году — 8 апреля! 
Пасха Христова. Сколько дней 
празднуется? 
Пасха — самый главный и торже-
ственный христианский праздник. Он 
совершается каждый год в разное 
время и относится 
к подвижным праздникам. От дня 
Пасхи зависят и прочие подвижные 
праздники, такие как: Вербное вос-
кресенье, Вознесение Господне, 
Праздник святой Троицы 
(Пятидесятница) и другие. Праздно-
вание Пасхи — самое продолжи-
тельное: 40 дней верующие привет-
ствуют друг друга словами «Христос 
воскресе!» — «Воистину воскре-
се!». День Светлого Христова Вос-
кресения для христиан — это время 
особого торжества и духовной радо-
сти, когда верующие собираются на 
службы славословить воскресшего 
Христа, а вся Пасхальная седмица 
празднуется «как един день». Цер-
ковная служба всю неделю почти 
полностью повторяет ночное пас-
хальное богослужение. 
Событие праздника Пасхи: отры-
вок из Евангелия 
Христианский праздник Пасхи — 
это торжественное воспоминание 
Воскресения Господа на третий день 
после Его страданий и смерти. Сам 
момент Воскресения не описан в 
Евангелии, ведь никто не видел, как 
это произошло. Снятие со Креста и 
погребение Господа было соверше-
но вечером в пятницу. Поскольку 
суббота была у иудеев днем покоя, 
женщины, сопровождавшие Господа 
и учеников из Галилеи, бывшие сви-
детелями Его страданий и смерти, 
пришли ко Гробу Господню только 
через день, на рассвете того дня, 
который мы теперь называ-
ем воскресным. Они несли благо-
вония, которые по обычаю того вре-
мени возливали на тело умершего 
человека. 
По прошествии же субботы, на 
рассвете первого дня недели, при-
шла Мария Магдалина и другая Ма-
рия посмотреть гроб. И вот, сде-
лалось великое землетрясение, ибо 
Ангел Господень, сошедший с небес, 
приступив, отвалил камень от две-
ри гроба и сидел на нем; вид его 
был, как молния, и одежда его бела, 
как снег; устрашившись его, стере-
гущие пришли в трепет и стали, 
как мертвые; Ангел же, обратив 
речь к женщинам, сказал: не бой-
тесь, ибо знаю, что вы ищете 
Иисуса распятого; Его нет здесь — 
Он воскрес, как сказал. Подойдите, 
посмотрите место, где лежал Гос-
подь, и пойдите скорее, скажите 
ученикам Его, что Он воскрес из 
мертвых и предваряет вас в Гали-
лее; там Его увидите. Вот, я ска-
зал вам. 
 И, выйдя поспешно из гроба, они со 
страхом и радостью великою побе-
жали возвестить ученикам Его. Ко-
гда же шли они возвестить учени-
кам Его, и се Иисус встретил их и 
сказал: радуйтесь! И они, присту-
пив, ухватились за ноги Его и по-
клонились Ему. Тогда говорит им 
Иисус: не бойтесь; пойдите, возве-

стите братьям Моим, чтобы шли 
в Галилею, и там они увидят Ме-
ня» (Мф. 28, 1–10). 
Празднование Пасхи в истории. 
Почему воскресенье называется 
воскресеньем? 
От христианского праздника Пас-
хи происходит и современное назва-
ние дня недели — воскресенье. 
Каждое воскресенье недели на про-
тяжении всего года христиане осо-
бенно отмечают молитвой и торже-
ственной службой в хра-
ме. Воскресенье еще называ-
ют «малой Пасхой». Воскресенье 
называется воскресеньем в честь 
воскресшего в третий день после 
распятия Иисуса Христа. И хотя Вос-
кресение Господне христиане вспо-
минают еженедельно, но особенно 
торжественно отмечается это собы-
тие один раз в году — на праздник 
Пасхи. 
В первые века христианства суще-
ствовало разделение на Пасху 
крестную и Пасху воскресную. 
Упоминания об этом содержатся в 
творениях ранних отцов Церкви: по-
слании святителя Иринея Лионско-
го (ок. 130–202) к римскому еписко-
пу Виктору, «Слове о Пасхе» святи-
теля Мелитона Сардийского (нач. II 
в. — ок. 190), творениях святите-
ля Климента Александрийско-
го (ок. 150 — ок. 215) и Ипполита 
Папы Римского (ок. 170 — ок. 
235). Пасха крестная — воспомина-
ния страданий и смерти Спасителя 
отмечалась особым постом и совпа-
дала с иудейской Пасхой в память о 
том, что Господь 
был распят во вре-
мя этого ветхоза-
ветного праздника. 
Первые христиане 
молились и строго 
постились до са-
мой Пасхи воскрес-
ной — радостного 
воспоминания Вос-
кресения Христова. 
В настоящее время 
нет деления на 
Пасху крестную и 
воскресную, хотя содержание сохра-
нилось в богослужебном Уставе: 
строгие и скорбные службы Великих 
Четвертка, Пятка и Субботы завер-
шаются радостным и ликующим Пас-
хальным богослужением. Собствен-
но и сама Пасхальная ночная служ-
ба начинается скорбной полунощни-
цей, на которой читается канон Ве-
ликой Субботы. В это время посреди 
храма еще стоит аналой с Плащани-
цей — шитой или писанной иконой, 
изображающей положение Господа 
во гроб. 
Традиции празднования Пасхи 
Разговение на Святую Пасху начина-

ют за трапезой в кру-
гу семьи после хра-
мового богослужения. 
Во многих храмах 
есть и общая церков-
ная трапеза, за кото-
рой собирается много 
верующих. В день 
Воскресения Христо-
ва на стол ставят осо-
бые блюда, которые 
готовят только раз в 
году: пасхальный ку-

лич, творожную пасху, крашеные яй-
ца. Кроме особенных пасхальных 
блюд готовят множество традицион-
ных лакомств русской кухни. В нача-
ле Пасхальной трапезы принято вку-
шать освященную в храме пищу, за-

тем уже все остальные блюда. 
На Пасху принято христосоваться — 
поздравлять друг друга с великим 
праздником и обмениваться краше-
ными яйцами, как символом жизни, 
трижды целуя друг друга. 
Окрашенное в красный цвет луко-
вой шелухой яйцо раньше называли 
крашенка, расписное — писанка, а 
деревянные пасхальные яйца — яй-
чата. Яйцо красного цвета знамену-
ет для людей возрождение кровью 
Христовой. 
Другие цвета и узоры, которыми рас-
писывают яйца, — это нововведе-
ние, которое не приветствуется, 
как и термонаклейки с изображени-
ем лика Христа, Богородицы, изоб-
ражениями храмов и надписями. Вся 
эта «полиграфия» обычно широко 

представлена на прилавках магази-
нов в предпасхальные недели, одна-
ко мало кто задумывается о даль-
нейшей судьбе такой термонаклейки 
— после того, как ее счистят с пас-
хального яйца, она вместе с изобра-
жением Исуса Христа или Богороди-
цы отправляется прямиком в му-
сорное ведро. 
В канун праздника или воскресения 
христиане работают только до поло-
вины дня, предшествующего празд-
нику, а во всю Пасхальную седми-
цу работать грех. Это время ду-
ховной радости, время торжествен-
ной молитвы и прославления вос-

кресшего Христа. Также часто прихо-
жане приглашают священнослужите-
лей домой для праздничной тра-
пезы. 
Праздник Светлой Пасхи — самый 
любимый Праздник еще с детства, 
он всегда радостный, особенно теп-
лый и торжественный! Особенно 
много радости он приносит детям, а 
каждый верующий старается подать 
пасхальное яйцо, кулич или сладо-
сти, в первую очередь именно ре-
бенку. 
На Светлой неделе раньше суще-
ствовала забава для малышей, к 
которой с нескрываемой радостью 
присоединялись и взрослые — ката-
ние крашеных (неосвященных) яиц. 
Суть игры такова: каждый игрок ка-

тит своё яйцо по специаль-
ной деревянной дорожке 
— желобу, и если укатив-
шееся яйцо попадет в чье-
то другое яйцо, то игрок 
забирает его себе как приз. 
Недалеко от желоба обыч-
но раскладывают еще и 
подарки-сувениры. В ста-
рину такие соревнования 
могли длиться по несколь-
ко часов! А «счастливчики» 
возвращались домой с бо-
гатым «урожаем» яиц. 

