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ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО 

ПОБЕДА НАД СМЕРТЬЮ 
Воскресение Христово — основа 

нашей веры. Оно есть та первая, важ-
нейшая, великая истина, возвещением 
которой апостолы начинали свою пропо-
ведь. Как крестной Христовой смертью 
совершено очищение наших грехов, так 
Его воскресением дарована нам вечная 
жизнь. Поэтому для верующих людей 
воскресение Христово есть источник 
постоянной радости, несмолкающего 
ликования, достигающего своей верши-
ны в праздник святой христианской Пас-
хи. 

Вероятно, нет человека на земле, 
который бы не слышал о смерти и вос-
кресении Господа нашего Иисуса Хри-
ста. Но, в то время, когда сами факты 
Его смерти и воскресения так широко 
известны, их духовная суть, их внутрен-
ний смысл являются тайной Божией муд-
рости, правосудия и Его бесконечной 
любви. Лучшие человеческие умы бес-
сильно склонялись перед этой непости-
жимой тайной спасения. Тем не менее, 
духовные плоды смерти и воскресения 
Спасителя доступны нашей вере и ощу-
тимы для сердца. И благодаря данной 
нам способности воспринимать духов-
ный свет Божественной истины, мы 
убеждены, что воплотившийся Сын Бо-
жий действительно добровольно умер на 
кресте для очищения наших грехов и 
воскрес, чтобы дать нам вечную жизнь. 
На этом убеждении зиждется все наше 
религиозное мировоззрение. 

Теперь вкратце вспомним главные 
события, связанные с воскресением Спа-
сителя. Как повествуют евангелисты, 
Господь Иисус Христос умер на кресте в 
пятницу, около трех часов после обеда, 
накануне еврейской Пасхи. В тот же день 
вечером Иосиф Аримафейский, человек 
богатый и благочестивый, вместе с Нико-
димом сняли с креста тело Иисуса, по-
мазали его благовонными веществами, 
обвили полотном («плащаницей»), как 
полагалось по еврейским традициям, и 
похоронили в каменной пещере. Эту пе-
щеру Иосиф высек в скале для собствен-
ного погребения, но из любви к Иисусу 
уступил ее Ему. Эта пещера находилась 
в саду Иосифа, рядом с Голгофой, где 
распяли Христа. Иосиф и Никодим были 
членами Синедриона (верховного иудей-
ского суда) и одновременно тайными 
учениками Христа. Вход в пещеру, где 
они погребли тело Иисуса, они заложили 
большим камнем. Погребение соверша-
лось поспешно и не по всем правилам, 
так как в этот вечер начинался праздник 
иудейской Пасхи. 

Несмотря на праздник, в субботу 
утром, первосвященники и книжники по-
шли к Пилату и просили у него разреше-
ния приставить ко гробу римских воинов, 
чтобы охранять гроб. К камню, закрывав-
шему вход в гробницу, приложили пе-
чать. Все это было сделано из предосто-

рожности, так как они вспомнили пред-
сказание Иисуса Христа, что Он воскрес-
нет на третий день после Своей смерти. 
Так иудейские начальники, сами того не 
подозревая, подготовили неопровержи-

мые доказательства последовавшего на 
следующий день воскресения Христа. 

Где пребывал Господь Своей душою 
после того, как Он умер? По верованию 
Церкви, Он сошел в ад со Своей спаси-
тельной проповедью и вывел оттуда ду-
ши уверовавших в Него (1 Пет. 3:19). 

На третий день после Своей смерти, 
в воскресенье, рано утром, когда еще 
было темно и воины находились на сво-
ем посту у запечатанного гроба, Господь 
Иисус Христос воскрес из мертвых. Тай-
на воскресения, как и тайна воплощения, 
— непостижимы. Своим слабым челове-
ческим умом мы понимаем это событие 
так, что в момент воскресения душа Бо-
гочеловека вернулась в Его тело, отчего 
тело ожило и преобразилось, став не-
тленным и одухотворенным. После этого 
воскресший Христос покинул пещеру, не 
отваливая камня и не нарушив первосвя-
щеннической печати. Воины не видели, 
что произошло в пещере, и после вос-
кресения Христа продолжали сторожить 
опустевший гроб. Вскоре произошло 
землетрясение, когда Ангел Господень, 
сошедший с неба, отвалил камень от 
двери гроба и сел на нем. Вид его был, 
как молния, и одежда его была бела, как 
снег. Воины, испугавшись Ангела, разбе-
жались. 

Ни жены мироносицы, ни ученики 
Христа ничего не знали о случившемся. 
Так как погребение Христа было совер-
шено поспешно, то жены мироносицы 
условились на следующий день после 

праздника Пасхи, то есть по-
нашему в воскресенье, пойти 
ко гробу и закончить помаза-
ние тела Спасителя благовон-
ными мазями. О приставлен-
ной к гробу римской страже и 
о приложенной печати они и 
не знали. Когда стала появ-
ляться заря, Мария Магдали-
на, Мария Иаковлева, Сало-
мия и некоторые другие бла-
гочестивые женщины пошли 
ко гробу с благоуханным ми-
ром. Направляясь к месту 
погребения, они недоумева-
ли: «Кто отвалит нам камень 
от гроба?» — потому что, как 
объясняет Евангелист, камень 
был велик. Первая пришла ко 
гробу Мария Магдалина. Видя 
гроб пустым, она побежала 
назад к ученикам Петру и 
Иоанну и сообщила им о про-
паже тела Учителя. Немного 
спустя пришли ко гробу и про-
чие мироносицы. Они увидели 
во гробе юношу, сидящего на 
правой стороне, одетого в 
белую одежду. Таинственный 
юноша сказал им: «Не бой-
тесь, ибо знаю, что вы ищете 

Иисуса распятого. Он воскрес. Идите и 
скажите ученикам Его, что они увидят 
Его в Галилее.» Взволнованные неожи-
данной вестью, они поспешили к учени-
кам. 

Между тем апостолы Петр и Иоанн, 
услышав от Марии о случившемся, при-
бежали к пещере: но, найдя в ней лишь 
пелены и плат, который был на голове 
Иисуса, возвратились домой в недоуме-
нии. После них Мария Магдалина верну-
лась на место погребения Христа и ста-
ла плакать. В это время она увидела во 
гробе двух ангелов в белых одеждах, 
которые сидели — один у главы, другой 
у ног, где лежало тело Иисуса. Ангелы 
спросили у нее: «Что ты пла-
чешь?» Ответив им, Мария повернулась 
назад и увидела Иисуса Христа, но не 
узнала Его. Думая, что это садовник, она 
спросила: «Господин, если ты вынес Его 
(Иисуса Христа), то скажи, куда положил 
Его, и я возьму Его.» Тогда Господь ска-
зал ей: «Мария!» Услышав знакомый 
голос и обернувшись к Нему, она узнала 
Христа и, воскликнув: «Учитель!» броси-
лась к Его ногам. Но Господь не позво-
лил ей прикасаться к Себе, а велел идти 
к ученикам и рассказать о чуде воскресе-
ния. 

Этим же утром воины пришли к пер-
восвященникам и сообщили им о явле-

нии Ангела и об опустевшем гробе. Эта 
весть очень взволновала иудейских 
начальников: исполнились их тревожные 
предчувствия. Теперь им прежде всего 
предстояло позаботиться о том, чтобы 
народ не поверил в воскресение Христа. 
Собрав совет, они дали воинам много 
денег, приказав распространять слух, 
будто ученики Иисуса ночью, в то время 
когда воины спали, украли Его тело. Вои-
ны все так и сделали, и так слух о краже 
тела Спасителя потом долго держался в 
народе. 

