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СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ 
В праздник Сретения Господня Цер-

ковь воспоминает важное событие в зем-
ной жизни Господа нашего Иисуса Хри-
ста (Лк. 2, 22 - 40). В 40-й день по рожде-
нии Богомладенец был принесен в Иеру-
салимский храм - центр религиозной 
жизни богоизбранного народа. По закону 
Моисееву (Лев. 12) женщине, родившей 
младенца мужского пола, в продолжение 
40 дней было запрещено входить в храм 
Божий. После этого срока мать приходи-
ла в храм с младенцем, чтобы принести 
Господу благодарственную и очисти-
тельную жертву. Пресвятая Дева, Ма-
терь Божия, не имела нужды в очище-
нии, ибо неискусомужно родила Источ-
ник чистоты и святости, но по глубокому 
смирению Она подчинилась предписа-
нию закона. 

В то время жил в Иерусалиме пра-
ведный старец Симеон. Ему было откро-
вение, что он не умрет, пока не увидит 
Христа Спасителя. По внушению свыше, 
благочестивый старец пришел в храм в 
то время, когда Пресвятая Богородица и 
праведный Иосиф принесли туда Мла-
денца Иисуса, чтобы исполнить закон-
ный обряд. Богоприимец Симеон взял 
Богомладенца на руки, и благословив 
Бога, изрек пророчество о Спасителе 
мира: "Ныне отпускаешь раба Твоего, 
Владыка, по слову Твоему с миром, ибо 
видели очи мои спасение Твое, которое 
Ты уготовал пред лицем всех народов, 
свет к просвещению язычников и славу 
народа Твоего Израиля" (Лк. 2, 29 - 32). 
Пресвятой Деве праведный Симеон ска-
зал: "Се лежит Сей на падение и на вос-
стание многих в Израиле и в предмет 

пререканий, и Тебе Самой оружие прой-
дет душу, да откроются помышления 
многих сердец" (Лк. 2, 35). 

В храме была также 84-летняя вдови-
ца Анна пророчица, дочь Фануилова , 

"которая не отходила от 
храма, постом и молитвой 
служа Богу день и ночь. И 
она в то время, подойдя, 
славила Господа и говори-
ла о Нем (Богомладенце) 
всем, ожидавшим избавле-
ния в Иерусалиме" (Лк. 2, 
37 - 38). 
До Рождества Христова 
все праведные мужи и же-
ны жили верой в Грядуще-
го Мессию Спасителя мира 
и ожидали Его пришествия. 
Последние праведники 
уходящего Ветхого Завета 
- праведный Симеон и Ан-
на пророчица удостоились 
встретить в храме Носите-
ля Нового Завета, в Лице 
Которого уже встретились 
Божество и человечество. 
Праздник Сретения Гос-
подня относится к древней-
шим праздникам христиан-
ской Церкви. Известно, что 
в день этого торжества 
произносили проповеди 
святители Мефодий Патар-
ский (+ 312), Кирилл Иеру-
салимский (+ 360), Григо-
рий Богослов (+ 389), Ам-
филохий Иконийский (+ 
394), Григорий Нисский (+ 

400), Иоанн Златоуст (+ 407). Но, не-
смотря на раннее происхождение, этот 
праздник до VI века совершался не так 
торжественно. В 528 году, при императо-
ре Юстиниане (527 - 565), Антиохию по-

стигло бедствие - землетрясение, от ко-
торого погибло много народа. За этим 
несчастьем последовало другое. В 544 
году появилась моровая язва, уносившая 
ежедневно по несколько тысяч человек. 
В эти дни всенародного бедствия одному 
из благочестивых христиан было откры-
то, чтобы празднование Сретения Гос-
подня совершать торжественнее. 

Когда в день Сретения Господня бы-
ло совершено всенощное бдение и 
крестный ход, бедствия в Византии пре-
кратились. В благодарность Богу, Цер-
ковь в 544 году установила праздновать 
Сретение Господне торжественнее. 

Многими песнопениями украсили 
праздник церковные песнотворцы: в VII 
веке - святитель Андрей, архиепископ 
Критский, и в VIII веке - святитель Косма, 
епископ Маиумский, преподобный Иоанн 
Дамаскин, святитель Герман, Патриарх 
Константинопольский, в IX веке - святи-
тель Иосиф Студит, архиепископ Солун-
ский. 

С событием Сретения Господня свя-
зана икона Пресвятой Богородицы, име-
нуемая "Умягчение злых сердец", или 
"Симеоново проречение", которую необ-
ходимо отличать от иконы 
"Семистрельная". 

Икона "Симеоново проречение" сим-
волизирует исполнение пророчества 
праведного старца Симеона: "Тебе Са-
мой оружие пройдет душу" (Лк. 2, 35). 

 
https://days.pravoslavie.ru/Life/

life373.htm 

СВЯТИТЕЛЬ НИКОЛАЙ ЯПОНСКИЙ,  

РАВНОАПОСТОЛЬНЫЙ 

В миру Иван Дмитриевич Касат-
кин, родился 1 августа 1836 г. в 
селе Березе Смоленской губернии. 
Блестяще окончив Смоленскую 
Духовную семинарию, в 1857 г. он 
был принят в Санкт-Петербургскую 
Духовную Академию. Заканчивая 
академию, в нем обнаружилось 
призвание Божие – проповедовать 
православную веру в Японии. По-
дав соответствующее прошение, 
24 июня 1860 г. Иоанн был постри-
жен в монашество с именем Нико-
лай. В июле 1860 г. иеромонах Ни-
колай выехал на место своего слу-
жения в г. Хокодате. 

Сначала проповедь Евангелия в 
Японии казалась совершенно не-
мыслимой. Восемь лет ушло на то, 
чтобы изучить страну: народ, язык, 
нравы и обычаи. В 1869 г. было 
принято решение: «Образовать 
для проповеди между японскими 
язычниками слова Божия особую 
Российскую Духовную Миссию», 
начальником который был назна-
чен возведенный в сан архиманд-
рита отец Николай. В 1871 г. в Япо-
нии началось гонение на христиан, 
и многие из них из них были под-
вергнуты преследованиям. В 1873 
г., когда гонения несколько умень-
шились, архимандрит Николай при-
ступил к строительству в Токио 

церкви и а затем — духовного 
училища. К 1874 г. при Миссии 
в Токио действовали четыре 
училища катехизаторское, се-
минарское, женское и причет-
ническое, а в Хокодате два 
училища — для мальчиков и 
девочек. Во второй половине 
1877 г. Миссией стал регуляр-
но издаваться журнал 
«Церковный Вестник». К 1878 
г. в Японии насчитывалось 
4115 христиан. Богослужение 
в общинах и преподавание 
проводилось на родном языке. 
Стали издаваться духовно-
нравственные книги. 
В 1880 г., 30 марта, в Троиц-
ком соборе Александро-
Невской лавры состоялась 
хиротония архимандрита Ни-
колая во епископа Токийского. 
Святитель Николай с еще 
большим усердием стал про-
должать свои апостольские 
труды. Он завершил строи-
тельство собора Воскресения 
Христова в Токио, а также при-
нялся за новый перевод бого-
служебных книг, составил на 
японском языке Православный 
Богословский словарь. 
В период русско-японской вой-
ны 1905 г. на долю святителя 

и его паствы выпали тяжелые ис-
пытания, но он с честью перенес 
их. Он помогал русским военно-
пленным в их тяжелых условиях. 
За эти подвижнические труды свя-
той был возведен в сан архиепи-
скопа. 

В 1911 г., когда исполнилось 
полвека миссионерской работы 
святителя Николая, было уже 266 
общин Японской Православной 
Церкви, в состав которых входило 
33 017 православных мирян, 1 ар-
хиепископ, 1 епископ, 35 иереев, 6 
диаконов, 14 учителей пения, 116 
проповедников-катехизаторов. 

Сам святитель всей своей жиз-
нью являл пример истинного ду-
ховного руководителя, всецело 
преданного своему служению. 

3 февраля 1912 г., на 76-м году 
жизни, просветитель Японии архи-
епископ Николай мирно отошел ко 
Господу. 10 апреля 1970 г. святи-
тель Николай за свои равноапо-
стольские труды в деле просвеще-
ния японского народа был причис-
лен к лику святых. В Японии святи-
тель Николай почитается как вели-
кий праведник и особый молитвен-
ник пред Господом. 

 
https://days.pravoslavie.ru/Life/

life6768.htm 
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У некотороовека было два сы-
на; и сказал младший из них отцу: 
отче! дай мне следующую [мне] 
часть имения. И [отец] разделил 
им имение. 