Пасха — это Праздник праздников 
и Торжество торжеств, это победа 
добра над злом, света над тьмой, 
это великое торжество, ангелов и 
архангелов вечный праздник, жизнь 
безсмертная для всего мира, не-
тленное небесное блаженство для 
людей. Искупительная жертва Гос-
пода Бога и Спаса нашего Исуса 
Христа, пролитая Им на Честном 
Кресте кровь избавила человека от 
страшной власти греха и смерти. Да 
будет «Пасха нова святая, Пасха 
таинственная», прославляемая в 
праздничных песнопениях, продол-
жаться в наших сердцах во все дни 
нашей жизни! 
Конда́к праздника: 
А́ще и во гроб снизше́л еси́, Без-
сме́ртне, но а́дову разруши́л еси́ 
силу, и воскре́сл еси́ я́ко Побе-
ди́тель, Христе́ Бо́же, жена́м миро-
но́сицам веща́вый: Ра́дуйтеся!, и 
Твои́м апо́столом мир да́руяй, 
па́дшим подая́й воскресе́ние. 
(Перевод: Хотя Ты, Бессмертный, и 
во гроб сошел, но уничтожил могу-
щество ада и, как Победитель, вос-
крес, Христе Боже, женам-
мироносицам сказав: «Радуйтесь»!, 
апостолам своим преподал мир, 
падшим подаешь воскресение). 
Вместо «Досто́йно есть» (вплоть до 
отдания Пасхи) поется ирмо́с девя-
той песни пасхального канона: 
Свети́ся, свети́ся, новый Иеруса-
ли́ме, слава бо Госпо́дня на тебе 
возсия́. Лику́й ны́не и весели́ся, 
Сио́не; Ты же, Чи́стая, красу́йся, 
Богоро́дице, о восста́нии Рожде-
ства́ Твоего. 
(Перевод: Осветись, осветись 
(paдостью) новый Иерусалим; ибо 
слава Господня возсияла над тобою; 
торжествуй ныне и веселись Сион: и 
Ты, Богородица, радуйся о воскресе-
нии Рожденного Тобою). 
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Христос воскресе! –  
Воистину воскресе! 

Какие образы и ассоциации рождает 
это долгожданное пасхальное привет-
ствие в нашем сознании? Крестный ход 
со свечами под огромным куполом ноч-
ного неба, – не задумываясь, ответит 
каждый, – красные ризы священно- и 
церковнослужителей , радостное пение, 
взаимные приветствия с возгласами 
«Христос воскрес!» – «Воистину вос-
крес!» – дарующие счастливую возмож-
ность поцеловать понравившуюся тебе 
девушку. На домашнем столе появляют-
ся знакомые с детства кушанья – крас-
ные и затейливо расписанные яйца, ру-
мяные куличи с крапинками изюма, пах-
нущие ванилью творожные пасхи, освя-
щенные накануне заботливой бабушкой. 

Да, но ведь это – лишь внешняя атри-
бутика праздника, – возразит вдумчивый 
читатель. – Мне же хочется знать, поче-
му величайшее христианское торжество 
Светлого Христова Воскресения имену-
ется обычно еврейским словом «Пасха»? 
Ведь так называется ветхозаветный 
праздник, установленный еще за трина-
дцать веков до Рождества Христова. 
Какова связь между еврейской и христи-
анской Пасхой? Почему Спаситель мира, 
от дня Рождения которого человечество 
отсчитывает Новую эру, должен был 
непременно умереть и воскреснуть, при-
том умереть позорной – «рабской смер-
тью», как римляне называли распятие? 
Почему Бог предал своего Сына на опле-
вание, заушение и поругание неблаго-
дарной черни и грубых солдат? Разве 
нельзя было установить Новый Союз-
Завет с людьми по-иному? Как соотно-
сятся, наконец, с этим одновременно 
страшным и радостным событием милые 
пасхальные традиции: крашеные яйца и 
куличи? 

Попытаемся, насколько это возможно, 
проникнуть в великую тайну пасхального 
богослужения. 

ПРООБРАЗЫ: „ПАСХА ЗЕМНАЯ“ 
Постарайтесь хотя бы перелистать 

страницы библейской книги Исход, и Вас 
наверняка поразят исполненные эпиче-
ского величия события, в память которых 
и был установлен этот главный праздник 
еврейского календаря. Она рассказывает 
о четырехвековом периоде египетского 
рабства, в котором пребывал угнетае-
мый фараонами еврейский народ, и чу-
десной драме его освобождения. Девять 
наказаний («казней египетских») навел 
на страну пророк Моисей, но лишь деся-
тая заставила смягчиться жестокое серд-
це фараона, не желавшего лишаться 
рабов, возводивших ему новые города. 
Ей стало поражение египетских первен-
цев, вслед за которым и последовал 
«исход» из Дома рабства. Ночью, в ожи-
дании начала исхода, израильтяне со-
вершают первую пасхальную трапезу. 
Глава каждой семьи, заклав однолетнего 
агнца (ягненка или козленка), помазыва-
ет его кровью дверные косяки, а само 
запеченное на огне животное съедается, 
но так, чтобы не были сломаны его ко-
сти. 

Так в ночь с 14/15 весеннего месяца 
нисана (т. е. в полнолуние), во 2-й поло-
вине XIII в. до Рождества Христова со-
вершился исход из Египта, ставший важ-
нейшим событием ветхозаветной исто-
рии. А Пасха, совпавшая с избавлением, 
стала ежегодным праздником, – воспо-
минанием об исходе. Само же название 
«Пасха» (евр. песах – «прохождение», 
«пощада») указывает на тот драматиче-
ский момент ночи, когда поражающий 
Египет Ангел, видя кровь пасхального 
агнца на дверных косяках еврейских до-
мов, проходил мимо и щадил первенцев 

израильских. Исторический характер 
Пасхи подчеркивался особыми молитва-
ми и рассказом о ее событиях, а также 
ритуальной трапезой, состоявшей из 
мяса агнца, горьких трав и сладкого са-
лата, что символизировало горечь еги-
петского рабства и сладость обретенной 
свободы, а пресный хлеб напоминал о 
спешных сборах. Сопровождают пас-
хальную домашнюю трапезу четыре ча-
ши вина. 

Ночь Исхода стала вторым рождением 
народа, началом его самостоятельной 
истории. Окончательное же спасение 
мира и победу над духовным рабством 
совершит в будущем Божий Помазанник 
из рода царя Давида – Мессия, или по-

гречески, – Христос. Так сначала имено-
вались все библейские цари, а вопрос о 
том, кто в их ряду станет последним, 
оставался открытым. Поэтому каждую 
пасхальную ночь израильтяне ждали 
явления Мессии. 

ИСПОЛНЕНИЕ: „ПАСХА НЕБЕСНАЯ“ 
Мессия-Христос, пришедший ради 

избавления всех людей от духовного 
«рабства египетского», принимает уча-
стие в иудейской Пасхе и, завершая ее 
исполнением заложенного в ней Боже-
ственного замысла, тем самым ее 
упраздняет. Ветхий (старый) Союз-Завет 
сменяется Новым. Во время Своей по-
следней Пасхи на Тайной вечере Иисус 
Христос произносит слова и совершает 
действия, меняющие смысл праздника. 
Он Сам занимает место пасхальной 
жертвы, и ветхая Пасха становится Пас-
хой нового Агнца, закланного ради очи-
щения людей единожды и навсегда. Хри-
стос учреждает новую пасхальную трапе-
зу – таинство Евхаристии – и говорит 
ученикам о Своей близкой смерти как о 
пасхальном жертвоприношении, в кото-
ром Он – новый Агнец, закланный «от 
создания мира». Поэтому в ритуале вет-
хозаветной Пасхи раскрываются следую-
щие основные прообразы Голгофской 
жертвы. 