В первый день Своего воскресения 
Господь несколько раз являлся Своим 
ученикам, которые прятались от пресле-
дований поодиночке и группами в разных 
частях Иерусалима. По церковному пре-
данию, Христос сначала явился Своей 
Матери, чем утешил Ее материнскую 
скорбь. Потом Господь явился и прочим 
женам-мироносицам, сказав 
им: «Радуйтесь!» Жены мироносицы 
поспешили поделиться этой радостной 
вестью с прочими апостолами. В тот же 
день Господь явился еще ап. Петру и 
двум ученикам — Луке и Клеопе, шед-
шим в Еммаус. Вечером же Он явился 
всем апостолам, которые собрались, 
чтобы обсудить слухи о Его воскресении. 
Боясь иудеев, апостолы заперлись в 
одном из домов Иерусалима (По преда-
нию, — в «Сионской горнице,» где была 
совершена Тайная вечеря и где через 
семь недель после Пасхи Дух Святой 
сошел на апостолов). 

Через неделю после этого Господь 
снова явился апостолам и в том числе 
ап. Фоме, который отсутствовал при пер-
вом явлении Спасителя. Чтобы рассеять 
сомнения Фомы относительно Своего 
воскресения, Господь позволил ему при-
коснуться к Своим ранам, и уверовавший 
Фома припал к Его ногам, восклик-
нув: «Господь мой и Бог мой!» Как по-
вествуют далее евангелисты, в течение 
сорокадневного периода после Своего 
воскресения Господь еще несколько раз 
являлся апостолам, беседовал с ними и 
давал им последние наставления. Неза-
долго до Своего вознесения Господь 
явился более чем пятистам верующим. 

На сороковой день после Своего вос-
кресения Господь Иисус Христос в при-
сутствии апостолов вознесся на небо и с 
тех пор Он пребывает «одесную» Своего 
Отца. Апостолы же, ободренные воскре-
сением Спасителя и Его славным возне-
сением, вернулись в Иерусалим, ожидая 
сошествия на них Духа Святого, как обе-
щал им Господь. 

 
Епископ Александр (Милеант) 
 
https://www.pravmir.ru/voskresenie-

xristovo-pobeda-nad-smertyu/ 

Что такое Пасха 
Пасха — главный праздник всего 

церковного года, смысловой центр пра-
вославного календаря. Пасха — это 
праздник Воскресения Христова. 

Это переходящий праздник, его дата 
меняется год от года и зависит от лунно-
солнечного календаря. Праздник не при-
надлежит к числу двенадцати двунаде-
сятых праздников, а стоит как бы над их 
кругом, потому что его значение по-
настоящему уникально. 

На Пасху мы вспоминаем о событиях, 

описанные в Новом Завете всеми че-
тырьмя евангелистами — Матфеем, 
Марком, Лукой и Иоанном. Четыре Еван-
гелия рассказывают о днях Страстной 
седмицы и Воскресении Христовом. 

В пятницу Страстной седмицы — 
Страстную, или Великую, пятницу — 
Спаситель был распят на кресте. Учени-
ки похоронили Его в гроте — пещере, 
которая находилась рядом с Голгофой, 
горой, где совершались казни — распя-
тия. 

В ночь с субботы на воскресенье, то 

есть накануне иудейской Пасхи, Мария 
Магдалина и другие женщины пришли к 
пещере, чтобы омыть и умастить благо-
вониями тело казненного Христа. Этих 
женщин в Церкви принято называть Же-
нами-мироносицами. 

Преданные Господу ученицы обнару-
жили, что камень, закрывавший вход в 
пещеру, отвален, а сам гроб пуст. Им 
явились два Ангела и возвестили Вос-
кресение Христа: «Когда же недоумева-
ли они о сем, вдруг предстали перед 
ними два мужа в одеждах блистающих. 

И когда они были в страхе и наклонили 
лица свои к земле, сказали им: что вы 
ищете живого между мертвыми?» (Лк 
24:4-5). 

Воскресение Христово — это смысло-
вой центр всего христианства. Апостол 
Павел писал в Первом послании корин-
фянам: «Если нет воскресения мертвых, 
то и Христос не воскрес; а если Христос 
не воскрес, то и проповедь наша тщетна, 
тщетна и вера ваша» (1 Кор 15:13-14). 

О праздновании Воскресения Христова 



3 

Что значит слово «Пасха» 
Слово «Пасха» буквально переводит-

ся как «прохождение мимо, прехождение, 
избавление». На иврите Пасха:( פסח
Pesaḥ). На греческом: πάσχα. На латыни: 
Pascha. 

Праздник Воскресения Христова по-
лучил название «Пасха» от еврейского 
праздника Пасхи. Песах у иудеев посвя-
щен Исходу израильтян из Египта и осво-
бождению их от рабства. Эти события 
описаны в Ветхом Завете. 

Почему христиане взяли название 
иудейского праздника? Дело в том, что 
события Страстной седмицы — преда-
тельство Иуды, арест Христа, Страсти 
Христовы и распятие — произошли нака-
нуне еврейской Пасхи. А Воскресение 
Христово — в ночь на Пасху. 

История празднования Пасхи 
После Пятидесятницы, то есть соше-

ствия Святого Духа на Апостолов, кото-
рое произошло в пятидесятый день по-
сле Пасхи, последователи Христа впер-

вые начали проводить особую службу — 
Литургию. На Литургии совершалось Та-
инство Причастия, которое установил 
сам Христос на Тайной Вечере. Литургии 
совершались как раз по примеру Тайной 
Вечери. 

В первые века христианства Пасха 
отмечалась каждую неделю. В пятницу 
христиане постились и вспоминали стра-
дания Спасителя на кресте. В воскресе-
нье — радовались и славили Христа вос-
кресшего. Весной, в период иудейской 
Пасхи, Пасха была особенно торжествен-
ной, потому что именно на иудейскую 
Пасху произошли распятие и Воскресе-
ние Христовы. 

Во II веке праздник становится во 
всех Церквях ежегодным. Сначала было 
как бы две Пасхи: «Пасха крестная» и 
«Пасха воскресная». Страдания и смерть 
Христа отмечались особым постом и 
назывались «Пасха крестная». Она сов-
падала с иудейской Пасхой, а постились 
до ночи с субботы на воскресенье. В вос-

кресенье отмечалась Пасха радости, или 
«Пасха воскресная», то есть Воскресение 
Христово. 

Вопрос единого для всех христиан 
дня Пасхи поднял император Константин 
Великий. В 325 г. он созвал епископов в 
город Никея в Малой Азии. Мы теперь 
называем это Первым Вселенским собо-
ром. Епископы решили согласовывать 
день празднования Пасхи между христи-
анскими общинами разных стран. Вос-
кресение Христово постановили отме-
чать строго после иудейской Пасхи и все-
гда в воскресенье. Днем христианской 
Пасхи выбрали ближайшее воскресенье 
после первого весеннего полнолуния. 

Сначала восточные Церкви и Рим 
праздновали Пасху в один день, опреде-
ляя вместе ее дату. Потом сообщение 
между ними прервалось, Восток и Рим 
начали праздновать Пасху каждый по 
своим вычислениям, часто в разные дни. 

Само слово «Пасха» стало общепри-
нятым для обозначения праздника Вос-

кресения Христова в V веке. Постепенно 
Пасха приобрела самое большое значе-
ние среди других христианских праздни-
ков, ее стали называть «праздников 
праздник». 

Тропарь Пасхи 

Тропарь — это краткое песнопение, 

которое выражает смысл православного 

праздника. 

Тропарь Пасхи по-

церковнославянски: 

Христо́с воскре́се из ме́ртвых, 

сме́ртию смерть попра́в, и су́щим во гро-

бе́х живо́т дарова́в. 