По прошествии немногих дней 
младший сын, собрав всё, пошел 

в даль-
нюю сто-
рону и 
там рас-
точил 
имение 
свое, жи-
вя рас-
путно. 
Когда же 
он про-
жил всё, 
настал 
великий 
голод в 
той 
стране, и 
он начал 
нуждать-

ся; и пошел, пристал к одному из 
жителей страны той, а тот послал 
его на поля свои пасти свиней; и 
он рад был наполнить чрево свое 
рожками, которые ели свиньи, но 
никто не давал ему. Придя же в 
себя, сказал: сколько наемников у 

отца моего избыточествуют хле-
бом, а я умираю от голода; вста-
ну, пойду к отцу моему и скажу 
ему: отче! я согрешил против 
неба и пред тобою и уже недосто-
ин называться сыном твоим; при-
ми меня в число наемников тво-
их. 

Встал и пошел к отцу своему. 
И когда он был еще далеко, уви-
дел его отец его и сжалился; и, 
побежав, пал ему на шею и цело-
вал его. Сын же сказал ему: отче! 
я согрешил против неба и пред 
тобою и уже недостоин называть-
ся сыном твоим. А отец сказал 
рабам своим: принесите лучшую 
одежду и оденьте его, и дайте 
перстень на руку его и обувь на 
ноги; и приведите откормленного 
теленка, и заколите; станем есть 
и веселиться! ибо этот сын мой 
был мертв и ожил, пропадал и 
нашелся. И начали веселиться. 

Старший же сын его был на 
поле; и возвращаясь, когда при-

близился к дому, услышал пение 
и ликование; и, призвав одного из 
слуг, спросил: что это такое? Он 
сказал ему: брат твой пришел, и 
отец твой заколол откормленного 
теленка, потому что принял его 
здоровым. Он осердился и не хо-
тел войти. Отец же его, выйдя, 
звал его. Но он сказал в ответ от-
цу: вот, я столько лет служу тебе 
и никогда не преступал приказа-
ния твоего, но ты никогда не дал 
мне и козлёнка, чтобы мне пове-
селиться с друзьями моими; а ко-
гда этот сын твой, расточивший 
имение своё с блудницами, при-
шел, ты заколол для него откорм-
ленного теленка. Он же сказал 
ему: сын мой! ты всегда со мною, 
и всё мое твое, а о том надобно 
было радоваться и веселиться, 
что брат твой сей был мертв и 
ожил, пропадал и нашелся. 

Лк.15:11-32. 

ПРИТЧА О БЛУДНОМ СЫНЕ 

ЦЕНА ОБЪЯТИЙ 

Объятия Отча отверсти ми потщися, 
блудно мое иждих житие, 
на богатство неиждиваемое 
взираяй щедрот Твоих, Спасе, 
ныне обнищавшее мое да не презриши 
сердце. 
Тебе бо, Господи, умилением зову: 
согреших на Небо и пред Тобою. 

Раз в году звучат на богослужении 
эти слова, в Неделю о блудном сыне, за 
всенощной. Где-то поются, трогая душу, 
проникая до самой глубины ее, где-то 
читаются, скоро и невнятно, никак не 
обращая на себя внимание, не давая 
понять заключенный в них смысл. Кому 
случалось бывать на монашеском по-
стриге, тому в этом смысле повезло 
больше: там этот тропарь поется три-
жды, пока постригаемый ползет из при-
твора храма к алтарю, от грешного ми-
ра, куда он удалился, к сим любезным 
объятиям. 

Евангелие о блудном сыне читается 
за литургией, и в нем много всего, что 
требует нашего внимания, что заставля-

ет нас задуматься или 
должно заставить. Неразу-
мие и наглость одного сына. 
Самомнение и жестокосер-
дие другого. Пища свиней. 
Любовь отца. Его дары. 
Наверное, каждый задумы-
вается о том, что в этот мо-
мент лично ему ближе, что 
почему-либо находит отклик 
в его сердце. Или даже не 
задумывается, потому что 
кажется, что именно сейчас 
эта притча для него уже «не 
актуальна». Хотя актуальна, 
конечно, и как раз сейчас, 
просто тот, кто «не слышит» 
ее, отошел на «страну да-
лече» – на какую-то из тех, 
что поблизости, стоит лишь 
ступить один шаг. Уверен-
ность в своей праведности, 
нечувствие сердечное, сле-
пота душевная – мало ли 

стран этих?.. 
...А я вот задумался на этот раз о 

том, о чем не думалось как-то прежде –
 так не думалось. Трудно ли заблудив-
шемуся сыну собраться в обратный 
путь? Да ясно, что нелегко. И путь не 
близкий, и стыдно, и страшно, да и 
прежде того надо «в себя прийти», как 
сказано в притче, потому что до того и 
не помыслишь о нем, о возвращении. А 
легко ли, будучи сыном по естеству, 
унизиться до звания наемника? И не в 
каком-то сиюминутном порыве, а созна-
тельно решить проситься в дом родной 
лишь в таком качестве, не смущаясь ни 
трудностью подобного положения, ни 
позорностью его для того, кто в доме 
этом должен был стать одним из совла-
дельцев! 

Трудно сыну... А отцу, отверзающему 
свои объятия, легко? Или точнее так – 
Отцу. Мы знаем, что было с сыном, как 
он сначала веселился, потом бедство-
вал, мучился, голодал. А что с Отцом? 
Тайна это... Да и как выглядят эти са-

мые объятия, как именно Он их отверза-
ет – каждому по-разному или одинаково 
для всех? Что они такое, объятия эти? 
Непростой вопрос? Может, даже лиш-
ний, праздный?.. 

Но только в каждом храме есть на 
него ответ – вряд ли случайный, вряд ли 
напрасный. В каждом храме – икона 
этих объятий, их единый и ничем более 
не заменимый образ. 

Я не про гравюры с изображением 
отдельных эпизодов из этой притчи – их
-то в храмах как раз нет. Я про Распя-
тие... 

Вот они – «объятия Отча». Руки, 
пронзенные гвоздями и ко Кресту приби-
тые, струйки Крови, стекающие на зем-
лю. Руки, готовые объять весь мир и 
весь мир обымающие. 

Ради чего все именно так? Почему 
по-другому нельзя – без гвоздей, Крови, 
Креста? Никто ведь и из святых отцов, 
учителей церковных не дает единого 

ответа, почему такие страдания, поче-
му такая смерть... 

...Кажется, и для того тоже, чтобы 
мы заметили. Заметили и поверили, 
что Любовь, Которая и такую цену не 
усомнилась заплатить за возлюбленных 
и таким образом для всех открыла 
Свои объятия, ни от кого, и от нас, в том 
числе, не отвратится. Для того, чтобы 
мы могли преодолеть страх, стыд, отча-
яние. Чтобы решились поверить: Он 
всегда ждет нас, что бы мы ни надела-
ли, что бы ни натворили, как бы далеко 
ни ушли. 

Для того Отец на это идет, чтобы 
детям Его, блудным и грешным, было 
легче. Он ведь знает, как трудно им, и 
не может их не жалеть... 

 

Игумен Нектарий (Морозов) 
 

http://www.pravoslavie.ru/59946.html 

http://www.pravoslavie.ru/put/59856.htm
http://www.pravoslavie.ru/authors/779.htm
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ВСЕЛЕНСКАЯ РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА  
22  февраля 2020 года — Суббота 

мясопустная (Вселенская родительская 
суббота) 

«Сегодня родительская!» — фраза, 
которую мы слышим несколько раз в 
году. У Бога все живы, и память и мо-
литва о наших усопших родных и дру-
зьях — важная часть христианской 
веры. Мы расскажем о том, какие бы-
вают родительские субботы, о цер-
ковных традициях дней особого поми-
новения усопших, о том, как молиться 
за умерших и надо ли ездить на клад-
бище в родительские субботы. 

Что такое родительская суббота 
Родительские субботы (а их в церков-

ном календаре несколько) — это дни 
особого поминовения усопших. В эти дни 
в православных храмах совершается 
особое поминовение умерших право-
славных христиан. Кроме того по тради-
ции верующие посещают могилы на 
кладбищах. 

Название «родительская» скорее 
всего произошло от традиции называть 
покойных «родителями», то есть отошед-
шими к отцам. Еще одна версия — 
«родительскими» субботы стали имено-
ваться, потому что христиане молитвен-
но поминали в первую очередь своих 
почивших родителей. 

Среди прочих родительских суббот (а 
их в году семь) выделяют Вселенские, в 
которые Православная Церковь молит-
венно поминает вообще всех крещеных 
христиан. Таких суббот две: Мясопуст-
ная (за неделю до Великого поста) и 
Троицкая (накануне праздника Пятиде-
сятницы). Остальные родительсике суб-
боты не относятся к вселенским и отве-
дены специально для частного помино-
вения дорогих нашему сердцу людей. 

Сколько в году родительских суб-
бот 

В календаре Русской Православной 
Церкви семь дней особого поминовения 
усопших. Все, кроме одного (9 мая — 
Поминовение усопших воинов), имеют 
переходящую дату. 