Пасхальный агнец (ягненок) евреев 
был «мужеского пола, без порока» и при-
носился в жертву во второй половине 
дня 14-го нисана. Именно в это время 
последовала крестная смерть Спасите-
ля. Казненных следовало похоронить до 
наступления темноты, поэтому римские 
воины, чтобы ускорить их смерть, пере-
били ноги двум разбойникам, распятым 
вместе с Господом. Но «подойдя к Иису-
су, увидели, что Он уже умер, и не пере-
били Ему ног… Ибо произошло это, да 
исполнится Писание: „Кость Его да не 
сокрушится“» (Иоанн 19:33, 36). При этом 
и само приготовление пасхального агнца 
было прообразом крестной смерти Спа-
сителя: животное «распинали» на двух 
крестообразно соединенных кольях, 
один из которых проходил вдоль хребта, 
а к другому привязывались передние 
ноги. 

Эта глубочайшая взаимосвязь ветхой 
и новой Пасхи, их сосредоточенность 
(упразднение одной и начало другой) в 
лице Иисуса Христа объясняют, почему 
праздник Его Воскресения сохраняет и 
ветхозаветное название Пасха. «Пасха 
наша – принесенный в жертву Христос», 
– говорит ап. Павел (1 Кор 5-7). Так в 
новой Пасхе произошло окончательное 
завершение Божественного замысла о 
восстановлении падшего человека в его 
первоначальном, «райском», достоин-
стве – его спасение. «Ветхая Пасха 
празднуется из-за спасения кратковре-
менной жизни иудейских первенцев, а 
новая Пасха – из-за дарования вечной 
жизни всем людям» (св. Иоанн Злато-

уст). 
КАК МЫ БЫЛИ СПАСЕНЫ? 
Спасение (греч. сотериа, лат. salus) – 

это предельно желательное состояние 
человека, характеризующееся избавле-
нием от зла – как морального 
(«порабощенности греху», – Рим 7:14), 
так и физического (страдания и самой 
смерти). Спасение является конечной 
целью религиозных усилий человека и 
высшим даром со стороны Бога. 

Идея спасения в ветхозаветном иуда-
изме сначала вещественна: освобожде-
ние от египетского рабства (XIII в. до н. 
э.), возвращение из Вавилонского плена 
(538 до н. э.), долголетие, многодетность 
и удача. Одновременно нарастают нрав-
ствен-ные условия спасения: это «мир» и 
«справедливость» (Ис 2:9 и сл.). По-
скольку спасение целостно и обнимает 
всё бытие человека, оно не может огра-
ничиться лишь сферой земной жизни, но 
требует для себя веры в загробную 
жизнь и воскресение, веры в «будущий 
мир», где оно завершится. Эту веру вы-
ражают библейские авторы II в. до н. э. 
(Дан 12:2-3; 2 Макк 7:9 сл.; 14:16). Такое 
целостное спасение – свободный дар 
Бога, Который (в Своей единственности) 
является не просто Богом, могущим ино-
гда, по Своему произволению, сообщить 
кому-либо спасение, но Он Сам по Своей 
сущности – «Спаситель» для верующих в 
Него (Псалом 26:1-2; 50:16; 78:9; Сирах 
51:1). 

Всеобъемлющее спасение не могло 
быть достигнуто в истории древнего 
(«ветхого») союза-завета, заключенного 
Богом с одним народом и имевшего ха-
рактер временный и подготовительный: 
при наступлении «полноты времен» (Гал 
4:4) он сменяется новым союзом со всем 
человечеством и на все времена. Ранее 
Бог подготавливал и через пророков воз-
вещал, теперь же совершил спаситель-
ное для всех воплощение Своего Сына 
(«Она родит Сына, и ты назовешь Его 
Иисусом, потому что Он спасет Свой 
народ от грехов», – Мф 1:21). Неудиви-
тельно, что синонимом Его личного име-
ни Иисус (греческая передача евр. 
Йешуа – «Бог спасает») и как бы вторым 

именем становится слово Спаситель 
(греч. Сотэр, слав. Спасъ). Учитывая 
значение греческого слова сотериа, тер-
мин Спаситель можно перевести как Це-
литель и Врач. 

Православное богословие рассматри-
вает приход Бога в мир людей как иску-
пительное средство врачевания от па-
губных последствий грехопадения. «Если 
кто-либо из неверных вопросит тебя: Для 
чего был распят Христос?», – то ответь 
ему: «Дабы распять диавола». А если 
скажет тебе: «Зачем Господь был пове-
шен на древе?», – то скажи: «Дабы из-
гнать грех, проникший в рай через древо. 
…Человеколюбец Иисус восхотел увра-
чевать Свое создание и для нас претер-
петь всё, дабы избавить нас от осужде-
ния». 

Своими собственными силами чело-
век не мог преодолеть глубочайшее от-
чуждение от Бога, ибо страшный удар 
(грехопадение) расколол его естество 
сверху донизу – от высшего сознания до 
телесной природы. Сохранив в себе, как 
основу своего существа, образ Божий, 
человек утратил способность осуще-
ствить в себе подобие Божие. Поразив-
шая человечество болезнь оказалась 
смертельной: накапливающееся в мире 
зло вело его к окончательной гибели. 
Теперь исцеление и спасение заражен-
ных грехом потомков Адама означало по 
существу новое творение человека. Оно 
совершилось через крестный подвиг Сы-
на Божия, восприявшего в Себя всю пол-
ноту психофизической природы человека 
и ставшего «Вторым Адамом», имевшим 
силы восстановить в первоначальном 
достоинстве природу Первого Адама» (т. 
е. всего человечества). Умерев плотью, 
Он умертвил с Собой и всю ветхозавет-
ную (смертельно больную) человеческую 
природу. Воскреснув затем в той же ре-
альной плоти (Лк. 24:39), Он совоскресил 
с Собой к новой жизни и всю человече-
скую природу, сообщив ей потенциаль-
ную способность к просветлению и обо-
жению (греч. тэосис). 

Важно учитывать, что первый христи-
анский ученый богослов, ап. Павел, гово-
ря о т. н. «предопределении», «имеет в 
виду только спасаемых (Рим 8:29-30; Еф 
1:5, 11), но отнюдь не погибающих. Нико-
гда и нигде он не говорит о предопреде-
лении к погибели. <…> Бог „хочет, чтобы 
все люди спаслись и достигли познания 
истины“ (1 Тим 2:4), и предопределение 
ко спасению следует понимать как выра-
жение непреклонной воли Божией сде-
лать всё необходимое для спасения тех, 
кто хорошо пользуется своей свободной 
волей». 

После вознесения Иисуса Христа но-
вая человеческая природа (через нерас-
торжимую связь со Вторым Лицом Свя-
той Троицы) оказывается воспринятой в 
глубины внутрибожественной жизни. 
«Человека, который был ниже камней, 
Христос поставил выше ангелов, архан-
гелов, престолов, господств» (Св. Иоанн 
Златоуст. Толкование на Послание к Ко-
лоссянам, 5). Перспектива человеческой 
участи уходит вверх и в бесконечность, 
которая есть Бог: «Возлюбленные! Мы 
теперь дети Божьи; но ещё не откры-
лось, что будем!» – в восторге восклица-
ет апостол Иоанн (1 Ин 3:2). 

Этот положительный аспект идеи спа-
сения лежит в основе динамичной хри-
стианской цивилизации, стремящейся 
создать предельно возможные условия 
для свободного развития постоянно со-
вершенствующихся социальных институ-
тов и конкретной личности, и в конечном 
итоге определяет собой понятие 
«прогресса». 