В переводе на русский: 

Христос воскрес из мертвых, поразив 

(Своею) смертию смерть и даровав 

жизнь находящимся в гробах. 

 

https://foma.ru/5-maya-2013-pasxa-

svetloe-xristovo-voskresene.html 

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 рождени-
ем народа, началом его самостоятель-
ной 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 
Спасителя: 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 увраче-
вать Свое создание и для нас претер-
петь всё, дабы избавить нас от осужде-
ния» [1] . 

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» [2] . 

После вознесения Иисуса Христа 
новая человеческая природа (через не-
расторжимую связь со Вторым Лицом 
Святой Троицы) оказывается восприня-
той в глубины внутрибожественной жиз-
ни. «Человека, который был ниже кам-
ней, Христос поставил выше ангелов, 
архангелов, престолов, господств» (Св. 
Иоанн Златоуст. Толкование на Посла-
ние к Колоссянам, 5). Перспектива чело-
веческой участи уходит вверх и в беско-
нечность, которая есть Бог: 
«Возлюбленные! Мы теперь дети Божьи; 
но ещё не открылось, что будем!» – в 
восторге восклицает апостол Иоанн (1 
Ин 3:2). 

Этот положительный аспект идеи 
спасения лежит в основе динамичной 
христианской 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://georgievka.cerkov.ru/2020/04/18/
pasxa-istoriya-bogosluzhenie-tradicii-yurij-

ruban/ 
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Кирилл и Мефодий: удивительные 

приключения просветителей Славян 

Откуда взялась наша азбука? Кто же 
этого не знает! Давным-давно два болга-
рина, Кирилл и Мефодий, пришли на 
Русь и придумали кириллицу. А вот и не 
так! Звали их вовсе не Кирилл и не Ме-
фодий, родились они не в Болгарии, на 
Русь не приходили и кириллицу не со-
здавали! Как это? А что же тогда было? 
А были удивительные путешествия 
и приключения святых братьев, просве-
тителей славян. Проследим их путь 
с самого начала! 

О времени, в которое жили Ки-
рилл и Мефодий 

В IX веке на просторах Европы были 
две великие христианские империи: 
одна — Византия со столицей 
в Константинополе, другая — Франк-
ская империя. В 843 году она раздели-
лась между наследниками короля Кар-
ла Великого на несколько королевств. 
Между этими империями простирались 
земли, на которых жили в основном 
славяне-язычники. К тому времени 
официальным языком в Византии стал 
греческий, а во владениях франков — 
латинский, хотя в быту жители всех 
этих государств пользовались самыми 
разными языками. 

А что в те времена происходило 
на землях, где потом возникла Русь? 
Там жили славянские племена — по-
ляне, древляне, кривичи, вятичи 
и другие. Государство русов только-
только зарождалось. 

О том, как братья расстались, а 
потом встретились 

На берегу Эгейского моря раскинул-
ся византийский город Фессалоники, или, 
как называли его славяне, Солунь. 
В этом большом городе жили представи-
тели разных народов. Немало здесь бы-
ло и славян, поэтому славянским языком 
в этих местах владели многие. Знали его 
и в семье офицера по имени Лев. Стар-
шего из семи его сыновей, самого силь-
ного и мужественного, звали Михаил. 
Младший, болезненный, 
«большеголовый», но очень одарённый 
мальчик, носил имя Константин. 

Братья дружили, старший всегда опе-
кал и защищал младшего. 

Михаил, по примеру отца, выбрал 
военную карьеру. Скоро он добился 
больших успехов по службе — стал гла-
вой одной из провинций Византии, где 
жили славяне. Десять лет Михаил честно 
управлял вверенными ему землями, 
а потом решил удалиться от мира 
и отправился на гору Малый Олимп, что 
на южном берегу Мраморного моря. Там 
был монастырь. Михаил постригся 
в монахи, приняв имя Мефодий. 

А младший брат, Константин, поехал 
учиться в Константинополь. Там он столь 

хорошо себя 
показал, что 
его назначили 
помогать 
в учебе буду-
щему визан-
тийскому ца-
рю — мало-
летнему 
наследнику 
Михаилу. Са-
мые уважае-
мые учителя 
той эпохи 
наставляли 
мальчиков 
в грамматике 
и астрономии, 
геометрии 
и философии, 
музыке 

и арифметике… Константин изучил 
больше шести языков! В том числе 
в совершенстве — славянский. 

Кликните, чтобы послушать програм-
му 

Юноша отказался от выгодной же-
нитьбы, твёрдо решив посвятить себя 
наукам. Тогда византийская царица 
и Патриарх, желая приблизить Констан-
тина к себе, уговорили его принять свя-

щенный сан и стать библиотекарем при 
храме. Позже Константин стал препода-
вателем философии и даже получил 
прозвище Философ. 

Византийский царь и патриарх очень 
ценили молодого учёного, приглашали 
его на соборы и диспуты, где Константин 
говорил на равных с почтенными мудре-
цами. В 852 году, когда Философу было 
всего 24 года, его даже отправили 
в столицу Арабского халифата Самару. 
Отправили потому, что арабы во время 
переговоров с Византией часто ругали 
христианскую веру. Нужны были грамот-
ные люди, которые смогли бы изменить 
мнение арабов о христианстве. Констан-
тин вошёл в состав посольства, 
и принимал участие в долгих спорах 
о вере. В Самаре молодой человек удив-
лял арабских учёных мужей разумными 
высказываниями и отличным знанием 
Священного Писания. Домой, 
в Константинополь, арабы проводили его 
с честью и щедрыми дарами. 

Вскоре после возвращения Констан-
тин покинул столицу и поехал на Малый 
Олимп, к старшему брату Мефодию. 

Здесь братья наконец воссоедини-
лись после долгой разлуки. Вместе жили 
в монастыре, изучали труды святых от-
цов, молились и трудились. Но тихое 
отшельничество их скоро закончилось. 

О том, как Мефодий и Константин к 
хазарам ездили 

В то время к царю Михаилу пришли 
послы от хазар. Так назывался народ, 
который жил далеко к северу 
от Византии, в Хазарском каганате, 
по соседству с будущими древнерусски-
ми землями (сейчас это Дагестан, часть 
Крыма, Дон и Нижнее Поволжье). Хаза-
ры просили прислать к ним мудрых лю-
дей, которые бы рассказали об учении 
Христа. Хазарский каган — верховный 
правитель, «хан ханов» — выбирал 
в ту пору, какую веру принять: ислам, 
иудаизм или христианство. 

Царь Михаил назначил посланником 
к хазарам Константина, а тот уговорил 
брата, бывшего воина, помочь ему 
в опасном и долгом путешествии. 

Нелёгок был путь через степи! Дикие 
племена угров, которые, как свидетель-
ствует хронист, ходили в шкурах и выли 
как волки, нападали на караваны путни-
ков. По преданию, напали разбойники 
и на братьев, когда те остановились 
в степи для молитвы. Константин 

не испугался, лишь продолжал повто-
рять: «Господи, помилуй!..» Когда святой 
закончил молитву, свирепые угры вдруг 
присмирели, стали кланяться ему 
и просить поучений. Получив благосло-
вение, разбойники отпустили монахов, 
и те благополучно продолжили путь. 

Была у Константина и Мефодия важ-
ная и продолжительная остановка 
по дороге в Хазарию в крымском городе 
Херсонесе, или, по-славянски, Корсуни, 
что недалеко от нынешнего Севастопо-
ля. Готовясь к предстоящей миссии, свя-
тые братья продолжили изучать хазар-
ский и еврейский языки, совершенство-
вались в славянском. 