Суббота мясопустная (Вселенская 
родительская суббота) 

Суббота 2-й седмицы Великого поста 
Суббота 3-й седмицы Великого поста 
Суббота 4-й седмицы Великого поста 
Радоница 
9 мая — Поминовение усопших вои-

нов 
Суббота Троицкая 
Суббота Димитриевская 

Родительские субботы в 2020 году 
22  февраля— Суббота мясопустная 

(Вселенская родительская суббота) 
14 марта — Суббота 2-й седмицы 

Великого поста 
21 марта — Суббота 3-й седмицы 

Великого поста 
28 марта —  Суббота 4-я седмицы 

Великого поста – в 2019 году отменяет-
ся, так как выпадает на канун праздника 
Благовещения, которое отмечается 7 
апреля. 

28 апреля— Радоница 
9 мая — Поминовение усопших вои-

нов 
  6 июня— Суббота Троицкая 
7 ноября  – суббота Димитриевская. 
Что такое вселенские родитель-

ские субботы 
Среди прочих родительских суббот (а 

их в году семь) выделяют Вселенские, в 
которые Православная Церковь молит-
венно поминает вообще всех крещеных 
христиан. Таких суббот две: Мясопуст-
ная (за неделю до Великого поста) и 
Троицкая (накануне праздника Пятиде-
сятницы). В эти два дня совершаются 
особые богослужения — вселенские па-
нихиды. 

Что такое вселенские панихиды 
В родительские субботы Православ-

ная Церковь совершает вселенские или 
родительские панихиды. Словом 
«панихида» христиане называют за-
упокойное богослужение, на котором 
верующие молятся об упокоении 
умерших, испрашивают у Господа для 
них милосердия и прощения грехов. 

Что такое панихида 
Панихида в переводе с греческого 

значит «всенощный». Это заупокойное 
богослужение, на котором верующие 
молятся об упокоении умерших, испра-
шивают у Господа для них милосердия и 
прощения грехов. 

Вселенская (мясопустная) роди-
тельская суббота 

Суббота мясопустная (Вселенская 
родительская суббота) — это суббота за 
неделю до начала Великого поста. Мясо-
пустной она называется, потому что при-
ходится на Мясопустную неделю (неделя 
перед Масленицей). Называют ее также 
Малой масленицей. 

В этот день православные христиане 
поминают всех крещеных усопших, в 
храмах служится вселенская панихида 
— «Память совершаемая всех от века 
усопших православных христиан, отец и 

братии наших». 
Троицкая родительская суббота 
Троицкая — это вторая вселенская 

родительская суббота (после Мясопуст-
ной), в которую Православная Церковь 
молитвенно поминает вообще всех кре-
щеных христиан. Приходится она на суб-
боту, предшествующую празднику Трои-
цы, или Пятидесятницы. В этот день ве-
рующие приходят в храмы на особую 
вселенскую панихиду — «Память совер-
шаемая всех от века усопших право-
славных христиан, отец и братии 
наших». 

Родительские субботы 2-й, 3-й и 4-
й седмиц Великого поста 

Во время будних дней Великого по-
ста обычная Литургия не совершается, 
если нет большого праздни-
ка. Следовательно и главно литургиче-
ское поминовение усопших тоже совер-
шается реже. Чтобы не лишать умерших 
молитвенного представительства о них 
Церковь установила три особых дня для 
молитвы о них Великим постом.  Это 
субботы 2-й, 3-й и 4-й недель поста.  Тут 
важен факт возможности быть лично на 
Литургии и молиться за усопших. То есть 
не просто подать записку о упокоении 
или заказать сорокоуст, чтобы в храме 
поминали в течение сорока дней или 
сорока Литургии, а лично принять уча-
стие в молитве. 

Радоница 
Радоница, или Радуница, — это один 

из дней особого поминовения усопших, 
который приходится на вторник после 
Фоминой недели (второй недели после 
Пасхи). В Фомино воскресенье христи-
ане вспоминают, как после воскресший 
Иисус Христос сошел во ад и победил 
смерть, и Радоница, непосредственно с 
этим днем связанная, тоже говорит нам 
о победе над смертью. 

На Радоницу по традиции православ-
ные идут на кладбище, и там, у могилок 
своих родных и близких людей, славят 
Христа Воскресшего. Радоница, соб-
ственно, называется так именно по сло-
ву «радость», радостная весть о Воскре-
сении Христовом 

Поминовение усопших воинов — 9 
мая 

Поминовение усопших воинов — это 
единственный день особого поминове-
ния усопших в году, который имеет фик-
сированную дату. Это 9 мая, день побе-
ды в Великой Отечественной войне. В 
этот день после литургии в храмах слу-

жат панихиду о воинах, которые отдали 
свою жизнь за Родину. 

Дмитриевская родительская суб-
бота 

Димитриевская родительская суббота 
— суббота перед днем памяти святого 
великомученика Димитрия Солунского, 
который отмечается 8 ноября по новому 
стилю. Если день памяти святого прихо-
дится тоже на субботу, родительской все 
равно считается предыдущая. В 2020 
году Дмитриевская родительская суб-
бота 7 ноября. 

Димитриевская родительская суббота 
стала днем особого поминовения усоп-
ших после победы русских воинов в Ку-
ликовой битве в 1380 году. Сначала в 
этот день поминали именно тех, кто по-
гиб на поле Куликовом, потом, с течени-
ем веков, традиция менялась. В новго-
родской летописи XV века мы читаем о 
Димитриевской родительской субботы 
уже как о дне поминовения всех умер-
ших. 

Заупокойное поминовение в роди-
тельскую субботу 

Накануне родительской субботы, то 
есть вечером в пятницу, в православных 
храмах служится великая панихида, ко-
торую также называют греческим словом 
«парастас». В саму субботу, утром, слу-
жат заупокойную Божественную литур-
гию, после нее — общую панихиду. 
На парастас или на заупокойную Боже-
ственную литургию можно подать запис-
ки об упокоении с именами близких ва-
шему сердцу умерших. . 
Надо ли ездить на кладбище в роди-
тельскую субботу? 

Отвечает протоиерей Игорь ФО-
МИН, настоятель храма святого 
благоверного князя Александра 
Невского при МГИМО: 
— Главное — не стоит ехать на кладби-
ще вместо службы в храме. Нашим 
умершим родным и близким людям го-
раздно важнее наша молитва, чем посе-
щение могилы. Так что попробуйте про-
никнуться богослужением, вслушайтесь 
в песнопения в храме, обратите ваше 
сердце к Господу. Если же это удасться 
совместить с поездкой на кладбище – 
тоже хорошо, но необязательно. Посе-
тить кладбище можно и в какой-то другой 
день, более удобный по погодному сезо-
ну и т.д. 

https://foma.ru/roditelskie-subbotyi.html 

Мф, 106 зач., 25, 
31—46 
Когда же приидет 
Сын Человече-
ский во славе 
Своей и все свя-
тые Ангелы 
с Ним, тогда ся-
дет на Престоле 
славы Своей, и 
соберутся пред 
Ним все народы; и 
отделит одних 
от других, как 
пастырь отделя-
ет овец от коз-
лов; и поставит 
овец по правую 
Свою сторону, а 
козлов — по ле-
вую. Тогда ска-
жет Царь тем, 
которые по пра-
вую сторону Его: 
приидите, благо-
словенные Отца 

Моего, наследуйте Царство, уготован-
ное вам от создания мира: ибо алкал Я, 
и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напо-
или Меня; был странником, и вы приня-
ли Меня; был наг, и вы одели Меня; был 
болен, и вы посетили Меня; в темнице 
был, и вы пришли ко Мне. Тогда правед-
ники скажут Ему в ответ: Господи! ко-
гда мы видели Тебя алчущим, и накор-
мили? или жаждущим, и напоили? когда 
мы видели Тебя странником, и приняли? 
или нагим, и одели? когда мы видели 
Тебя больным, или в темнице, и пришли 
к Тебе? И Царь скажет им в ответ: 
истинно говорю вам: так как вы сдела-
ли это одному из сих братьев Моих 
меньших, то сделали Мне. Тогда ска-
жет и тем, которые по левую сторону: 
идите от Меня, проклятые, в огонь 
вечный, уготованный диаволу и Анге-
лам его: ибо алкал Я, и вы не дали Мне 
есть; жаждал, и вы не напоили Меня; 
был странником, и не приняли Меня; 
был наг, и не одели Меня; болен и 
в темнице, и не посетили Меня. Тогда и 
они скажут Ему в ответ: Господи! ко-

гда мы видели Тебя алчущим, или жаж-
дущим, или странником, или нагим, или 
больным, или в темнице, и не послужи-
ли Тебе? Тогда скажет им в ответ: 
истинно говорю вам: так как вы не сде-
лали этого одному из сих меньших, то 
не сделали Мне. И пойдут сии в муку 
вечную, а праведники в жизнь вечную. 