http://manastirvavedenje.org/ 
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Большинство из вас наверняка помнит, 
как во многих крупных городах в пас-
хальные дни местные власти выделяли 
целые автобусные маршруты, чтобы 
люди могли приехать на кладбище. А те, 
кто постарше, подтвердят, что даже в 
годы воинствующего атеизма традиция 
посещать могилы родных на Пасху свято 
исполнялась и простыми тружениками, и 
представителями тогдашней элиты. 
Эта традиция была обусловлена не-
сколькими факторами:  попасть в храм 
на Пасху было трудно, на кладбище в 
будний день тоже, при этом людям хоте-
лось как-то соединить Великий праздник 
с памятью о почивших предках. Однако 
этот обычай посещения кладбища в сам 
день Пасхи противоречит уставу Церкви: 
в течение первой Светлой неде-
ли поминовение усопших вообще не со-
вершается. Если человек умирает на 
Пасху, то его хоронят по особому пас-
хальному чину. Пасха — время особой и 
исключительной радости, праздник побе-
ды над смертью и над всякой скорбью и 
печалью. 
Ну а для того, чтобы верую-
щие могли после окончания 
Светлой недели помянуть 
усопших близких и разде-
лить с ни-
ми радость Воскресения 
Господня Церковь установи-
ла особый день поминове-
ния усопших — Радони-
цу.  Она имеет интересную 
историю и глубокий смысл… 
Традиционно Радоница 
празднуется во вторник, 
который следует сразу по-
сле Фомина воскресенья. В 
2017 году Радоница празд-
нуется 25 апреля. Именно 
на нее (и на два предше-
ствующих дня) приходится 
годовой «пик посещаемо-
сти» кладбищ и массовых 
поминок. 
Какова главная идея этого 
праздника? Как он появился у нас на 
Руси,  через какие этапы развития про-
шел за всю историю своего бытия? И 
самое главное — что говорит о нем Цер-
ковь, и какие элементы  народного вари-
анта его празднования не имеют к цер-
ковной  традиции никакого отношения? 
Попробуем ответить на эти и многие 
другие вопросы.  
Радоница: рудимент языческой культуры 
Вопреки расхожему мнению, Радоница 
не имеет сугубо церковного происхожде-
ния. Она отмечалась нашими предками 
еще задолго до того, как Русь стала хри-
стианской. Ее прежнее название — Ра-
дуница, а смысл её можно понять, лишь 
имея представления об архаичных веро-
ваниях славян. 
Как и большинство народов древности, 
племена, населявшие территории ны-
нешних Украины, Беларуси и европей-
ской части России, не сомневались в 
существовании загробного мира. Наши 
предки верили, что после смерти чело-
века его душа возносится к богам и пе-
реселяется в царство мертвых. Однако, 
в отличие от развитых религий Ближнего 
Востока и Средиземноморья, восточно-
славянское язычество не наделяло поту-
стороннюю жизнь какими-либо нрав-
ственными чертами и не знало таких 
понятий, как «ад» и «рай». Все, кто умер 
ненасильственной смертью, уходили в 
иной мир, улетали в Ирий, на юг, в дале-
кий край, который из живых могли посе-
щать только птицы. Там жизнь, без-
условно, была иной, но принципиально 
почти не отличалась от того, чем покой-
ник занимался до своей кончины. 
Из царства мертвых обратной дороги не 
было, однако существовали определен-
ные дни в году, когда между двумя мира-
ми устанавливалась живая связь, и души 
ранее почивших людей могли приходить 

в родные места, проведывать своих 
близких, участвовать в их делах. Обычно 
такие особые периоды приходились на 
дни солнцестояний и равноденствий. 
Кроме того поминальный цикл был также 
связан с аграрным календарем, поэтому 
часто мертвых особо почитали либо 
накануне, либо после окончания тех или 
иных полевых работ. 
В честь предков полагалось устраивать 
тризны — ритуальные обеды с обиль-
ным возлиянием, игрищами, песнями, 
хороводами и прочими элементами, ко-
торые в наше время называются 
«культурно-массовыми мероприятиями». 
Их цель была проста — задобрить души 
умерших, снискать их благосклонность. 
Дело в том, что древний славянин видел 
в своих усопших дедах-прадедах уже не 
простых людей, а духов, которые обла-
дали некоторыми божественными спо-
собностями. При желании они могли 
воздействовать на силы природы — ли-
бо вызывать катаклизмы (засухи, повет-
рия, землетрясения), либо же ниспосы-

лать различные благодатные дары 
(обильный урожай, теплую погоду, при-
плод скота). От капризов умерших зави-
село существование живых, и поэтому 
живые стремились всячески «уважить» 
души своих предков. Считалось, что бо-
гатая тризна, веселье, хорошее слово о 
покойнике, хвала в его честь гарантиро-
вали покровительство небес и благосо-
стояние народа. 
Радуница была одним из таких поми-
нальных дней. Точнее, это был даже не 
день, а целый цикл, который длился при-
мерно неделю и приурочивался к прихо-
ду весны. Всем селением выходили в 
поля, рощи, на луга, закликали духов. 
При этом старались принести покойни-
кам радость — теплым словом, почти-
тельным обращением. На могилах в 
честь умерших произносились тосты, а 
часть вина выливалась на землю. То же 
самое проделывалось и с едой — сла-
вяне верили, что принесенная на могилы 
пища попадает на тот свет, и предки 
могут ею полакомиться. 
В целом все описанные ритуалы благо-
получно дожили до наших дней — и се-
годня на кладбищах бездомные и убор-
щики подбирают куски хлеба, печенье, 
конфеты, стаканчики с водкой, оставлен-
ные заботливыми родичами на могилах 
близких и друзей. Суть и смысл этих 
традиций давно позабыты, но многие 
люди до сих пор их соблюдают, не думая 
о их языческом значении. Не понимая, 
что они противоречат христианскому 
учению. 
Радоница: христианское понимание по-
минок 
Радоница – день особого всецерковно-
го поминовения усопших. Происходит от 
слова радость – ведь праздник Пасхи 
продолжается 40 дней , и отражает веру 
христиан в воскресение их мертвых. 

Именно в Фомину неделю вспоминается 
также сошествие Господа Иисуса Христа 
во ад, его победа над адом. 
Как пишет свт. Афансий Сахаров («О 
поминовении усопших по уставу Право-
славной церкви»), Радоница обязана 
своим происхождением церковному пра-
вилу, согласно которому Великим постом 
поминовение усопших переносится 
на определенные дни — Родительские 
субботы. И не совершается затем в дни 
Светлой недели. По уставу поминовение 
может быть совершенно в первый буд-
ничный день, когда может быть полная 
литургия. Этим днем и является вторник 
Фоминой недели. За последние седмицы 
Поста и седмицу Пасхи к этому дню все-
гда скопляется немало памятей об усоп-
ших. К такому перенесенному на вторник 
Фоминой седмицы поминовению лишь 
некоторых имен легко могло присоеди-
ниться поминовение и их родственни-
ков (у нас и сейчас есть обычай при по-
миновении одного усопшего по какому-
либо нарочитому случаю совместного 

поминать и других 
умерших близких 
людей). А к этому 
поминовению не-
многих усопших и их 
сродников есте-
ственно могло при-
соединиться поми-
новение и всех усоп-
ших. 
По свидетельству 
святителя Иоанна 
Златоуста (IV в.), 
этот праздник отме-
чался на христиан-
ских кладбищах уже 
с третьего века: 
«Для чего отцы 
наши, оставив мо-
литвенные дома в 
городах, установили 
сегодня собираться 
нам вне города и на 
этом именно месте? 

Потому, что Иисус Христос сошел к 
мертвым; потому и собираемся мы…» 
На Руси, как мы говорили выше, еще и 
до принятия христианства существовали 
традиции «весенних поминок». Церковь 
какое-то время боролась с языческими 
погребальными обрядами и с самим 
культом предков.  В итоге христианство 
придало новый смысл этим старым тра-
дициям. Церковь наполнила их христи-
анским содержанием. 
Вообще, богословие (в отличие от 
«всезнающих» бабушек-фольклористок) 
мало что может сказать утвердительного 
о загробной участи человека. Эта тема 
всегда была больше предметом благо-
честивых догадок, а не соборных дискус-
сий или кабинетных исследований. Хри-
стиане верят в бессмертие души. Верят 
в то, что земная жизнь человека оказы-
вает принципиальное влияние на его 
грядущую жизнь в вечности. Еще верую-
щие знают, что все мы, по слову Самого 
Христа, воскреснем в положенное вре-
мя, получим новое тело, а наша вечная 
участь определится тогда окончательно. 
Вот, пожалуй, и все догматические по-
стулаты, которые напрямую касаются 
«потусторонней» темы. Дальше идет уже 
сфера живого опыта Церкви, в котором 
есть очень различные свидетельства о 
посмертных реалиях. Среди них, однако, 
можно и нужно выделить наиболее важ-
ные моменты. 
Православие говорит о том, что после 
своей смерти человек теряет очень важ-
ную особенность — он уже не может 
самостоятельно производить в себе ка-
чественные изменения. Проще говоря, 
он не в силах каяться. Конечно, пересту-
пив порог смерти, христианин не утрачи-
вает способность сожалеть и сокрушать-
ся о содеянных ошибках. Но это нельзя 
назвать покаянием — оно присуще лишь 