В Херсонесе, благодаря Мефодию 
и Константину, случилось настоящее 
чудо! В тех местах недалеко от берега 
в море были сокрыты мощи почитаемого 
христианского святого Климента, бли-
жайшего ученика апостола Петра. Кли-
мента казнили в Херсонесе, в изгнании, 
в самом начале II века нашей эры. Ки-
рилл и Мефодий убедили местного епи-
скопа найти мощи святого. 

После заката солнца братья вместе 

с епископом и многими священнослужи-
телями сели на корабль и отплыли 
в море. Там долго усердно молились. 
В полночь от моря вдруг воссиял свет! 
Перед изумлёнными священниками яви-
лись святые мощи. Их положили 
в корабль, отвезли в город и поместили 
в Апостольской церкви. Братья взяли 
часть мощей с собой в путешествие, 
чтобы со временем отвезти их в Рим. 

Из Херсонеса Константин и Мефодий 
проделали долгий путь по морю и суше, 
пока не добрались до Кавказских гор, где 
располагался тогда каган — правитель 
Хазарии. 

В ханском дворце братьев встретили 
с честью и приняли у них грамоту 
от царя Михаила. В долгих беседах 
с мусульманами, евреями и хазарами 
Константин разъяснял тонкости христи-
анской веры, ссылаясь на Ветхий Завет, 
на древних пророков и праотцев, кото-
рых признавали, чтили и иудеи, 
и мусульмане, — Адама, Авраама, Ноя, 
Моисея, Давида, Саула… 

Знатным хазарам, которые слышали 
долгие споры иудеев, мусульман 
и христиан, так понравились речи моло-
дого византийского проповедника Кон-
стантина, что двести из них приняли хри-
стианскую веру. В знак признательности 

хазары отпустили из каганата вместе 
с Мефодием и Константином более 
двухсот греческих пленников. 
Братья двинулись в обратный путь 

в Константинополь. Принимали воз-
вратившихся посланников в царском 
дворце с триумфом, как настоящих 
апостолов. 
Мефодий стал игуменом Полихроние-

ва монастыря на Малом Олимпе, 
а Константин поселился при церкви. 
И вновь недолгим был их отдых. 
О буквах для великой Моравии 
Великую Моравию (сейчас это терри-

тория Чехии) давно крестили немец-
кие миссионеры. Они тоже занима-
лись переводами на славянский, 
но переводили только самые необхо-
димые для прихожан молитвы 
и поучения. В храмах же верующие 
слышали только латынь, не понимали 
её, и поэтому немецкие священники 
могли объяснять им христианское уче-
ние так, как им хотелось. Проверить, 
правду ли они говорят, неграмотным 
крестьянам всё равно было невозмож-
но. 
В 862 году к царю Михаилу обратился 

моравский князь Ростислав: «Наш народ 
отверг язычество и принял закон христи-
анский. Только нет у нас такого учителя, 
который бы веру Христову объяснил нам 
на нашем языке. Пошли к нам епископа 
и учителя!» 

Царь Михаил откликнулся на просьбу 
Ростислава и первым делом позвал об-
разованного в языках Константина Фило-
софа: 
— Ведь вы с братом родом 
из Солоников (это ещё одно название 
города Фессалоники, родного для Кирил-
ла и Мефодия), а солуняне все хорошо 
говорят по-славянски. Вот вам и идти 
к славянам в Моравию. 

Константин был в то время нездоров, 
но согласился отправиться в далёкую 
страну. Спросил лишь: 

— Имеют ли жители Моравии буквы 
на своём языке? 

Михаил ответил: 
— Нет, не имеют. 
— Как же я буду проповедовать им? 

— огорчился Философ. — Это всё равно 
что записывать беседу на воде. 
К тому же, если славяне неправильно  
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меня поймут, получится, что 
я проповедую ересь — неправильное 
церковное учение! 

— Если захочешь, Бог даст тебе то, 
что ты просишь! — уверил Константина 
византийский царь. Он понимал, что со-
здание письменного славянского языка 
нужно не только Моравии — новый язык 
поможет Византийской империи обратить 
в христианство тысячи и тысячи славян-
язычников! 

Константин снова отправился 
на Малый Олимп к Мефодию. Там мо-
лился, постился сорок дней, а затем 
взялся за работу. Перед братьями стоя-
ла очень непростая задача, но Кирилл 
смог придумать буквы, которые учитыва-
ли все особенности произношения сла-
вян. Святые братья взяли за основу гово-
ры славян, которые жили недалеко 
от Фессалоник, и создали глаголицу — 
азбуку, понятную и жителям других ча-
стей славянского мира. Почему? Потому 
что в то время у славян был единый язык 
— разные славянские племена 
и народности разговаривали примерно 
одинаково и прекрасно друг друга пони-
мали. 

Константину предстояло перевести 
на новый язык Священное Писание, 
очень сложный текст. Многих слов, упо-
требляемых там, в славянском языке 
просто не существовало, их нужно было 
создать заново. Такую сложную работу 
взял на себя святой философ. К Пасхе 
перевод начала Евангелия от Иоанна 
на новый славянский язык был готов. 
Завершив труды, святые братья вновь 
отправились в путь. 

В Моравии Мефодий и Константин 
начали с того, что пошли в школы 
к местным детям. В школах готовили 
будущих священнослужителей и для это-
го обучали детей латинскому языку. Бра-
тья показали ученикам новую, славян-
скую азбуку и переведённые 
на славянский язык книги. 

Местный князь Ростислав под нача-
лом Константина и Мефодия начал стро-
ить новые храмы, где службы шли 
на славянском языке. 

Философ со своими учениками про-
должал переводить церковные богослу-
жения, люди в Моравии наконец стали 
понимать, о чём говорится в молитвах 
и как правильно славить Бога. 

К сожалению, апостольская деятель-
ность братьев очень не понравилась 
немецким священникам. Немцы были 
убеждены, что богослужения можно про-
водить только на трёх языках — латин-
ском, еврейском и греческом. Это было 
распространённое тогда в латинской За-
падной Европе ошибочное мнение, кото-
рое позже назвали «трёхъязычная 
ересь». Константин горячо спорил 
с немцами, вспоминал слова древнего 
пророка Давида: «Хвалите Господа 
на всех языках!» и слова Евангелия: 
«Шедше научите вся языки…», то есть 
убеждал всех, что восхвалять Бога мож-
но на любом языке. 

Больше трёх лет провели Константин 
и Мефодий в Моравии. Обошли много 
земель, обустраивали школы, везде учи-
ли людей славянскому письму и слову 
Божию. Многие ученики из славян были 
готовы стать священниками и дьяконами, 
но давать им священный сан мог только 
епископ. А своего епископа в Моравии 
тогда не было. Кроме того, западные 
высокопоставленные священнослужите-
ли, недовольные популярностью визан-
тийских проповедников, отправили в Рим 
жалобу на то, что Константин и Мефодий 
учат славян богослужениям 
на славянском языке. 

Чтобы отстаивать свою правоту, Кон-
стантину и Мефодию пришлось отпра-
виться в Рим. С собой они взяли мощи 
святого Климента, которые привезли 
из Херсонеса. 

О том, как святые братья приехали 
в вечный город 

По дороге в Рим Константин 
и Мефодий остановились в Паннонии, 
в Блатенском княжестве (оно располага-

лось у Блатенского озера, современного 
Балатона — территория Венгрии, восточ-
ной Австрии и юго-западной Словакии). 
Там правил князь Кóцел. Он принял бра-
тьев очень радушно, и византийцы за-
держались у Коцела примерно 
на полгода. Князь собрал из своего наро-
да 50 учеников, и сам вместе с ними 
научился у Константина и Мефодия сла-
вянской азбуке. Прощаясь, Коцел пред-
лагал проповедникам богатые подарки, 
но те отказались. Лишь попросили отпу-
стить на свободу девятьсот греческих 
пленников, что и было сделано. 