Эти слова Евангелия — о тайне Пер-
вого и Второго При-шествия Христова. 
Первое Пришествие Его на землю было 
в уничижении, так что Его нельзя было 
отличить от других людей. Господь явил-
ся столь смиренно, что никто не заметил 
Его появления. Второе Пришествие бу-
дет совершенно иным: «Когда же при-
идет Сын Человеческий во славе Своей 
и все святые Ангелы с Ним, тогда сядет 
на Престоле славы Своей, и соберутся 
пред Ним все народы». Первый раз Гос-
подь пришел не судить, но спасти мир. 
Второй раз Он придет для Последнего 
Суда. 
Суд этот будет столь простым, что, ка-
жется, нас не спросят ни о нашей вере, 
ни о том, как мы молились и постились  

Неделя мясопустная, о Страшном Суде 

http://foma.ru/o-liturgii-prezhdeosvyashhennyih-darov.html
http://foma.ru/o-liturgii-prezhdeosvyashhennyih-darov.html
http://foma.ru/o-liturgii-prezhdeosvyashhennyih-darov.html
http://days.pravoslavie.ru/Bible/Z_mf_25_31_46.htm
http://days.pravoslavie.ru/Bible/Z_mf_25_31_46.htm
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или богословствовали, а только о том, 
были мы или не были людьми по отноше-
нию к другим людям. Однако в этой пре-
дельной простоте открывается тайна 
Воплощения Божия и Креста, и Воскресе-
ния, и Пятидесятницы. И Его Второе При-
шествие во славе будет предваряемо 
явлением на небе Креста, являющего 
тайну двуединой заповеди. 

Когда завершится история человече-
ства, Христос, подводя итоги, будет гово-
рить только о Себе. «Голоден был, жаж-
дал, странен был, в темнице был, болен 
был». Как если бы среди множества лю-
дей существовал только Он один — бес-
численным, бесконечным присутствием: 
«Истинно, истинно говорю вам: то, что вы 
сделали одному из этих меньших, вы 
сделали Мне». Речь не будет идти 
об отвлеченном теоретическом человеке, 
а о человеке, который хочет есть, пить, 
иметь дом, одежду, утешение, заботу. 
Мы будем судимы за наши самые сми-
ренные движения любви. В этой люб-
ви — сокровенное и постоянное присут-
ствие Христа на земле. 
Страшный Суд представляется многим 
отвлеченно-далеким, в то время как Гос-
подь — «близ, при дверех», и все проис-
ходит уже сейчас. Он одесную Бога Отца, 
и Он — там, где человек, в этом мире. Но 
этот мир перевернут, и эта переверну-
тость мира — не абстракция. Ее можно 
видеть в тех, кого мир отрицает, не при-
нимает в расчет — в опозоренных, 
в одиноких, в старых, в безнадежно боль-
ных, в сумасшедших, в заключенных, 
в тех, кто, по существу, исключен из че-
ловеческого общества. Он прежде всего 
в них, но Он также не оставляет Своим 
присутствием тех, кого  

мир хвалит и кому сопутствует земной 
успех, в ком, несмотря на эту видимость, 
время от времени прорывается через их 
поверхностность неподдельный страх 
перед подлинными глубинами жизни. 

В этой перевернутости проходит ве-
ликий путь, Христов и наш, и все, к чему 
всею сокровенностью своею устремляет-
ся наша душа, становится достижимым, 
но через безжалостное развенчивание 
иллюзий. Ибо эти люди — наше место, 
не только здесь, но и в вечности, наше 
место одесную или ошуюю Бога Отца. 
В этих людях — Христос, и в них наше 
место должно быть бесконечно более 
возможным и более чаемым, чем, напри-
мер, для современников Христа, ожидав-
ших от Него осуществления своих 
надежд на победоносного земного мес-

сию. Именно это сильнее всего влечет 
нас к Нему — то, что в Нем Бог воплотил-
ся Мужем скорбей, страдающим суще-
ством, что Он отказался от всякой чело-
веческой славы, стал слугою всех и про-
шел через ужас нашей смерти. Навсегда 
Он — участник всех наших страданий. 
Бог обнищал от всех Своих богатств, 
чтобы мы могли проявить к Нему любовь, 
Он протягивает к нам руку, как нищий, 
чтобы в день Суда Он мог сказать нам: 
«Приидите, благословенные Отца Моего, 
ибо Я был голоден, и вы дали Мне есть». 
Он хочет нашей любви, Он все так сотво-
рил и устраивает все так, чтобы мы узна-
ли Его, как Бога Творца, Промыслителя, 
Бога Судию, но уже совсем по-другому, 
чем раньше. И благодаря этому Его уни-
чижению нам открылась Его победа над 
смертью, слава Его Воскресения, 
к которой Он ведет нас сейчас Собою. 

Тайна Страшного Суда — тайна об-
щего воскресения, воскресения каждого 
из мертвых. И это дано нам всем — ни-
кто, ни один человек не лишен этого. Му-
ченики купили Царство своею кровью, 
отцы-пустынники обрели благодать по-
двигами воздержания, а мы, живя среди 
мира, можем достигнуть славы Господа 
самой простой человеческой помощью — 
накормить голодного, напоить жаждуще-
го, бездомного приютить, утешить боль-
ного, посетить заключенного — это то, 
что может делать всякий. Это предлага-
ется нам каждый день, из этого состоит 
вся жизнь. Через самое обыденное госте-
приимство Господь хочет приобщить нас 
Своему непостижимому дару, и, когда мы 
отвергаем эту возможность, мы отверга-
ем не только тех людей, которых Он нам 
посылает, — мы отвергаем Его любовь, 
Его Крест и Его Воскресение. Что же нам 
остается? 

Потому в словах осуждения непра-
ведным не говорится о нераскаянных 
страшных грехах неверия, блуда, воров-
ства, колдовства, убийства, а перечисля-
ется все то же самое, что сделали пра-
ведники, с добавлением одного слова 
«не» — не потому, что те грехи не озна-
чают ада, а потому, что Страшный Суд 
определяет грехи неделания как не ме-
нее гибельные. Мы видим этот грех неде-
лания и во всех притчах о Суде. Нера-
зумные девы не позаботились о том, что-
бы принести елей, в притче 
о милосердном самарянине священник и 
левит прошли мимо раненого человека, 
в отличие от того путника, который был 
прообразом Самого Христа. Неверный 

раб, зарывший в землю талант, отвергнут 
за ничегонеделание, и все, оказавшиеся 
ошуюю, отринуты на Страшном Суде за 
то, что не послужили страждущим душою 
и телом. Приближается разделение меж-
ду Царством Христа и царством диавола. 
Но никакое исследование, никакое чело-
веческое знание не может определить, 
где проходит это последнее разделение, 
ибо оно принадлежит Господу и соверша-
ется беспрерывно, и даже там, где уже 
как будто обходятся без Него. Но, как 
говорится, единственное, что требуется 
для торжества зла, — это чтобы хорошие 
люди ничего не делали. 

Ложь и бесстыдство на земле давно 
перешли все границы. Но есть нечто худ-
шее — это умственный, и нравственный, 
и духовный паралич слишком многих. 
И ужаснее всего — когда этот паралич 
касается нас, верующих людей, Церкви. 
Отсутствие нормальной реакции на зло 
вызывает большее беспокойство, чем 
даже действие зла, потому что оно выда-
ет состояние ослабленности организма, 
который пассивно, не сопротивляясь, 
переносит диавольское нашествие. 
Насколько душа больше тела, настолько 
больше должна быть наша забота об 
этом. Время начаться суду с Дома Бо-
жия, потому что Церковь отвечает за се-
бя и за всех, и неспособность наша по-
служить одному из меньших сих — не-
способность послужить Христу. Без люб-
ви — мы без Него. Бог есть Свет, и в Нем 
нет никакой тьмы, нет зла, нет отсутствия 
добра, нет нелюбви. 

Апостол Павел в своем знаменитом 
гимне любви убеждает нас в том, что 
любовь — это чудо из чудес. И тут же 
добавляет, что любовь невозможна, аб-
солютно невозможна, если мы не увидим 
в ней то, чем она является — Божествен-
ным даром. Это слово «Божественным» 
все определяет, и оно дивно, потому что 
это значит, что любовь — 
в Евангельском смысле — в своей 
устремленности и в своей мере имеет 
Самого Бога. 

Если бы Божественная жизнь не яви-
лась среди нас, было бы совершенно 
невозможно любить других. Но когда мы 
предстоим перед Добром, поистине бес-
конечным, рождается в нас любовь. 
Только так можем мы увидеть драгоцен-
ность людей, которые ничего не значат 
для нас, узнать любовь к тем, кого мы не 
любим. Без такого предстояния все это 
будет искусственным, нереальным, лжи-
вым. Но Господь не требует от нас лице-

действа. Он ставит нас в самом центре 
испытаний, открывая нам, что наш Пер-
вый Ближний, наш единственный Ближ-
ний — это Бог. Бог — в человеке, Бог — 
в мире, Бог, отдающий нам Себя в нас 
самих и в каждом, Бог, даром Которого 
мы должны стать Промыслом Божиим 
в жизни других людей и в нашей соб-
ственной. И нам надо совершенно новым 
взглядом, приобщаясь Божественной 
сокровенности, увидеть других в той кра-
соте, в какой увидел наш Господь Своих 
апостолов на Тайной Вечери, когда умы-
вал им ноги. Это должно было быть 
страшно трудным, потому что среди Его 
апостолов был Иуда, который уже про-
дал Его, и Петр, который скоро трижды 
отречется от Него. И были все другие, 
которые будут спасаться бегством перед 
лицом непредвиденной катастрофы. Од-
нако Господь преклоняет перед всеми 
колена, потому что в них Он поклоняется 
Божественному Присутствию, поклоняет-
ся Тому Бесконечному Ближнему, Кото-
рый есть наш Единственный Ближний. 