живым и предполагает не только сокру-
шение в грехах, но и труд над собою, 
внутреннюю перемену и освобождение 
от того негативного груза, который нако-
пился в течение земного пути. После 
смерти у человека больше нет тела, а 
значит — природа его становится непол-
ноценной, что делает невозможными 
какие-либо перемены. 
Но то, что невозможно человеку, воз-
можно Богу. Церковь всегда верила, что 
между живыми и мертвыми есть очень 
тесная связь, и что добрые дела оказы-
вают благотворное влияние не только на 
ныне живущих, но и на уже упокоивших-
ся людей. По нашим молитвам, как об 
этом свидетельствуют многочисленные 
примеры из житий святых, загробная 
участь умерших действительно может 
меняться. Более того, чем чище стано-
вимся мы сами, тем большее улучшение 
своего состояния могут получить и те, о 
ком мы молимся. Наша чистота и наше 
добро как бы передается другим, ведь 
все мы — живые и мертвые — соедине-
ны, подобно клеточкам одного организ-
ма, в Едином Теле Христовом — Его 
святой Церкви. 
Церковь разрешает поминать умерших 
едой, но видит в этом совсем иной, от-
личный от языческой тризны смысл. Еда 
— это всего лишь форма милостыни, 
которую мы творим ради умершего. И 
здесь очень важно — как мы ее творим. 
Милостыня, в первую очередь, должна 
нас самих делать добрее, милосерднее, 
сострадательнее. И если это произой-
дет, то и покойникам нашим будет 
намного легче по ту сторону жизни. По-
этому, если поминальный обед был сде-
лан, что называется, для «галочки» или 
«для своих», без молитвы об умершем 
человеке, то вряд ли от такого обеда 
умерший получит много пользы. Не рюм-
ки с водкой ему теперь нужны (алкоголь, 
кстати, вообще запрещен Церковью на 
поминках), а наша молитва — искренняя, 
чистая, живая. Лучшим же местом мо-
литвы является храм Божий. 
Принося еду в храм, также важно пом-
нить несколько моментов. В храме, 
прежде всего, молятся. И без молитвы 
оставленное приношение (свечи, продук-
ты, деньги) не имеют для покойника ни-
какой ценности. Можно принести горы, 
но если это будет сделано без веры и 
молитвы, то толку от этого будет мало. И 
для нас, и для умершего. Разве что нуж-
дающиеся будут благодарны за это. И, 
наоборот, если человеку нечего пожерт-
вовать, но он будет горячо молиться о 
своем родном или друге, то эта молитва 
будет ценнее любых богатых приноше-
ний. Важно в конечном итоге понять, что 
Царство Небесное не покупается и не 
продается ни за какие деньги. Царство 
Небесное достигается только усердным 
духовным трудом, и наша милостыня 
(еда — в том числе) — это всего лишь 
один из элементов такого труда. 
Как видим, у Радоницы два пласта — 
языческий и христианский. К сожалению, 
первый из них оказался более понятным 
простому человеку в силу своей внеш-
ней эффектности и легкости в исполне-
нии. Ведь это же совсем нетрудно — 
придти на кладбище, сказать несколько 
теплых фраз о покойном, выпить и заку-
сить, а потом оставить часть обеда на 
«гробках». Куда тяжелее постоянно мо-
литься об умершем и делать добрые 
дела в его память — искренне, непри-
нужденно, бескорыстно. Но только так, и 
никак иначе можно помочь нашим род-
ным, которые переступили чертог вечно-
сти — любовью, молитвой, добром. Ина-
че и на кладбище ходить нечего — все 
равно толку не будет. Ни на этом, ни на 
том свете. 

 
https://foma.ru/radonicza-14-maya-v-2013-

godu.html 

https://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsitesearch%3Bweb%3B%3B%2Fsite%2Fweb%2Fitem%2Ftitle%2Cpos%2Cp2%2Csource%2Cweb&text=%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B0%D1%8F&uuid=&state=p0xMUgUEWJtcZBIIioDH35SC_MTyxd4Mlc76ZUC3HTqqAaqaqc7Rgg&data=UlNrNmk5WktYej
https://foma.ru/nedellja-vtoraja.html
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когда мы будем готовы терять  
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6.10. Что такое артос? Когда 
его раздают?  

– Артос (в переводе с греческого 
«квасной хлеб») – это особая просфора, 
освящаемая в Пасхальную ночь. Призы-
вая на артос Божие благословение, в 
особой молитве священник просит Гос-
пода исцелить всякий недуг и болезнь, 
подать всем вкушающим его здравие. 

Во всю Светлую седмицу артос 
пребывает на аналое напротив Царских 
врат алтаря и ежедневно износится на 
пасхальные крестные ходы. В субботу на 
Светлой седмице его с особой молитвой 
раздробляют и раздают верующим. Арт-
ос является символом Воскресшего Хри-
ста и напоминает о Его пребывании на 
земле. 

Частицы артоса хранятся веру-
ющими в святом углу и употребляются 
натощак с благоговением, молитвой и со 
словами «Христос воскресе!». 

 
6.11. Что такое святая вода? 
– Это обыкновенная по составу 

и изначальному происхождению вода 
(колодезная, родниковая, озерная, реч-
ная, водопроводная), приобретающая 
освящающие Богом дарованные благо-
датные свойства после совершения осо-
бого молебна с водосвятием.  

 
6.12. Что делать, если святая 

вода испортилась? 
– Испорченную святую воду вы-

ливают в ручей или реку – туда, где есть 
течение, в так называемую живую, про-
точную воду. 

 
6.13. Что будет, если в обыч-

ную воду добавить крещенскую? 
– Крещенская вода освятит 

обычную воду, и вся она станет освя-
щенной. 

6.14. Когда освящают и дают 
рождественскую воду? 

– Специального чина освящения 
воды на Рождество Христово не суще-
ствует.  

6.15. Можно ли из оставшейся 
святой воды сварить суп?  

– Святую воду можно добавлять 
в пищу для ее освящения, ею можно 
окропить продукты. 

6.16. Что такое агиасма? 
– Агиа́сма (в переводе с грече-

ского «святыня») – так называют воду, 
освященную по особому великому чину в 
праздник Крещения Господня или в кре-
щенский Сочельник. 

 
6.17. Как употреблять крещен-

скую воду? 
– Крещенская вода – это святы-

ня, которая должна быть в каждом доме 
православного христианина. Ее бережно 
хранят. Святая вода имеет свойство не 
портиться долгие годы.  

Из благоговения к святыне 
обычно употребляют крещенскую воду 
натощак. Однако при недугах пить ее 
можно в любое время. Святой водой 
можно также помазывать больные места 
и окроплять жилище.  

 
6.18. Можно ли святую воду 

малого освящения пить в течение 
дня, или это разрешается только 
натощак? 

– Воду малого освящения мож-
но пить в течение дня, предварительно 
помолившись и с благоговением. 

 
6.19. Чем отличается богояв-

ленская вода от крещенской? 
– Ничем не отличается. И 18-го, 

и 19-го января вода освящается одним и 
тем же Великим чином. Это водоосвяще-
ние называется Великим по сравнению с 
другим, меньшим, совершаемым 1/14 
августа в праздник Происхождения 

(изнесения) Честных Древ Животворя-
щего Креста Господня, и в другие дни, по 
особенной торжественности обряда, 
проникнутого воспоминанием Крещения 
Спасителя от Иоанна в реке Иордане. 
Крещение и Богоявление – это два 
названия одного праздника. Мнение, 
будто бы это разная вода: вода, которую 
освящают 18 января, – это вода богояв-
ленская, а та, что освящена 19 января, – 
крещенская, является ошибочным.  

Совершаемое в навечерие Бого-
явления 18 января водоосвящение слу-
жит напоминанием того, что в древности 
накануне Богоявления совершалось во-
доосвящение для крещения оглашен-
ных, а потому оно и совершается в хра-
мах, где и крестились оглашенные.  