Дальше святители двинулись 
к Адриатическому морю, оттуда 
со своими учениками прибыли 
в итальянский город Венецию. В городе 
на воде они встречались и вновь много, 
горячо спорили со священниками, кото-
рые также впали в ересь «трёхъязычия». 
Доказывая и здесь свою правоту, Кон-
стантин вспоминал слова апостола Пав-
ла: «Разве не идет от Бога дождь одина-
ково на всех, или солнце не сияет для 
всех, или вся тварь не дышит одним воз-
духом? Как же вы не стыдитесь думать, 
что кроме трех языков, все остальные 
племена и языки должны быть слепыми 
и глухими». 

Византиец перечислил народы, кото-
рые молятся христианскому Богу 
на своём языке — армяне, персы, абха-
зы, иверы, сугды, готы, обры, турки, коза-
ры, аравляне, египтяне, сирияне 
и многие другие. «Всякое дыхание 
да хвалит Господа!» 

В Риме главный епископ Адриан 
со священниками встречали Константина 
и Мефодия «как ангелов Божиих». Мощи 
святого Климента считались величайшей 
реликвией, поэтому людям, которые до-
ставили святыню, оказали всяческий по-
чёт и покровительство. Адриан утвердил 
богослужение на славянском языке 
и благословил переводы, которые сдела-
ли братья. Славянские книги были поло-
жены на алтаре в храмах Санта-Мария-
Маджоре и в Сан-Паоло-фуори-ле-Мура, 
крупнейших римских храмах того време-
ни. Братьям позволили провести 
на славянском языке главное богослуже-
ние — литургию в храме апостола Петра. 

Поездка в Рим стала для Константина 
последним путешествием. Через год по-
сле прибытия в Вечный город слабый 
здоровьем сорокалетний просветитель 
серьёзно простудился. Своему старшему 
брату, верному товарищу и защитнику 
Константин Фиолософ завещал: «Мы 
с тобой как два вола: от тяжёлой ноши 
один упал, другой должен продолжать 
путь». 

За пятьдесят дней до смерти Кон-
стантин постригся в монахи с именем 
Кирилл. Мефодий хотел забрать тело 
брата, чтобы похоронить на родине, 
но, по совету римского епископа, Кирил-
ла похоронили в храме святого Климен-
та, рядом с мощами, которые братья до-
ставили в Рим. С этого момента Кирилла 
начали почитать как святого. А Мефодию 
предстояло продолжать дело, которое 
братья начинали вместе. 

О долгих странствиях Мефодия 
Через некоторое время князь Панно-

нии Коцел попросил римского епископа 
вновь отправить к нему Мефодия. 

Римский епископ Адриан II подтвер-
дил, что Мефодий вправе проводить ли-
тургию на славянском языке, назначил 
его своим официальным посланником. 
Великая Моравия и Паннония теперь 
были землями, вверенными Мефодию. 

По дороге в Паннонию Мефодий за-
ехал в Великую Моравию. А там уже всё 
изменилось: князь Ростислав, который 
так радушно принимал прежде святых 
братьев, больше не возглавлял страну. 
На престоле был его племянник Свято-
полк. Этот правитель снова открыл стра-
ну для немецких миссионеров, а тем, 
конечно, совсем не хотелось видеть ря-
дом конкурента-проповедника, который 
учит и служит на «неправильном» языке. 
В 870 году, во время похода короля Лю-
довика Немецкого на Моравию, Мефодий 

попал в плен. Немецкие епископы этим 
воспользовались: Мефодия обвинили 
в захвате чужих церковных территорий, 
арестовали, судили и отправили в ссылку 
в Швабию, область на юго-западе совре-
менной Германии, в один из монастырей. 
Там, в заключении, вместе с некоторыми 
своими учениками он провёл почти три 
года. В Рим об этом никто ничего 
не сообщил, защитить святителя было 
некому. 

Немало претерпел Мефодий 
в заключении — и голод, и лишения… 
В конце концов весть о несчастьях мит-
рополита всё же дошла до нового Рим-
ского епископа Иоанна VIII. Он тут же 
отдал строгий приказ освободить заклю-
чённого. 

Мефодий был оправдан, права его 
восстановили, и землю, которую митро-
полит окормлял (то есть опекал, отвечал 
за неё), вернули. 

Добравшись до Великой Моравии, 
святитель, окружённый учениками, про-
должил свои апостольские труды: пере-
водил богослужебные книги 
на славянский язык, проповедовал мест-
ным жителям учение Христа, обратил 
в христианство чешского князя Боривоя 
и его супругу Людмилу. 

Служение Мефодия не было безоб-
лачным. Менялась власть, и его 
то чествовали и во всём ему помогали, 
то снова обвиняли в ереси, притесняли, 
мешали проводить 
богослужения 
на славянском языке. 
В такие моменты 
лишь вмешательство 
Рима спасало святи-
теля. Мефодий стал 
архиепископом, пере-
вёл на славянский 
язык почти весь Вет-
хий Завет, собрание 
церковных канонов, 
светских законов 
и множество книг. 

Кликните, чтобы 
открыть и скачать 

Мефодию прихо-
дилось много ездить: 
из Паннонии в Моравию, оттуда — в Рим, 
снова в Моравию, в Константинополь 
и опять в Моравию… В лесах по дороге 
на него нападали разбойники, на море он 
не раз попадал в штормы, на реках он 
едва не тонул в глубоких омутах. 
Но несмотря на испытания, святитель 
не оставлял служение до самой своей 
кончины в 885 году. Его похоронили 
в столице Великой Моравии Велеграде. 
Отпевали его на славянском, греческом 
и латинском языках. Перед смертью Ме-
фодий назначил себе преемника. Это 
был Горазд Охридский 
— славянин, архиепи-
скоп, который не только 
сохранил наследие Ки-
рилла и Мефодия, 
но и вместе с другими 
учениками святых брать-
ев принимал участие 
в создании на основе 
глаголицы алфавита, 
которым мы пользуемся 
сегодня, — кириллицы. 

Зачем же нужна была 
кириллица, если уже 
была глаголица? 
В кириллице начертание 
букв очень напоминает 
греческую азбуку. А её 
в те времена все знали 
— греческий был, как бы 
теперь сказали, «языком 
межнационального общения», наподобие 
английского в наши дни. Кириллица вы-
глядела привычнее и легче воспринима-
лась и учёными, и купцами, и князьями, 
и простыми людьми, хотя все буквы, все 
звуки в неё перешли из алфавита Кирил-
ла и Мефодия — глаголицы. 

Все алфавиты, созданные после Рож-
дества Христова, неразрывно связаны 
с принятием народами христианства. 
И готы, и эфиопы, и славяне получили 

свои алфавиты и собственные литера-
турные языки только после крещения. 
Святые братья понимали, что Христово 
учение обращено ко всем народам, 
а неграмотным людям проповедовать 
сложно. Благодаря Кириллу и Мефодию 
славяне получили не только Евангелие 
и богослужение на родном языке, 
но и возможность читать византийские 
книги. 

Почти через тысячу лет после рожде-
ства Спасителя и Русь приняла креще-
ние. Наследие святых братьев и их уче-
ников стали доступны и для нас. Русские 
познакомились с книгами Кирилла, Ме-
фодия и их учеников, и стали писать свои 
книги! Появилась древнерусская литера-
тура: «Слово о законе и благодати» мит-
рополита Иллариона, «Поучение» Вла-
димира Мономаха, «Сказание о Борисе 
и Глебе» и другие. Мы по праву преемни-
ки и хранители наследия Кирилла 
и Мефодия. 