Он знает, что наступит день, когда 
всем, в том числе Иуде, будет дана воз-
можность покаяния, возможность возвра-
щения к Богу. И Бог, всегда хранящий 
всех, если только они откроются Его Бо-
жественному милосердию, которое пред-
лагается всегда и всем, преобразит этих 
людей Своей славой. И они явятся 
в мире, как Его чистые творения, как ис-
точник, как начало, как самое средоточие 
истории и мира. Тогда, наверное, их мож-
но будет любить безоглядной любовью, 
как Бог любит их, любить без меры, или, 
вернее, в той мере, какая есть у Бога, 
любить бесконечно. Потому любовь 
предполагает непрестанную молитву, 
которая превосходит всякую внешнюю 
видимость и которая через человека до-
стигает глубин Жизни, тайны творения 
человека, совершившегося любовию Бо-
жией. И в этом прикосновении 
к бесконечному источнику, в этой встрече 
с Богом Живым, в сокровенности нашего 
сердца, откроется любовь как тайна 
Страшного Суда, на котором мы будем 
судимы также всеми Ангелами и всеми 
святыми. Только любовь устоит на 
Страшном Суде. Если жизнь наша стро-
ится на чем-то меньшем, чем любовь, мы 
вне Царства Христова, сейчас и вовеки. 

 
Протоиерей Александр Шаргунов 

 
http://www.pravoslavie.ru/4053.html 

 

 

Третье воскресенье подготовитель-
ного периода к Великому посту именует-
ся в церковном календаре Неделей о 
Страшном суде, или Неделей мясопуст-
ной. Первое название продиктовано 
темой евангель¬ского чтения за Литур-
гией – о будущем Страшном суде живых 
и мертвых; второе – предписанием Цер-
ковного устава: не употреблять после 
этого воскресенья мяса. 

Третье воскресенье подгото-
ви¬тель¬ного периода к Великому посту 
именуется в церковном календаре 
Неделей о Страшном суде, или Неде-
лей мясопустной. Первое название про-
диктовано темой евангель¬ского чтения 
за Литургией – о будущем Страшном 
суде живых и мертвых; второе – предпи-
санием Церковного устава: не употреб-
лять после этого воскресенья мяса. 

Что значит «мясопуст»? 
Славянский термин 

«мясопуст» (греч. апокрэос, лат. carnis 
privium – лишение мяса) означает пре-
кращение вкушения мяса. Соответ-
ственно, Неделей мясопустной в право-
славном календаре именуется воскресе-
нье за 56 дней до Пасхи (в 2010 году – 7 
февраля). У наших братьев христиан 

римо-католиков этому термину соответ-
ствует хорошо всем нам знакомое 
«веселое» слово карнавал (от латинских 
слов carne и vale, буквально – «прощай, 
мясо!»). Продолжительность карнаваль-
ного периода в разных странах неодина-
кова, но завершается он в «Пепельную 
среду» (в этом году – 17 февраля), с 
которой и начинается западный Великий 
пост. В православном календаре всё 
сложнее. Здесь за мясопустом следует 
еще одна – последняя перед Великим 
постом седмица – «сырная» (8–13 фев-
раля), или, в просторечии, – 
«масленица» (в народном календаре 
она включает в себя и Прощёное вос-
кресенье). Строго соблюдающие диети-
ческую сторону поста отказываются от 
мяса и едят только яйца и молочные 
продукты (откуда и название этой неде-
ли). В этом – последняя ступень подго-
товительного воздержания. 

Масленица – христианский празд-
ник? 

Образованный христианин (да и каж-
дый человек) должен знать, что масле-
ница в своей основе – праздник совсем 
не христианский! Напротив – это древ-
ний языческий праздник проводов зимы; 
согласно пословице: «Масленицу прово-

жаем, света солнца ожида-
ем». Это – своеобразный 
«северный карнавал», вакха-

налия, сопровождающаяся необуздан-
ным весельем, зубодробительными дра-
ками, играми и хмельными пирами (это 
у нас всегда хорошо получается). В до-
христианские времена подобные гуля-
ния с «умилостивлением» языческих 
богов сопровождались даже человече-
скими жертвоприношениями: вспомним 
о наших христианских первомучениках – 
варягах Феодоре и сыне его Иоанне 
киевских (983 г.). (Если бы они оказа-
лись на нашей масленице и увидели 
странные наряды хмельных гуляк, пры-
гающих вокруг костра с изыческим идо-
лом старухи-зимы и блинами в руках, то, 
вероятно, подумали бы, что на Руси всё 
еще торжествует язычество, которое 
ревностно насаждал князь Владимир в 
начале своего правления, и что креще-
ние нашей страны так и не состоялось!) 
Поэтому суровый голос Святой Право-
славной Церкви, возвещая о Страшном 
Суде, зовет к покаянию и предостерега-
ет от языческой ментальности, до сих 
пор присутствующей в нашем сознании. 

После крещения Руси «отменить» 
масленицу (как и некоторые другие язы-
ческие игрища, например, «Иванов 
день») так и не смогли: наш народ готов 
отказаться от многого, но только не от 
бесшабашных гулянок и застолий с тра-

диционным вопросом: «Ты меня уважа-
ешь?» Поэтому Церковь вынужденно 
совместила эту неделю вакханалий с 
последней подготовительной седмицей 
перед Великим постом, чтобы хоть как-
то контролировать происходящее и не 
допускать продолжения кощунственного 
разгула во время Великого поста.  При 
этом обычай поминать на хмельной 
тризне предков блинами (это астрологи-
ческий солярный знак) был переосмыс-
лен как заговенье – праздничную трапе-
зу накануне поста. Греки и другие хри-
стиане не могут понять, почему наш 
богослужебный (!) – а не только 
«народный» – календарь обзывает пра-
вославную сырную седмицу, имеющую 
полупостный по рациону, но вполне по-
каянный по своему назначению харак-
тер, языческим термином 
«масленица» (хотя бы и в скобках). Тем 
самым, в глазах простого народа, име-
нующего себя «православным», санкци-
онируется как сам «карнавал», так и 
связанные с ним языческие обряды и 
злоупотребления. В храмах звучит пока-
янная молитва преподобного Ефрема 
Сирина, а на улицах – языческие риту-
альные заклинания и визгливые частуш-
ки, оскверняющие слух церковного чело-
века. 

http://feosobor.ru/2017/02/ruban/ 

Страшный суд и масленица  Ю.Рубан 
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25.14. Как в случае смертельной 
опасности окрестить человека без 
священника? 

– Для этого необходимо сознатель-
но, с искренней верой, с пониманием 
важности дела точно и правильно про-
изнести формулу таинства Крещения – 
тайносовершительные слова: 
«Крещается раб Божий (раба Божия) 
(имя) во имя Отца (первое погружение 
или окропление водой), аминь, и Сына 
(второе погружение или окропление 
водой), аминь, и Святаго Духа (третье 
погружение или окропление водой), 
аминь».  

Если смертельная опасность прохо-
дит и человек остается жив, то священ-
ник должен восполнить Крещение поло-
женными в чинопоследовании молитва-
ми и священнодействиями. В случае 
смерти человека будет молиться Цер-
ковь во время отпевания, совершения 
панихиды и поминать за богослужением 
(после подачи родными записок об упо-
коении).   

25.15. Что делать человеку, кото-
рый не знает, был ли он крещен и не 
у кого об этом спросить? 

– Если взрослый человек точно не 
знает, был ли он крещен, и узнать об 
этом не у кого, то в таком случае следу-
ет обратиться к священнику. Существу-
ет древняя церковная практика в подоб-
ных случаях в момент крещения произ-
носить тайносовершительные слова: 
«Крещается раб Божий (имя), аще 
(если) не крещен». 

25.16. Обязательны ли крестные? 
– Для детей крестные 

(восприемники) обязательны, потому 
что сами дети не могут сознательно ис-
поведовать свою веру, а крестные пору-
чаются за их дальнейшее воспитание в 
православной вере. Крестные родители 
несут ответственность перед Богом за 
духовное воспитание и благочестие сво-
их крестников.  

Для взрослого человека, желающего 
принять Крещение, наличие восприем-
ника не обязательно. 

25.17. Откуда идет обычай иметь 
крестных? 