После Литургии 19 января водо-
освящение совершается в воспоминание 
Крещения Господа, поэтому бывает тор-
жественное шествие с крестом, Еванге-
лием, светильниками и хоругвями, при 
колокольном звоне и пении тропаря к 
водным источникам. 

Богоявлением называется этот 
праздник потому, что при Крещении Гос-
пода явилась Божественная Пресвятая 
Троица: Бог Отец говорил с неба о 
Сыне, Сын Божий крестился от Иоанна и 
засвидетельствован от Бога Отца, и Дух 
Святой сошел на Сына в виде голубя. 
Издревле также называется этот празд-
ник днем Просвещения и праздником 
светов, потому что Бог есть Свет и явил-
ся просветить «сидящих во тьме и сени 
смертной» (Мф. 4:16). 

6.20. Зачем Церковь освящает 
воду и хлеб? 

– Хлеб – естественная пища 
человека, поддерживающая и укрепляю-
щая его силы. Воду человек употребляет 
для утоления жажды и приготовления 
пищи, омывает ею тело и используемые 
им вещи. 

Два этих необходимейших чело-
веку в его телесной жизни вещества ока-
зываются для него неотъемлемыми эле-
ментами и в жизни духовной. Состоящий 
из многих зерен хлеб олицетворяет со-
бой Церковь – Единую при множествен-
ности ее членов. Хлеб служит величай-
шему таинству – Святому Причащению.  

Освящением воды Церковь воз-
вращает водной стихии первобытную 
чистоту, силой молитвы и Слова Божия – 
низводит на воду благословение Гос-
подне. Освященная вода есть образ 
благодати Божией: она очищает верую-
щих людей от духовных скверн, освяща-
ет и укрепляет их к подвигу спасения в 
Боге, гасит пламя страстей, отгоняет 
злых духов.  

Поэтому святая вода обязатель-
но присутствует при освящении храмов 
и всех предметов, употребляющихся в 
богослужении, при освящении жилых 
домов, построек, бытовых предметов. 
Верующих окропляют святой водой в 
крестных ходах, при молебнах. 

 
6.21. Что такое чин о Панагии, 

как он совершается? 
– Словом «Панагия» (в перево-

де с греческого «Пресвятая») называют 
Божию Матерь. В этом чине оно приме-
няется к Богородичной просфоре, кото-
рая символизирует Царицу Небесную. 
Сосуд, в который помещается эта 
просфора, называется панагиаром. 

Этот чин совершается в мона-
стырях. После Литургии братия попарно 
выходит из храма на трапезу, неся впе-
реди богослужебную просфору в честь 
Божией Матери. Шествие это сопровож-
дается колокольным звоном и пением 
144-го псалма. 

В трапезной просфора ставится 
в центре стола. По окончании трапезы 
Панагия возносится перед иконами с 
прославлением Святой Троицы и молит-

вой к Пресвятой Богородице. Затем все 
вкушают частицы просфоры. Смысл чи-
на состоит в том, чтобы представить 
присутствие за трапезой Самого Бога и 
Пресвятой Богородицы.  

По древнему преданию, апосто-
лы после сошествия на них Святого Ду-
ха, собираясь на общую трапезу, остав-
ляли за столом незанятое место для 
Иисуса Христа, полагая там хлеб. По 
окончании трапезы и после благодар-
ственной молитвы они этот хлеб подни-
мали со словами: «Слава Тебе, Боже 
наш, слава Тебе. Слава Отцу и Сыну и 
Святому Духу. Велико имя Святой Трои-
цы. Господи Иисусе Христе, помогай 
нам».  

На третий день после погребе-
ния Божией Матери апостолы также си-
дели вместе за трапезой. Во время воз-
ношения хлеба в память Христа, произ-
неся слова: «Велико имя…», они увиде-
ли на воздухе Пресвятую Богородицу, 
окруженную Ангелами. Она обещала 
быть с ними всегда. Обрадованные уче-
ники Христовы от неожиданности вос-
кликнули вместо «Господи Иисусе Хри-
сте, помогай нам» – «Пресвятая Богоро-
дице, помогай нам». Отправившись по-
сле этого ко гробу Богоматери и открыв-
ши его, апостолы не нашли там пречи-
стого тела Ее и уверились, что Она воз-
несена на небо к Своему Божественному 
Сыну. 

 

7. О НАТЕЛЬНЫХ КРЕСТИКАХ  
И КРЕСТНОМ ЗНАМЕНИИ  

 
7.1. Почему важно осенять 

себя крестным знамением? 
– Совершая на себе знамение 

Креста, христианин, во-первых, приво-
дит себе на память, что он призван сле-
довать стопам Христовым, перенося во 
имя Христово скорби и лишения за свою 
веру; во-вторых, он укрепляется силою 
Креста Христова на брань со злом в са-
мом себе и в мире; и в-третьих, испове-
дует, что ждет явления славы Христо-
вой, Второго Пришествия Господа, кото-
рое само будет предварено явлением на 
небе знамения Сына Человеческого, 
согласно Божественным словам Самого 
Господа (Мф. 24:30): этим знамением, по 
разумению Отцов Церкви, будет величе-
ственное явление на небе Креста. Неко-
торые отцы толковали знамение в том 
смысле, что явится или необыкновенная 
звезда (как при рождении Христа), или 
Сам Христос, или будет воскресение 
мертвых.  

7.2. Как правильно осенять 
себя крестным знамением? 

– Для крестного знамения три 
первых пальца (большой, указательный 
и средний) правой руки слагают вместе, 
а два последних (безымянный и мизи-
нец) прижимают к ладони.  

Осеняя себя крестным знамени-
ем, сложенные так пальцы кладут снача-
ла на лоб – для освящения ума, затем 
на чрево (живот) – для освящения внут-
ренних чувств, потом на правое и левое 
плечи – для освящения телесных сил. 
Опустив руку, совершают поклон. Таким 
образом изображают на себе Голгоф-
ский Крест и поклоняются ему.  

На грудь нижний конец креста 
полагать нельзя, так как в этом случае 
получается перевернутый крест – ниж-
ний его конец становится короче верхне-
го. Крестное знамение надо совершать 
осмысленно и с молитвенным призыва-
нием Господа. 

Нельзя осенять себя крестным 
знамением поспешно, небрежно, не ка-
саясь пальцами лба, а лишь делая дви-
жение рукой в направлении его. 
«Проклят, кто дело Господне делает 
небрежно» (Иер. 48:10). 

О тех, которые знаменуют себя 

всей пятерней, или кланяются, не окон-
чив еще креста, или махают рукой по 
воздуху или по груди, святитель Иоанн 
Златоуст сказал: «Тому неистовому ма-
ханию бесы радуются». Напротив, крест-
ное знамение, совершаемое правильно 
и неспешно, с верою и благоговением, 
устрашает бесов, утишает греховные 
страсти и привлекает Божественную 
благодать. 

7.3. В чем заключается смысл 
крестного знамения? 

– Полагаемое на себя или изоб-
ражаемое на себе движением руки 
крестное знамение есть молчаливое, но 
открытое исповедание веры. 

Сложенные вместе три первых 
пальца выражают веру в Бога Отца, Бога 
Сына и Бога Духа Святого как Единосущ-
ную и Нераздельную Троицу, а два при-
гнутых к ладони пальца означают две 
природы Иисуса Христа – Божественную 
и человеческую. 

Крестное знамение напоминает:  
– о том, что Сын Божий положил 

душу Свою на Кресте, чтобы искупить 
род человеческий от греха и вечной 
смерти, поэтому каждый должен стре-
миться к тому, чтобы полагать душу 
свою за братьев своих. Иными словами, 
крестное знамение напоминает о беско-
нечной любви Божией к роду человече-
скому и о долге любви каждого человека 
к Богу и друг к другу;  

– во-вторых, о ничтожестве все-
го временного, тленного и о величии 
благ, уготованных верующим любовью 
Распятого за них в Царствии Небесном;  

– в-третьих, о единстве всех 
христиан, искупленных Крестом;  

– в-четвертых, о непрестанном 
благодатном вездеприсутствии Господа 
и о Его всемогущей силе;  

– и, в-пятых, о несомненном 
исполнении всех обетований Искупите-
ля, заключающихся в Евангелии. 