Глаголица 
У Константина получилась азбука из 

41 буквы (позже сократилась до 30). 
Только была это не известная нам кирил-
лица, а другая, первая славянская азбу-
ка — глаголица. Название, возможно, 
произошло от четвёртой буквы алфави-
та — «глагол», которое означало 
«слово». «Глаголати» — говорить. Полу-
чается, с помощью букв глаголицы свя-
щенные книги заговорили со славянами 

на их родном языке. 
Константин придумал 
совершенно новый 
алфавит. Его буквы 
самой своей формой 
идеально подходили 
для проповеди, так как 
представляли собой 
сочетания христиан-
ских элементов, симво-
лизирующих христиан-
ское учение: крест — 
Страсти Христовы, 
круг — Божественное 
совершенство, тре-
угольник — Святая 
Троица.  
Дольше всего глаголи-

ца продержалась в Хорватии, последнее 
печатное издание вышло в Риме 
в начале прошлого века, правда, буквы 
немного изменились внешне под влияни-
ем готических западных букв. 

Кириллица 
Кириллический алфавит — кирилли-

ца — был составлен позже, уже после 
смерти святых братьев, на основе глаго-
лицы по звучанию и греческого письма 
по написанию. Считается, что новую аз-
буку составили ученики Мефодия, 
нашедшие приют в Болгарии после их 

изгнания властя-
ми из Великой 
Моравии. 
Почему же пона-
добилась 
и впоследствии 
стала популярна 
кириллица, если 
уже была глаго-
лица? Дело в том, 
что кириллица 
очень похожа по 
написанию на 
греческий алфа-
вит, который то-
гда был широко 
распространён. 
Греческим пись-
мом переписыва-
ли богослужеб-
ные книги, поэто-

му и славянам было удобнее и понятнее 
писать на похожей кириллице. Сегодня 
кириллицей пишут в Белоруссии, Болга-
рии, Сербии, Северной Македонии, Рос-
сии, Украине, Киргизии, Монголии, Та-
джикистане, Абхазии, Боснии 
и Герцеговине, Черногории, Южной Осе-
тии... 

https://foma.ru/kirill-i-mefodij-udivitelnye-
priklyucheniya-prosvetitelej-slavyan.html 

https://foma.ru/wp-content/uploads/2019/09/Raskraski_09_sem_4tenie.pdf
https://foma.ru/wp-content/uploads/2019/09/Raskraski_09_sem_4tenie.pdf
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26.26. Обязательно ли после Испо-
веди причащаться? Можно исповедо-
ваться и уйти?  

– Причащаться после Исповеди не-
обязательно. Можно иногда приходить в 
храм только для Исповеди. Для готовя-
щихся же причаститься Святых Христо-
вых Таин Исповедь накануне или в день 
Причащения – благочестивая традиция 
Церкви. 

26.27. Что делать больным людям, 
которые не могут прийти в церковь на 
Исповедь и Причастие?  

– Их родственники могут прийти в 
храм и попросить священника об Испо-
веди и Причастии больного на дому. 

26.28. Что такое епитимия? 
– Епитимия (в переводе с греческого 

«наказание») – это духовное лекарство, 
средство помощи в борьбе с грехом, 
способ врачевания кающегося грешника, 
заключающийся в исполнении им дел 
благочестия, определенных его духовни-
ком. Это может быть совершение покло-
нов, чтение молитв, канонов или акафи-
стов, усиленный пост, паломничество к 
святому месту – в зависимости от сил и 
возможностей кающегося. Епитимию 
надо выполнять неукоснительно, и отме-
нить ее может только тот священник, 
который ее наложил. 

27. О ТАИНСТВЕ ПРИЧАЩЕНИЯ 
27.1. Что такое Причащение? 
– Это таинство, в котором под видом 

хлеба и вина православный христианин 
вкушает (причащается) Самого Тела и 
Крови Господа Иисуса Христа во остав-
ление грехов и в жизнь вечную и через 
это таинственно соединяется с Ним, де-
лаясь причастником вечной жизни. По-
стижение этого таинства превосходит 
человеческое разумение.  

Это таинство именуется Евхаристи-
ей, что значит «благодарение». 

27.2. Как и для чего установлено 
таинство Причащения? 

– Таинство Причащения установлено 
Самим Господом Иисусом Христом на 
Тайной Вечери с апостолами накануне 

Своих страданий. Он принял в Свои Пре-
чистые руки хлеб, благословил его, пре-
ломил и разделил Своим ученикам, гово-
ря: «Приимите, ядите: сие есть Тело 
Мое» (Мф. 26:26). Потом взял чашу с 
вином, благословил ее и, подавая учени-
кам, сказал: «Пейте из нее все, ибо сие 
есть Кровь Моя Нового Завета, за мно-
гих изливаемая во оставление гре-
хов» (Мф. 26:27–28). Тогда же апосто-
лам, а в их лице и всем верующим Спа-
ситель дал заповедь совершать это та-
инство до скончания мира в воспомина-
ние Его страданий, смерти и Воскресе-
ния для единения с Ним верующих. Он 
сказал: «Сие творите в Мое воспомина-
ние» (Лк. 22:19). 

27.3. Почему надо причащаться? 
– Об обязательности Причащения 

для всех верующих в Него говорит Сам 
Господь: «Истинно, истинно говорю 
вам: если не будете есть Плоти Сына 
Человеческого и пить Крови Его, то не 
будете иметь в себе жизни. Ядущий 
Мою Плоть и пиющий Мою Кровь име-
ет жизнь вечную, и Я воскрешу его в 
последний день. Ибо Плоть Моя истин-
но есть пища, и Кровь Моя истинно 
есть питие. Ядущий Мою Плоть и пию-
щий Мою Кровь пребывает во Мне, и Я 
в нем» (Ин. 6:53–56). 

Не причащающийся Святых Таин 
лишает себя источника жизни – Христа, 
ставит себя вне Его. Человек, который 
ищет в своей жизни соединения с Богом, 
может надеяться, что будет с Ним и в 
вечности. 

27.4. Как подготовиться к Причаще-
нию?  

– Желающий причаститься должен 
иметь сердечное покаяние, смирение, 
твердое намерение исправиться. К таин-
ству Причащения готовятся несколько 
дней. В эти дни готовятся к Исповеди, 
стараются больше и усерднее молиться 
дома, воздерживаются от увеселений и 
праздного времяпрепровождения. С мо-
литвой соединяют пост – телесное воз-
держание от скоромной пищи и супруже-

ских отношений.  
Накануне дня Причащения или утром 

до Литургии надо исповедоваться, быть 
на вечернем богослужении. После полу-
ночи не есть, не пить. 

«Сложившаяся в наши дни практика, 
согласно которой причащающийся не-
сколько раз в году постится три дня пе-
ред причащением, вполне соответствует 
Преданию Церкви. Также приемлемой 
следует признать практику, когда прича-
щающийся еженедельно или несколько 
раз в месяц, и при этом соблюдающий 
указанные Уставом многодневные и од-
нодневные посты, приступает к Святой 
Чаше без дополнительного поста, либо 
сохраняя однодневный пост или пост в 
вечер кануна причащения. Решение по 
этому вопросу должно приниматься с 
благословения духовника. Требования 
подготовки ко святому причащению, ад-
ресованные к часто причащающимся 
мирянам, относятся и к священнослужи-
телям» («Об участии верных в Евхари-
стии»). 