– Во времена гонений на христиан, 
когда для совершения Литургии и мо-
литв христиане собирались в потаенном 
месте, невозможно было креститься без 
свидетельства поручителя. Человек, 
который желал принять христианскую 
веру, должен был найти поручителя, 
который привел бы его в собрание хри-
стиан и свидетельствовал перед еписко-
пом о его желании стать христианином и 
о возможности зачисления в число огла-
шаемых. Во время огласительного пери-
ода, который продолжался  2–3 года, 
поручитель принимал участие в науче-
нии, постоянно находясь в общении с 
будущим членом церкви. Когда оглаше-
ние завершалось, то к Крещению чело-
век допускался на основании свидетель-
ства поручителя (крестного, восприем-
ника) как лица ответственного перед 
Богом и церковью за того, кого он неко-
гда привел в церковное собрание. Пору-
читель участвовал в Крещении и был 
восприемником, то есть принимал ново-
го члена церкви от купели. После Кре-
щения поручитель продолжал помогать 
новокрещенному осваиваться в новой 
для него церковной жизни, способство-
вал его духовному росту. 

25.18. Кто может быть крестным?  
– Крестными могут быть бабушки, 

дедушки, братья, сестры, друзья, знако-
мые, родные братья и сестры. Но они 
сами должны быть крещеными и церков-
ными людьми.  

Назначение крестных заключается в 
следующем: они являются свидетелями 
Крещения ими воспринятых, поручите-

лями за них перед Церковью (особенно 
при крещении младенцев), дают за кре-
щаемых обеты Богу, исповедуют Сим-
вол веры. Крестные обязаны наставлять 
своих крестников в православной вере и 
благочестивой христианской жизни. Что-
бы соответствовать такому высокому 
назначению и быть в силах выполнить 
столь важные налагаемые Церковью 
обязанности, крестным самим необхо-
димы опыт церковной жизни, знание 
Основ православной веры, понимание 
сущности таинства Крещения и произно-
симых при нем обетов.  

Поэтому неправильно смотреть на 
крестных как на простых участников в 
обрядовой стороне таинства Крещения 
и предоставлять это высокое звание 
всякому желающему. Вопрос о выборе 
крестных  следует согласовать со свя-
щенником. 

25.19. Кто не может быть крест-
ным? 

– Крестными не могут быть:  
1) некрещеные; 
2) неправославные (члены Римо-

Католической Церкви, Армянской Апо-
стольской Церкви, лютеране и т.д.);  

3) люди, ведущие безнравственный 
образ жизни; 

4) душевнобольные;  
5) малолетние дети (восприемник 

должен быть не моложе 15 лет, воспри-
емница – не моложе 13 лет);  

6) монахи и монахини;  
7) по благочестивой традиции Рус-

ской Православной Церкви – супруги – 
крестными отцом и матерью одного и 
того же ребенка; 

8) родители крещаемого младенца. 
25.20. Стоит ли брать на себя обя-

занности крестного, если родители 
крестника не воцерковлены? 

– В такой ситуации необходимость в 
крестном возрастает. Невоцерковлен-
ные родители очень часто воспринима-
ют Крещение не как таинство, освобож-
дающее ребенка от первородного греха 
и делающее его членом Церкви, а как 
обряд, подтверждающий национальную 
принадлежность ребенка, или магиче-
ское действо, защищающее младенца 
от темных сил. Если крестный – человек 
церковный, он постарается объяснить 
родителям ребенка смысл и силу таин-
ства Крещения. 

Исполняя долг восприемника, не 
следует упрекать родителей в их легко-
мыслии и маловерии. Иоанн Креститель 
говорил, что Господь из камней, разбро-
санных в пустыне, может сделать по-
движников благочестия (Мф. 3:9). Тер-
пение, снисходительность, любовь веру-
ющего крестного, непрерывный труд 
духовного воспитания ребенка могут 
оказаться неопровержимым доказатель-
ством истинности Православия и для 
его родителей, а молитва способна ожи-
вить окаменевшие сердца равнодушных 
к вере близких. 

Прежде чем дать согласие стать 
крестным,  следует посоветоваться со 
священником. 

25.21. Кто из крестных должен дер-
жать ребенка при Крещении? 

– В объяснении Требника перед по-
следованием о Крещении сказано, что 
при совершении таинства Крещения 
необходим лишь один из восприемников 
(крестных), а именно: при Крещении 
лица мужского пола – восприемник, при 
Крещении лица женского пола – воспри-
емница. Однако наряду с действием 
этого церковного правила постепенно 
вошло в обычай совершать Крещение 
при двух восприемниках (крестных) – 
мужчине и женщине – в параллель плот-
ским родителям крещаемого. Обычай 
этот признан и законами церковными, 
но признание это не идет далее просто-

го допущения двух лиц к обрядовому 
действию при Крещении. В духовное же 
родство через восприемничество входит 
лишь один восприемник – если крещае-
мый ребенок мужского пола, восприем-
ница – если крещаемый ребенок жен-
ского пола. Поэтому, если крестных 
двое, то когда крестят мальчика, до по-
гружения в купель ребенка держит 
крестная мать, а крестный отец воспри-
нимает от купели. Если же крестят де-
вочку, то вначале на руках ее держит 
крестный отец, а воспринимает от купе-
ли крестная мать.  

Если ребенок сильно капризничает, 
то на время его можно передать родите-
лям или другим родственникам. 

25.22. Может ли христианин стать 
восприемником заочно, т.е. не при-
сутствуя при совершении Крещения? 

Так называемое заочное восприем-
ничество не имеет никаких церковных 
оснований и находится в противоречии 
со всем смыслом восприемничества. 
Духовная связь между восприемником и 
воспринятым им младенцем рождается 
из участия в таинстве Крещения, и это 
участие, а не канцелярская запись в 
метрической книге, возлагает на него 
обязанности по отношению к восприня-
тому в крещении ребенку. При заочном 
восприемничестве восприемник в таин-
стве Крещения не принимает участия и 
никого не воспринимает из крещальной 
купели. Поэтому никакой духовной связи 
между ним и крещеным младенцем не 
может быть: фактически последний 
остается без восприемника. 

25.23. Могут ли родители присут-
ствовать при Крещении своего ребен-
ка? 

– Да, могут. Единственное требова-
ние – родители не должны участвовать 
в таинстве Крещения, то есть они не 
воспринимают его от купели – это дела-
ют крестные.  

Мнение о том, что матери непозво-
лительно присутствовать при Крещении 
своего ребенка, по-видимому, родилось 
из запрещения женщине входить в храм 
в течение 40 дней после родов. А 59-е 
правило VI Вселенского Собора предпи-
сывает крестить только в храме. Следо-
вательно, если ребенка крестили до 40-
го дня, то в храме во время этого таин-
ства матери присутствовать не разре-
шалось.  

25.24. Может ли присутствовать на 
Крещении младенца его мама до ис-
течения 40 дней после родов? 

– Да, может присутствовать. Но по 
истечении этого сорокадневного срока  
ей надо прийти в храм и попросить свя-
щенника прочитать над ней «Молитвы 
(т.н. очистительные) жене-родильнице, 
по четыредесяти днех», после чего она 
вновь вводится в церковное собрание. 
Над младенцем в этом случае обряд 
воцерковления может быть совершен 
сразу после Крещения или по истечении 
сорокадневного периода очищения ма-
тери вместе с нею. 

Обряд воцерковления заключается в 
чтении молитв, относящихся к матери и 
младенцу и в принесении младенца 
мужского пола в алтарь к престолу или 
младенцев женского пола – к царским 
вратам, как бы перед лицом Самого 
Господа.  

25.25. От какого слова происходит 
слово «крещение»? Если от слова 
«крест», тогда почему в Евангелии 
говорится о том, что Иоанн «крестил» 
водою, еще до того, как Спаситель 
претерпел крестные страдания? 

– В европейских языках это слово 
означает «погружение в воду», 
«омовение в воде».  

Когда в Евангелии говорится о кре-
щении Иоанна, то имеется в виду погру-

жение в воду приходящих к нему людей 
во оставление грехов. 

Славянский язык, возникший уже в 
христианскую эпоху, подчеркивает 
именно христианский смысл Крещения 
как сораспятия со Христом, умирания во 
Христе и воскресения для новой благо-
датной жизни. Созвучие названия таин-
ства Крещения со словом «крест» – фи-
лологическая особенность славянского 
языка.  

25.26. Какие таинства есть в Пра-
вославной Церкви кроме Крещения? 

– В Православной Церкви существу-
ет семь таинств: Крещение, Миропома-
зание, Покаяние (Исповедь), Евхаристия 
(Причащение), Брак (Венчание), Свя-
щенство (Рукоположение), Елеосвяще-
ние (Соборование). 

26. О ТАИНСТВЕ ПОКАЯНИЯ 
(ИСПОВЕДИ)  

26.1. Что такое Исповедь? 
– Исповедь – это таинство примире-

ния Бога и человека, явление любви 
Бога к человеку. На Исповеди верующий 
в присутствии священника исповедует 
грехи и через него от Самого Господа 
Иисуса Христа получает прощение гре-
хов.  