 
7.4. Какую силу имеет изобра-

жение на себе крестного знамения? 
– Крестное знамение дает душе 

крепость и силу отгонять и побеждать 
зло и творить добро. И это, конечно, в 
том случае, если творят крестное знаме-
ние с верой, благоговением и внимани-
ем.  

Сила крестного знамения 
необычайно велика. В житиях святых 
нередко встречаются рассказы о том, как 
бесовские чары рассеивались после 
осенения крестом. Поэтому те, кто кре-
стится небрежно, суетливо и невнима-
тельно, попросту радуют бесов. 

 
7.5. Когда надо осенять себя 

крестным знамением? 
– Посредством крестного знаме-

ния мы призываем имя Божие, и поэтому 
оно совершается обычно при словах: 
«Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа» 
или «Слава Отцу, и Сыну, и Святому 
Духу» или при другом каком-либо славо-
словии и в конце молитвы. 

Итак, осенять себя крестным 
знамением следует в начале молитвы, 
во время молитвы и после ее окончания, 
а также при приближении к святыням: 
при входе в храм, при лобызании креста, 
икон, святых мощей. Верующие крестят-
ся перед началом всякого дела и после 
его окончания, перед едой и после еды, 
перед выходом из дома и при входе в 
дом, в моменты опасности, в горе, в ра-
дости и во многих других ситуациях. 

Крестное знамение совершает-
ся во время всех Святых Таинств. Им же 
совершается освящение и всякой вещи, 
необходимой для жизни.  
 

 
Практическое руководство по приходскому 

консультированию (Учебно-методическое 
пособие) 

 ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ 



(Продолжение. Нача-

ло в № 27-90)  
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Дворкин  

Дворкин  

Александр Леонидович. 

(Очерки по истории Вселен-
ской Православной Церкви) 

(Продолжение. Начало в № 27-96)  
 С именем папы Григория V связано 

начало использования еще одной знаме-
нитой в истории фальшивки: так называ-
емого "Дарения Константина". Этот доку-
мент, сыгравший крупную роль в истории 
папства и вообще всей средневековой 
Европы, был составлен, скорее всего, 
при дворе папы Стефана III (768-771). Он 
представляет из себя подложную грамо-
ту, написанную от лица императора Кон-
стантина Великого на имя римского епи-
скопа Сильвестра I (314-335). Император 
сначала излагает исповедание веры, 
которому будто бы научил его Силь-
вестр, а затем повествует о чуде избав-
ления его в Риме от проказы, по молит-
вам епископа и предстательству перво-
верховных апостолов, и о своем креще-
нии в Риме от руки папы Сильвестра (!). 
В благодарность за это император пред-
ставляет кафедре наместников Петра 
"власть и почести императорские", а так-
же первенство по отношению к четырем 
патриархам (!) и всем вообще церквам. 
Сверх того, он требует признать храм св. 
Иоанна в Латеранском дворце главой 
всех церквей в мире и перечисляет все 
императорские облачения и различные 
украшения, вручаемые Сильвестру. При-
водятся также привилегии, даруемые 
римскому духовенству. В заключение, 
"чтобы папская тиара не утратила досто-

инства", Константин дарует папе, кроме 
Латеранского дворца, "также все провин-
ции, местности и города Рима и Италии, 
или западных областей". При таких об-
стоятельствах императору нечего было 
больше делать на Западе - и он заявля-
ет, что уходит на Восток, ибо "не подоба-
ет земному царю властвовать там, где 
Небесным Царем учреждено было пер-
венство священства и главенство рели-
гии христианской".  

Итак, Григорий V первым попытался 
использовать этот документ для укреп-
ления своей позиции по отношению к 
императорской власти. Однако его поло-
жение как ставленника Оттона III было 
еще слишком слабым, и такая попытка 
не удалась. Вновь к этому документу 
папы прибегнут лишь через полвека, в 
правление папы Льва IX (1049-1054), с 
чьим именем связаны известные собы-
тия в 1054 г. в Константинополе.  

6. В X в. началось и возрождение мо-
нашества на Западе, которое связывают 
с основанием на востоке Франции в 910 
г. монастыря Клюни. Клюни был 
"ставропигиальным" монастырем, т.е. 
подчинялся он непосредственно папам. 
Его организация была заслугой первого 
аббата Берно (910-927) и второго - Одо 
(927-942). Особенно влиятельным мона-
стырь стал при пятом и шестом аббатах - 
Одилло (994-1048) и Гуго (1049-1109), 

стоявших во главе монастыря более ста 
лет. Аббаты основывали новые монасты-
ри либо посылали братию для обновле-
ния (реформирования) старых, которые 
переходили на клюнийский устав и под-
чинялись клюнийскому аббату. Так Клю-
ни стал орденом.  

Клюнийское движение повлекло за 
собой реформу в Церкви. Клюнийцы вы-
ступали за улучшение нравов, за грамот-
ность духовенства. Но главное острие их 
борьбы было направлено против симо-
нии (Деян.8:18-24) и николаитизма 
(Откр.2:6,14-15). Под первым имелась в 
виду плата за рукоположение, под вто-
рым - любое отклонение от клерикально-
го целибата, будь то в браке или вне его. 
Ну и, конечно, клюнийцы усмотрели си-
монию в императорских (западных) 
назначениях на церковные должности. С 
другой стороны, западные императоры 
были весьма заинтересованы в повсе-
местном введении клерикального цели-
бата, т.к. целибатный клирик не мог пе-
редать своей должности по наследству и 
после его смерти она возвращалась к 
дарителю. Благодаря этому у императо-
ра не уменьшался резерв земель и 
должностей и он мог быть уверен, что 
контроль за назначениями останется у 
него в руках.  

Клюнийская реформа также ставила 
одной из своих задач унификацию литур-

гической практики во всем Западном 
мире. Богослужебный образец, которого 
придерживались клюнийцы, был север-
ным, франкским. Именно под него клю-
нийцы подгоняли богослужение во всех 
регионах, на которые распространялась 
их реформа.  

В 1009 г. папой стал Сергий IV, убеж-
денный клюниец. В окружном послании, 
в котором он извещал предстоятелей 
поместных церквей и светских властите-
лей о своем избрании на "кафедру свя-
того Петра", он написал Символ веры с 
filioque. Когда это послание было получе-
но в Константинополе, имя папы немед-
ленно изъяли из диптихов. Тогда никто 
не думал, что этот эпизод станет нача-
лом разделения Церквей. Но с тех пор 
Римские папы в константинопольских 
диптихах не поминались более никогда.  

7. В Константинополе после смерти 
Иоанна Цимисхия к власти пришел нако-
нец возмужавший Василий II (976-1025). 
Он оказался самым способным правите-
лем Македонской династии. Но в 976 г. 
никто пока не знал, что изнеженный 18-
летний юноша проявит железную волю, 
упорство и недюжинный талант полко-
водца и администратора.  

Первая половина царствования Васи-
лия прошла в гражданских войнах: силь-
ные аристократические семьи пы-
тались прийти к власти.  

 В то же время восстали болгары и 
под руководством способного царя Са-
муила (976-1014) создали свою силь-
ную империю.  

Несколько раз положение Василия II 
было отчаянным. В середине 987 г. вос-
стали одновременно два генерала - Вар-
да Склир и Варда Фока, представлявшие 
два мощных и влиятельных аристократи-
ческих клана. Императора могла спасти 
только внешняя помощь. Он получил ее 
от русского князя Владимира. Весной 
988 г. 6-тысячная варяжская дружина 
вступила на имперскую территорию, и 
повстанцы были разбиты.  

В награду за услугу Василий II пошел 
на невероятные, неслыханные уступки: 
Владимиру была обещана рука его пор-
фирородной сестры Анны (несмотря на 
ненарушаемое дотоле правило Констан-
тина VII, завещавшего византийцам ни-
когда не давать трех вещей иностранцу: 
имперскую корону, рецепт греческого 
огня и руку порфирородной принцессы).  

Впервые порфирородную принцессу 

отдавали иностранцу, тем более такому 
варвару, каким византийцам должен был 
казаться варяжский правитель далекой 
северной страны. Правда, Владимиру 
было выдвинуто абсолютное встречное 
условие - крещение его самого и его 
народа. Но тем не менее унижение для 
византийцев было слишком велико, и, 
когда опасность миновала, они попыта-
лись не выполнить своего обещания. Так 
что Владимиру пришлось даже захватить 
Корсунь (Херсон) и обменять его на руку 
порфирородной принцессы Анны. Так 
988 г. стал годом крещения Руси.  