Вместе с тем важно помнить, что 
сколько бы мы ни готовились к Прича-
стию, – достойно подготовиться не мо-
жем. И лишь взирая на сокрушенное и 
смиренное сердце, Господь по Своей 
любви принимает нас в Свое общение.    

 
27.5. Какими молитвами надо гото-

виться к Причащению? 
– Для молитвенной подготовки к При-

чащению существует обычное правило, 
которое есть в православных молитво-
словах. Оно состоит из чтения трех кано-
нов: канона покаянного ко Господу Иису-
су Христу, канона молебного ко Пресвя-
той Богородице, канона Ангелу Храните-
лю и Последования ко Святому Прича-
щению, которое состоит из канона и мо-
литв. Вечером надо также прочитать 
молитвы на сон грядущим, а утром – 
утренние молитвы.  

 По благословению духовника это 
молитвенное правило перед Причащени-
ем может быть уменьшено, увеличено 

или заменено другим.  
27.6. Как подходить к Причаще-

нию? 
– Перед началом Причащения прича-

щающиеся заранее подходят ближе к 
амвону, чтобы потом не торопиться и не 
создавать неудобств другим молящимся. 
При этом надо пропустить вперед детей, 
которые причащаются первыми. Когда 
открывают Царские врата и диакон выхо-
дит со Святой Чашей с возгласом: «Со 
страхом Божиим и верой приступите», 
надо по возможности сделать земной 
поклон и сложить руки на груди кресто-
образно (правая поверх левой). Подходя 
к Святой Чаше и перед самой Чашей не 
креститься, чтобы нечаянно не толкнуть 
Ее. Приступать к Святой Чаше надо со 
страхом Божиим и благоговением. По-
дойдя к Чаше, следует внятно произне-
сти свое христианское имя, данное при 
Крещении, широко открыть уста, благого-
вейно, с сознанием святости Великого 
Таинства принять Святые Дары и тотчас 
проглотить. Затем поцеловать основание 
Чаши как ребро Самого Христа. Нельзя 
трогать Чашу руками и целовать руку 
священника. Затем следует отойти к спе-
циальному столику, запить Причастие, 
чтобы святыня не осталась во рту.  

27.7. Как часто надо причащаться? 
– Многие святые отцы призывают 

причащаться как можно чаще.  
Обычно верующие исповедуются и 

причащаются во все четыре многоднев-
ных поста церковного года, в двунадеся-
тые, великие и храмовые праздники, в 
воскресные дни, в дни своих именин и 
рождения, супруги – в день их венчания. 

Частота участия христианина в таин-
стве Причащения устанавливается инди-
видуально по благословению духовника.  
Наиболее распространенный вариант – 
не реже двух раз в месяц. 

 

Практическое руководство по приход-

скому консультированию (Учебно-

методическое пособие) 

 

Христос Спаситель во время Своей 
земной жизни любил удаляться в горы, 
где небо казалось ближе и были видны 
широкие просторы земли. В пустыне, 
когда Он был искушаем дьяволом, но 
отверг все его соблазны, Он стоял на 
такой высокой горе, что, казалось, оттуда 
видны все царства мира. А на другой 
горе Он молился, и лицо Его просияло, и 
одежда стала белой и сверкающей – это 
было Его Преображение. У Елеонской 
горы Он часто останавливался ночевать 
со Своими учениками. Гора находилась 
недалеко от Иерусалима. И там, на поро-
ге Своих страданий, Господь говорил 
своим ученикам о том, что будет с ми-
ром, с людьми, что будет с Иерусали-
мом. 

И вот после того, как Он явился уче-
никам, Он поднялся с ними именно на 
эту любимую Елеонскую гору. Мы не 
знаем, было ли то утро или вечер, но 
оттуда, с вершины, открывались перед 
ними холмы, долины, и город, лежавший 
у их ног, – Иерусалим, в котором жили 
праведники и грешники, пророки и убий-
цы, цари и священники. Господь стоял на 
том самом, может быть, месте, где Он 
предсказывал будущее мира. И отсюда, 
посылая своих учеников, Он говорил: 
«Как Отец послал Меня в этот мир, те-

перь Я посылаю вас». А они стояли, роб-
кие, радостные, не уверенные, не знав-
шие, что дальше будет. И один из них 
спросил: «Может быть, Ты, Господи, те-
перь Царство воздвигнешь для Иеруса-
лима?» Не знали они, куда Он их посы-

лает и зачем. Но потом они 
просветились Духом Божиим, и 
Дух Божий указал им и путь, и 
дал им силу Слова. 
А между тем Господь поднял 
руку и благословил их, благо-
словил и всех, кого они потом 
просветят, и всех их потомков, 
и все сотни, тысячи и миллио-
ны людей: «Дана Мне всякая 
власть, – сказал Он, – на небе 
и на земле». Раньше Он был 
подчинен нашим человеческим 
законам, нуждался в пище и 
воде, в сне и отдыхе, а теперь 
Он все победил, победил даже 
смерть. После Воскресения Он 
сказал: «Дана Мне всякая 
власть на небе и на земле». 
Все теперь притекает к Нему, 
весь мир постепенно будет 
подчиняться Господу Воскрес-
шему, не в один час, не в один 
день, не в одно столетие, но в 
течение долгого времени, все 

подчинится Господу Иисусу. 
Когда Он благословлял их, то облако 

отделило Его от них. Это облако и те-
перь еще не исчезло: мы не видим Хри-
ста своими телесными глазами, но Он 
остается здесь на земле. Он на земле – 

Он и на небе, Он Бог – Он и человек. Он 
в вечности – Он и с нами в нашей корот-
кой жизни; мы можем прикоснуться к 
Нему, можем услышать Его голос, пото-
му что Господь с нами. 

Вот почему Церковь поет слова тро-
паря: «Вознесся еси во славе, Христе 
Боже наш, радость сотворивый учени-
кам». Казалось бы, какая же радость, 
когда они с Ним расстаются, когда боль-
ше Он не будет являться им в зримом 
образе? Однако эта радость была, пото-
му что Он остался с ними вовеки, остал-
ся с нами, с каждым, кто Его любит, по-
тому что Он есть Спаситель, пришедший 
в мир спасти грешных, «от них же пер-
вый есмь аз». Радость пребывания с 
Господом всегда – вот что значит Возне-
сение. Он теперь не в Иерусалиме, не в 
Вифлееме, не в Назарете, не на горе или 
в долине, у моря или в городе, а – всюду. 
Он воссел одесную Отца, Он пребывает 
там, где Бог пребывает – повсюду. По-
этому в любом месте земли, в любое 
время дня и ночи, мы всегда можем при-
звать Его, и Он будет рядом с нами. Он 
будет наш Господь, Он будет слышать 
нас, потому что Он с нами во все дни до 
скончания века. Аминь. 

https://minds.by/
news/232#.XsTsJl7VInQ 

Вознесение Господне 

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ 



(Продолжение. Начало в № 27-90)  

  

 

Дворкин  

Александр Леонидович. 

(Очерки по истории Вселенской Православной Церкви) 

Дворкин  

Александр Леонидович. 