26.2. Зачем надо исповедоваться?  
– Через Исповедь возвращается та 

чистота души, которая была утрачена из
-за грехов. Этим таинством восстанав-
ливается состояние, полученное в Кре-
щении. Исповедь есть баня, омываю-
щая душу от грехов. 

26.3. Как подготовиться к первой 
Исповеди?  

– При подготовке к Исповеди необхо-
димо испытать свою совесть, вспомнить 
грехи, совершенные делом, словом, 
чувствами и помышлением за все время 
после Крещения. Человек должен все 
это продумать и осознать, в чем он со-
грешил против самого себя, против 
ближних, против Бога и Церкви, и раска-
яться. При необходимости можно запи-
сать грехи, чтобы не упустить чего-либо 
во время Исповеди. 

При подготовке к Исповеди полезно 
почитать книги: «В помощь кающимся» 
святителя Игнатия Брянчанинова, 
«Накануне исповеди» священника Гри-
гория Дьяченко или «Опыт построения 
исповеди» архимандрита Иоанна 
(Крестьянкина), которые помогут осо-
знать и увидеть грехи забытые и неосо-
знаваемые.  

26.4. Что должен знать желающий, 
прежде чем приступить к Исповеди? 

– К Исповеди должно приступать, 
предварительно со всеми примирив-
шись. На Исповеди надо говорить толь-
ко о своих грехах, не оправдывать себя, 
не осуждать окружающих и просить у 
Господа прощения своих прегрешений. 
Не следует впадать в уныние от осозна-
ния тяжести своих грехов, ибо нет гре-
хов не прощаемых, кроме неисповедан-
ных, нераскаянных.  

Важно осознавать свою ответствен-
ность перед Богом, иметь в сердце со-
крушение и самоукорение. Если какой-
то грех особо мучает совесть, то надо 
попросить священника, чтобы он выслу-
шал подробно.  

Исповедь – это не беседа. Если надо 
посоветоваться со священником, то сле-
дует попросить его уделить для этого 
другое время  

К Исповеди можно приступать в лю-
бое время и желательно как можно ча-
ще. Обязательной является Исповедь 
перед Причастием. 

 
Практическое руководство по приход-
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(Продолжение. Начало в № 27-120)  
Византийцы имели возможность ока-

зывать влияние на ситуацию через два 
своих церковных плацдарма по ту сторо-
ну Дуная: Вицинскую митрополию, рас-
положенную близ дунайской дельты 
(впервые упомянута в 1264 г.), и епархию 
Белгородскую, или Аккерманскую (греч. 
Аспрокастрон), у Днестровского лимана. 
Последняя ранее принадлежала Киев-
ской митрополии, но Константинополь-
ские патриархи были рады распростра-
нить свою юрисдикцию в задунайские 
земли, особенно если удавалось подре-
зать при этом амбиции болгарского Тыр-
новского патриархата.  

Но, как бы там ни было, первой из-
вестной датой в истории Румынской 
Церкви является 1359 г. Именно тогда 
византийские власти по просьбе воево-
ды Николая Александра Бассараба 
назначили первого митрополита всея 
Валахии с кафедрой в Аргеше - новой 
столице валахских князей в южном пред-
горье Трансильванских Альп. Им стал 
митрополит Вицинский Гиацинт. Однако 
новосозданная Церковь, даже перейдя в 
константинопольскую юрисдикцию, со-

хранила церковнославянский в качестве 
богослужебного языка.  

В августе 1370 г. патриарх Филофей 
Коккин и его синод опубликовали указ о 
разделении митрополии на две части: 
Западная Валахия была помещена под 
юрисдикцию отдельного митрополита 
Северинского. По всей видимости, это - 
мера, вызванная необходимостью уси-
лить православное присутствие в Запад-
ной Валахии, находившейся под мощ-
ным давлением со стороны римо-
католической Венгрии. В 1365-1366 гг. 
соседний болгарский город Видин был 
захвачен венгерским королем Людови-
ком Великим, насильно перекрестившим 
болгарского царя Страцимира и тысячи 
его подданных. В конце концов Северин-
ская митрополия оказалась низведена 
до статуса простой епархии. Интересно, 
что годом спустя тот же вселенский пат-
риарх Филофей под польским давлением 
предпринял похожую меру и учредил 
независимую от митрополита Киевского 
Галичскую митрополию.  

Церковная ситуация в Молдавии - 
территории между Карпатами и рекой 
Прутом (она также называлась Молдо-

влахией, Мавровлахией и Россовлахией) 
- не стабилизировалась до начала XV в. 
Православное румынское население 
региона первоначально обрело полити-
ческое руководство в лице воеводы Бог-
дана (1359-1365 гг.), с резиденцией в 
Сучеаве, но страна находилась под 
сильным римо-католическим давлением 
из Венгрии и Польши. В 1370 г. созда-
лась римо-католическая епархия в Сире-
те, а сын Богдана - Лацко Вода (1365-
1374) - стал римо-католиком. В стране не 
имелось ни одного православного епи-
скопа, и православных священников ру-
кополагал епископ Галичский. Это счита-
лось естественным, так как в 1349 г. Га-
литчина была аннексирована Польшей, а 
с 1380-х гг. польское политическое и 
культурное влияние распространилось и 
на Молдавию. Все это означало сильней-
шее давление на Православие в регионе 
со стороны воинственной римо-
католической польской монархии.  

Православие нуждалось в защите. 
Защитником Церкви стал преемник Лац-
ко молдавский князь Петр Мушат. Так как 
король польский Казимир не позволял, 
чтобы епископ Галичский получал хиро-

тонию от проживавшего в Москве митро-
полита Киевского, патриарх Константи-
нопольский Филофей в мае 1371 г. учре-
дил отдельную Галичскую митрополию. 
Новый митрополит, Антоний, стал един-
ственным православным архиереем во 
всем польском королевстве. Патриарх 
велел ему совершать необходимые хи-
ротонии совместно с митрополитом Ун-
гровлахским. De facto это разрешение 
распространялось и на Молдавию. На 
деле митрополит Галичский стал главой 
Православной Церкви в Польше и Мол-
давии.  

Мы очень мало знаем о церковной 
истории региона в этот период и не мо-
жем сказать, насколько шаги, предприня-
тые патриархом Филофеем Коккином, 
были достаточны для противодействия 
предпринятому королем Ягелло католи-
ческому наступлению. В 1375 г. митропо-
лит Антоний был выслан из Галича, а на 
его место поставлен латинский епископ. 
По всей видимости, с 1376 по 1378 г. 
кафедра оставалась вакантной, так как 
епископа Владимиро-Волынского хирото-
нисал митрополит Киприан Киев-
ский.  

Лишь в 1381 г. в Константинополе был 
назначен преемник Антония.  

В попытке стабилизировать положе-
ние этот новый митрополит Галичский 
хиротонисал двух епископов для Молда-
вии - Иосифа Мушата и Мелетия. Пер-
вый был родственником прославленного 
румынского воеводы Петра I Мушата (ок. 
1374-1392), который, скорее всего, и по-
просил об этом. По неизвестным нам 
причинам патриархат отказался при-
знать эти хиротонии. А в 1391 г. галич-
ская кафедра опять овдовела.  

Король Ягелло единолично назначил 
на галичскую митрополичью кафедру 
епископа Луцкого Иоанна Бабу. Это 
назначение было опротестовано еписко-
пом Владимиро-Волынским, св. Киприа-
ном Киевским и Константинопольским 
патриархатом, не признававшим ни Ба-
бу, ни епископов Иосифа и Мелетия. 
Патриархат назначил иеромонаха Си-
меона управляющим галичской митропо-
лией и попросил двух младших румын-
ских воевод - Балицу и Драгаса Маза-
мурского - стать покровителями и защит-
никами Церкви в Галиции и Молдавии. 
Интересно, что эта миссия не была воз-
ложена на самого влиятельного и силь-
ного правителя региона - Сучеавского 
воеводу Петра I Мушата. Ситуация до-
полнительно осложнилась вмешатель-
ством авантюриста Павла Тагариса, объ-

явившего себя патриархом Константино-
польским. Этот лжепатриарх хиротони-
сал Симеона в "епископы", в чем тот впо-
следствии должен был принести покая-
ние.  

Патриарший легат Михаил, архиепи-
скоп Вифлеемский, был направлен в 
регион в 1393 г. с трудной миссией вос-
становления канонического порядка. Он 
добился успеха в Галитчине, где Ягелло 
продолжал поддерживать Иоанна Бабу, 
а св. Киприан Киевский частично сохра-
нял власть (именно он хиротонисал но-
вого епископа Луцкого). В Молдавии, по 
всей видимости по совету Михаила и 
после визита другого посланника патри-
арха - Феодосия, в 1394 г. была создана 
отдельная митрополия во главе с греком 
Иеремией. Однако молдавские князья, 
предпочитавшие иметь епископов из 
собственного народа, хиротонисанных 
митрополитом Галичским, отказались его 
принять. Иеремия в ответ наложил за-
прет на Молдавию. Это каноническое 
прещение было поддержано Константи-
нополем.  