Обращение и крещение Киевской Ру-
си означало не только начало новой эры 
в развитии русского государства, но и 
великий триумф Византии. Византийская 
сфера влияния была расширена до не-
обозримых пределов, ибо самое боль-
шое и могучее славянское государство 
признало над собой духовное главенство 
Константинополя. Русская Церковь вхо-
дила в юрисдикцию Константинополя и 
возглавлялась изначально греческими 

митрополитами, посланными из Констан-
тинополя. Культурное развитие Руси 
еще долгое время находилось под влия-
нием Византии.  

Василий II вышел победителем из 
конфликта с малоазийской земельной 
аристократией. Все его враги были раз-
громлены. Но беспощадная борьба, про-
должавшаяся 13 лет, в корне изменила 
его характер. Он более уже не был сиба-
ритом и изнеженным юношей, каким 
начинал свое царствование. Император 
стал угрюмым, подозрительным челове-
ком, никому никогда не доверявшим. У 
него не было друзей, он никого не лю-
бил. За всю свою жизнь он ни разу не 
высказал желания жениться, жил один и 
правил Империей один, избегая советов 
и советников; он был самодержцем в 
подлинном смысле слова. Жизнь он вел 
простую до аскетизма, церемоний не 
любил, искусством и наукой не интересо-
вался. Он не искал ничьей любви, а до-
бивался лишь подчинения. Вся его энер-

гия была направлена на укрепление Им-
перии и на победу над ее врагами.  

В 991 г. Василий со своей армией 
вторгся в Македонию и с тех пор практи-
чески постоянно находился на театре 
военных действий. Правда, несколько 
раз он должен был оставлять армию на 
Балканах и выезжал на войну в Сирию. 
За все это время в Константинополе он 
был всего лишь несколько раз. Однако в 
болгарском царе Самуиле Василий 
нашел достойного соперника. Лишь по-
степенно, после ожесточенных сраже-
ний, чаша весов стала склоняться на 
византийскую сторону. Наконец в июле 
1014 г. отборная армия Самуила была 
окружена и разбита. Из кольца удалось 
вырваться лишь Самуилу со своей дру-
жиной. Василий велел ослепить все пят-
надцать тысяч пленников. Лишь каждому 
сотому был оставлен один глаз, чтобы 
он мог служить поводырем для осталь-
ных. Все пятнадцать тысяч слепых были 
отправлены назад, к Самуилу.  

 

По преданию, когда болгарский царь 
увидел эту страшную колонну, некогда 
бывшую его отборным войском, он умер 
от разрыва сердца.  

После этой победы Василий II полу-
чил прозвище Болгаробойца, с которым 
и вошел в историю. Болгария была 
вновь включена в Византийскую импе-
рию. С побежденными Василий вел мяг-
кую политику: он облегчил для них нало-
говое бремя и ввел ряд торговых и эко-
номических льгот.  

Патриархат был преобразован в авто-
номную Охридскую архиепископию, что, 
с одной стороны, не унижало побежден-
ных, а с другой - выводило Болгарию из-
под непосредственного контроля Патри-
архии и давало императору право кон-
тролировать назначение архиепископа.  

Итак, весь Балканский полуостров 
вновь вошел в состав Империи. В Азии 
Василий присоединил к Империи часть 
Армении. В 1025 г. император начал го-
товить поход по отвоеванию у арабов 
Сицилии. Но в середине военных приго-
товлений он скончался.  

К моменту его смерти Империя про-
стиралась от Армении до Адриатики и от 
Дуная до Евфрата. Одно великое сла-

вянское царство (Болгария) было полно-
стью аннексировано Византией, а дру-
гое, еще более великое (Русь), было под 
ее духовным влиянием.  

Византийский историк XIII в. Михаил 
Хониат назвал Ираклия и Василия II ве-
личайшими императорами Византии. Эти 
два великих имени могут символизиро-
вать начало и конец героической эпохи 
византийской истории.  

8. После Василия II империя была 
сильнее чем когда-либо. Казна ее ломи-
лась от избытка, население процветало. 
Но Василий II не оставил, к сожалению, 
наследников. После него остались толь-
ко две его племянницы, Зоя и Феодора. 
Обе были старыми девами. Но покуда 
они были живы, народ сохранял вер-
ность популярной Македонской дина-
стии.  

После смерти Василия II Зоя выходи-
ла замуж три раза. В первый раз - за 
Романа Аргира, который оказался очень 
слабым императором. После свержения 
Романа она вышла замуж за молодого 
красавца Михаила IV, который, навер-
ное, был бы способным правителем, 
если бы не страдал эпилепсией. После 
его смерти Зоя усыновила и короновала 

его племянника Михаила V, но тот вско-
ре попытался ее свергнуть. Однако по-
пытка не удалась: народ возмутился и 
сверг его самого. Править стали сов-
местно Зоя и Феодора. Чтобы ослабить 
влияние Феодоры, Зоя вышла замуж в 
третий раз. Ее новым избранником стал 
слабохарактерный и уже довольно пожи-
лой Константин IX Мономах (1042-1054). 
Вскоре после его воцарения патриархом 
стал Михаил Керуларий.  

Византийская культура была в расцве-
те. Художество и ремесла процветали. 
Архитектура далеко превосходила лю-
бые западные образцы. Литература пе-
реживала период активного творческого 
роста. Самым известным литератором, 
философом, богословом и историком 
того времени был Михаил Пселл (1018-
1096?), по словам о. Александра Шмема-
на, "один из "зачинателей" византийского 
периода философии в конце одиннадца-
того века. Его облик чрезвычайно харак-
терен для нового "гуманистического" 
духа, появляющегося в Византии. О при-
роде Бога он учит по Орфею, Зороастру, 
Аммону, Пармениду, Эмпедоклу, Плато-
ну - разрыв с богословием проведен как 
будто до конца. Но это не мешает ему 

писать богословские трактаты в самом 
благонадежном и классическом духе". 
Изысканная и утонченная атмосфера 
при дворе напоминала XVIII в. во Фран-
ции. Империя, мощная и могуществен-
ная, как никогда, могла позволить себе 
расслабиться.  

Византийская государственность поко-
илась на трех китах, трех незыблемых 
основах: это римская политическая тра-
диция, греческий язык и православная 
вера. Каждый из этих трех компонентов 
являлся неотъемлемой частью византий-
ской цивилизации. Ее уровень был чрез-
вычайно высок - Византия по праву мог-
ла называться самым цивилизованным 
государством мира.  

Можно сказать и иначе: в XI в. Импе-
рия была единственным цивилизован-
ным государством в мире. Западный 
варвар по уровню культуры и образован-
ности даже близко не мог приблизиться к 
имперским жителям. Западные искусство 
и архитектура того времени выглядят 
грубой поделкой по сравнению с утон-
ченными византийскими формами.  

 
 

(Продолжение в №98) 



Дворкин  
Александр Леонидович. 

(О черки по истории Вселенской Православной Церкви) 
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Расписание богослужений 

Дорогие братия и сестры, приглашаем вас на богослужение! 

Апрель 
Пн. 09.04. – Сб. 14.04. – Светлая Седмица – сплошная.  

Чт. 12.04.2018 г. — 16:00 — Всенощное бдение. 

Пт. 13.04.2018 г. — 09:00 — Божественная литургия. Малое освящение воды. Иконы Богородицы 

«Живоносный Источник»  

Сб. 14.04.2018 г. — 16:00 — Всенощное бдение. 

Вс. 15.04.2018 г. — 09:00 — Божественная литургия. 

Пн. 16.04.2018 г. — 16:00 — Вечерняя служба. 

Вт. 17.04.2018 г. — 09:00 — Божественная литургия. Панихида. Радоница. Поминовение усопших. 

Сб. 21.04.2018 г. — 16:00 — Всенощное бдение. 

Вс. 22.04.2018 г. — 09:00 — Божественная литургия. 

Сб. 28.04.2018 г. — 16:00 — Всенощное бдение. 

Вс. 29.04.2018 г. — 09:00 — Божественная литургия.  
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