Последовало несколько попыток изле-
чить раскол. Преемник Петра, воевода 
Стефан I Мушат (1394-1399), послал в 
Константинополь румынского кандидата 
протопопа Петра с просьбой о хирото-
нии. Однако Константинополь выдвинул 
встречное условие: низложение 

"псевдоепископов" Иосифа Мушата 
(родственника князя) и Мелетия. С дру-
гой стороны, митрополит Киприан Киев-
ский, поддерживавший тесные связи с 
королем Ягелло и даже в 1396-1397 гг. 
совершивший путешествие в польское 
королевство, строил планы проведения 
там Вселенского Собора. Он также пред-
ложил свои услуги в восстановлении 
порядка в регионе: нужно было только 
включить Мавровлахию в его юрисдик-
цию. После нескольких новых делегаций 
в Молдавию вновь был послан Михаил 
Вифлеемский. Патриарх в письме упрек-
нул Киприана Киевского и напомнил ему, 
что ни Галитчина, ни Молдавия не могут 
входить в его юрисдикцию, и должны 
управляться отдельными митрополита-
ми, назначаемыми в Константинополе.  

Церковный мир был наконец обретен 
лишь в 1401 г. Этому предшествовал 
разгром в 1396 г. международной христи-
анской армии оттоманами близ Никопо-
лиса. Константинополь, осажденный сул-
таном Баязидом, просил о помощи. Это 
и было целью третьей поездки Михаила 
Вифлеемского на Русь. В обмен на фи-
нансовую помощь Руси Константинополь 
пошел на уступки. Галичская митрополия 
была отменена и вновь помещена в Ки-
евскую юрисдикцию (св. Киприан, несо-
мненно, был доволен). Иосиф Мушат 
был наконец признан митрополитом 

Мавровлахийским с кафедрой в Сучеаве 
- столице молдавских князей.  

Такой шаг, несомненно удовлетворив-
ший молдавского князя Александра Доб-
рого - друга и союзника князя Валахского 
Мирчи Старого, был санкционирован 
патриархом Матфеем I (1397-1419). С 
этого времени румынские земли управ-
лялись церковно двумя митрополитами 
"Унгровлахии" (с кафедрой в Аргеше) и 
"Мавровлахии", или "Россовлахии" (с 
кафедрой в Сучеаве).  

Создание этих двух митрополий, как 
они назывались в Византии, было триум-
фом для Вселенского патриархата, су-
мевшего в то время, когда Империя при-
ближалась к своему концу, распростра-
нить свою власть на территории между 
Дунаем и Южной Польшей. Румыны, со 
своей стороны, получив две организо-
ванные Церкви под юрисдикцией Кон-
стантинополя, приобрели международ-
ный статус, сравнимый со статусом их 
восточноевропейских соседей. Таким 
образом последняя нация юго-восточной 
Европы вошла в Византийское Содруже-
ство.  

Независимые (позднее полунезависи-
мые) княжества Валахии и Молдавии 
надолго сохранили свой византийский 
характер.  

Относительно богатые дворы воевод 
были щедрыми спонсорами Правосла-
вия в Оттоманской империи: они поддер-
живали монастыри, финансировали ли-
тературу и культуру. До XVII-XVIII вв. 
официальным языком этих земель - как 
церковным, так и государственным - 
оставался церковнославянский язык.  

Естественно, что два княжества были 
пунктом притяжения православного 
населения Трансильванских гор. Суще-
ствование православного румынского 
населения в находившейся под властью 
венгерских королей Трансильвании за-
свидетельствовано источниками XIV и 
XVII вв. Православным епископам был 
запрещен въезд в Трансильванию, так 
что священники для этого региона руко-
полагались в Сербии, Валахии и Молда-
вии. Имеется также информация о суще-
ствовании там ставропигийных монасты-
рей непосредственно под управлением 
Константинополя. В XVII в. именно тран-
сильванцы опубликовали первые тексты 
на румынском языке, что в конце концов 
привело к появлению и распространению 
румынского богослужения.  

Наверное, самыми известными прави-

телями румынских земель были уже упо-
мянутые выше Мирча Старый Валахский 
(1386-1418) и Александр Добрый Мол-
давский (1400-1431). Оба они поддер-
живали добрые отношения с Константи-
нополем, оба боролись против турок в 
союзе с Венгрией и другими государства-
ми. Так, Мирча Старый вместе с венгер-
ским королем Сигизмундом участвовал в 
военной кампании, которая закончилась 
полным разгромом христианского войска 
у Никополиса на Дунае в 1396 г. Другой 
талантливый румынский полководец - 
трансильванец Иоанн Хуньяди - вместе с 
венгерским королем командовал христи-
анскими силами, которые, вначале раз-
бив турок в Сербии, затем потерпели от 
них сокрушительное поражение в битве 
у Варны в 1444 г.  

Неудача этого последнего крестового 
похода прозвучала колокольным звоном 
для христианской юго-восточной Европы. 
В 1462 г. Валахия была завоевана поко-
рителем Константинополя Мехметом II. 
Ее последним независимым правителем 
стал господарь Влад Цепеш (1456-1462 
гг.), более известный в истории под про-
званием Дракула (Дракон).  

Молдавии удалось сохранять свою 
независимость еще полвека главным 
образом благодаря усилиям господаря 
Стефана Великого (1457-1504), покро-
вителя монастырей, образования, наук и 
искусства. Турки не могли его победить, 
и он твердо держал дунайскую границу. 
Даже папы называли его "Athleta Christi". 
Лишь после его смерти в 1504 г. Молда-
вия стала вассалом Оттоманской импе-
рии. Таким образом, последняя часть 
Византийского содружества в юго-
восточной Европе утратила свое незави-
симое существование.  

6. В XIII в. сельджукское государство 
распалось на множество мелких турец-
ких государств. Возвращение империи в 
Константинополь в 1261 г. - блестящий 
успех византийцев - имело и отрицатель-
ные стороны. Империя немедленно ока-
залась глубоко втянутой в сложные ев-
ропейские дела, и ей пришлось прене-
бречь не менее важными делами азиат-
скими. В течение последних трех десяти-
летий XIII в. прорвавшие границу турки 
нахлынули на азиатские владения Импе-
рии. К 1300 г. на всем Малоазийском 
полуострове у Византии оставалось 

лишь несколько узких прибрежных по-
лос.  

Во 2-й половине XIII в. начался быст-
рый рост небольшого турецкого государ-
ства на северо-западе Малой Азии. Его 
основателем был эмир Эртогул, умер-
ший в 1281 г. Ему наследовал его сын 
Осман, давший имя государству 
(Османлы, Османы, Оттоманы).  

Осман оказался талантливым вождем, 
сильно укрепившим и расширившим 
свою державу. Он провозгласил себя 
"борцом за веру" против неверных. Все 
новые и новые территории оказывались 
во власти молодого энергичного племе-
ни. Поначалу Османы не умели штурмо-
вать укрепленные города. Но спешить им 
было некуда: они занимали окрестности 
и начинали их систематическое разоре-
ние. В конце концов в городе, лишенном 
подмоги, кончались все запасы, и он вы-
нужден был капитулировать. Сил, чтобы 
постоянно посылать подкрепления оса-
жденным городам, у Империи не име-
лось.  

 
(Продолжение в №122) 
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Дворкин  
Александр Леонидович. 

(Очерки по истории Вселенской Православной Церкви) 
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Дорогие братия и сестры, приглашаем вас на богослужение! 

Расписание богослужений 
Февраль 

Вс. 16.02.2020 г. — 09:00 — Божественная литургия.Неделя о блудном сыне. 

Пт. 21.02.2020 г. — 16:00 — Вечерняя служба. 

Сб. 22.02.2020 г. — 09:00 — Всенощное бдение. Панихида. Вселенская родительская (мясопустная) суббота. 

Сб. 22.02.2020 г. — 16:00 —Всенощное бдение. 

Вс. 23.02.2020 г. — 09:00 — Божественная литургия. Неделя мясопустная, о Страшнем суде. 

Пн. 24.02.2020 г. – 01.03.2020 г. – Седмица сырная (масленица) – сплошная. 

Сб. 29.02.2020 г. — 16:00 — Всенощное бдение. 

Март 

Вс. 01.03.2020 г. — 09:00 — Божественная литургия. Неделя сыропустная. Воспоминание Адамова изгнания. 

Прощеное воскресенье. 

Вс. 01.03.2020 г. — 16:00 — Чин прощения. 

Сб. 01.02.2020 г. — 16:00 — Всенощное бдение. 

Вс. 02.02.2020 г. — 09:00 — Божественная литургия. 

 

Крещение и венчание по договорённости,  

по прохождении двух огласительных бесед. 
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