(Очерки по истории Вселен-
ской Православной Церкви) 

(Продолжение. Начало в № 27-122)  
До времени противостояние между 

двумя сторонами не приводило к интел-
лектуальному разрыву. Например, такие 
люди, как свт. Фотий и Михаил Пселл, 
высоко ценили обе области, которые 
уживались в их умах как бы отдельно 
друг от друга. Особенно ярко это раздво-
ение было явлено в Пселле, сочетавшем 
церковное благочестие, с одной стороны, 
с совершенно внехристианскими фило-
софскими и историософскими построе-
ниями - с другой. Налицо было некое 
раздвоение личности. Пселлу еще удава-
лось удержаться на грани, однако в XI в. 
это напряжение вылилось в открытый 
конфликт: Иоанн Италл, ученик Пселла, 
был изгнан из университета за препода-
вание платонистских доктрин. Его дело 
было вынесено на соборное обсужде-
ние. Собор состоялся в 1082 г., осудил 
Италла и расширил синодик Правосла-
вия, включив туда анафему против Итал-
ла. Смысл соборного определения был 
таков: можно читать античных филосо-
фов, воспринимая это как гимнастику 
для ума, но верить им нельзя. Это и ста-
ло официальной позицией Церкви. Таким 

образом, попытка нового синтеза между 
богословием и философией была Визан-
тийской Православной Церковью отверг-
нута.  

Во время правления Андроника II, 
вдохновляемого своим ученым великим 
логофетом Феодором Метохитом, была 
проведена реформа и реорганизация 
высшего образования. Университет под-
чинялся великому логофету, под ним 
были профессоры, каждый из которых 
отвечал за свою дисциплину. Как и рань-
ше, профессоры получали государствен-
ное жалование, однако теперь родители 
студентов должны были вносить невысо-
кую плату за обучение сыновей. Похоже, 
что у университета не было центрально-
го здания: занятия проходили в разных 
частях города, в том числе и нескольких 
монастырях. Возможно, ряд частных 
учебных заведений, как, например, шко-
ла, основанная Никифором Григорой в 
здании, принадлежащем монастырю 
Спасителя в Хоре (Карие Джами), также 
были связаны с университетом. Во вся-
ком случае, они могли быть закрыты по 
приказу великого логофета: именно это и 
случилось со школой Григоры.  

Патриаршая Академия была реорга-
низована немного раньше, во время 
правления Михаила VIII. По всей видимо-
сти, в ней преподавались примерно те 
же предметы, что и в университете, хотя, 
наверное, с большим богословским ак-
центом.  

Около 1400 г. император Мануил II 
придал университету его окончательную 
форму. К этому времени должность вели-
кого логофета пришла в упадок и выс-
шее образование было передано в веде-
ние одному из четырех генеральных су-
дей. В правление Иоанна VIII таким гене-
ральным судьей был Георгий Схоларий, 
который, кроме того, был членом Сената, 
имперским секретарем и профессором 
философии. Университет теперь назы-
вался καθολικόν μυσειον, и Мануил раз-
местил его в одном месте - в зданиях 
близ монастыря св. Иоанна Крестителя в 
Петре, где была отличная библиотека, 
которую и отдали в распоряжение сту-
дентов. Этот переезд стал возможным 
благодаря тому, что число студентов 
сильно сократилось пропорционально 
уменьшению населения города. В то же 
самое время Мануил переселил патри-

аршую Академию в здания близ мона-
стыря св. Иоанна Крестителя в Студи-
оне, где также была хорошая библиоте-
ка, и поставил во главе ее студийского 
монаха Иосифа Вриенния. Два учебных 
заведения тесно сотрудничали друг с 
другом, и многие профессора преподава-
ли в них обоих. Иосиф Вриенний, ректор 
Академии и профессор библейской экзе-
гетики, также преподавал философию 
как в Академии, так и в университете.  

Оба учебных заведения пользовались 
высоким авторитетом в мире, и многие 
западноевропейцы приезжали в них 
учиться. Именно там получило образова-
ние последнее поколение византийских 
интеллектуалов. Такие видные церков-
ные деятели, как Виссарион и Георгий 
Схоларий, получили свое образование в 
университете, а Марк Эфесский учился в 
академии. Однако самая знаменитая 
греческая школа в XV в. находилась на 
Пелопоннесе, в Мистре, где, вдали от 
официальной церковной иерархии, Георг 
Гемист Плифон преподавал собствен-
ную версию неоплатонизма.  

И Виссарион, и Георгий Схоларий 
ездили к нему из Константинополя, что-
бы посидеть у его ног и почерпнуть от 
его мудрости.  

Церковь сотрудничала с государством 
в области образования, и в целом это 
сотрудничество проходило гладко. Ко-
нечно, среди арсенитов и их последова-
телей зилотов присутствовали опреде-
ленные антиинтеллектуалистические 
тенденции, но их точке зрения никогда 
издавалось возобладать над характер-
ным для византийца уважением к обра-
зованию. Св. Григорий Палама не реко-
мендовал монахам чрезмерно увлекать-
ся светским образованием, но он не хо-
тел ничего никому запрещать. Он просто 
считал, что, как и мясоядение, интеллек-
туальные изыски не полезны аскету и 
подвижнику, ибо отвлекают его от глав-
ной цели. Но даже и этот взгляд не раз-
делялся другими богословами мистициз-
ма. Друг и почитатель Паламы Николай 
Кавасила считал иначе, также как и его 
покровитель - высококультурный импера-
тор Иоанн VI Кантакузин. Да и сам св. 
Григорий не смог бы выразить свои 
взгляды так ясно и убедительно, если бы 
он не изучал логику и аристотелевскую 
методологию. Проблемы возникали, если 
философы начинали вмешиваться в бо-
гословские вопросы...  

8. После катастрофы 1204 г. византий-

ская традиция все больше утрачивала 
свою римскую вселенскость и все боль-
ше делалась этнической - греческой. 
Именно тогда начал появляться грече-
ский национализм. Никейская империя 
уже была чисто греческим государством, 
также как и восстановленная Византий-
ская империя.  

Императоры-Палеологи постепенно 
все больше свыкались с титулом 
"Император греков". Это был весьма се-
рьезный симптом. Вспомним, что, когда 
посол западного императора Оттона I 
Лиупранд Кремонский в 968 г. прибыл ко 
двору византийского императора с пись-
мом, адресованным "императору греков", 
его даже не допустили к императору. 
Негодованию византийцев не было пре-
дела: "Какая наглость, - говорили они, - 
называть Вселенского императора рим-
лян, единого и единственного Никифора, 
великого, августейшего - "императором 
греков", а жалкого дикого варвара - 
"императором римлян"! О небо! О земля! 
О море! Что же нам делать с такими под-
лыми преступниками?"  

Теперь само слово "эллин" приобрело 
новое значение. Все чаще оно стало упо-
требляться для обозначения гражданина 
Византии. Слово это было в загоне около 
тысячи лет. После обращения Империи 
его использовали для обозначения гре-
ков-язычников. В этом смысле оно широ-

ко употреблялось, в особенности в юри-
дических сборниках и комментариях. 
Христианин мог использовать это слово 
только в отношении языка, на котором 
говорил. Средний византиец называл 
себя ромеем, а свой язык - ромейским. 
Но среди интеллигентов "ромейским" 
назывался вульгарный язык народа. Об-
разованный человек должен был, по вы-
ражению Анны Комнены, 
"эллинизировать" свой язык.  

А постановление уже знакомого нам 
собора 1082 г., осудившего Иоанна Итал-
ла, было сформулировано так: изучение 
эллинских предметов является важ-
ной частью процесса образования, но 
при этом да будет анафема всем тем, кто 
придерживается эллинских учений. 
Назвать себя эллином значило почти что 
отречься от христианства.  

И вдруг в XIV в. византийские интел-
лектуалы начали говорить о себе как об 
эллинах. Похоже, что эта мода началась 
не во вселенской столице Константино-
поле, а в Салониках. Мистик-гуманист 
Николай Кавасила, еще будучи молодым 
человеком, писал в 1345 г. отцу в Сало-
ники, что не решается посылать ему 
текст одной из своих проповедей, так как 
боится, что ее стиль может шокировать 
"твоих эллинов". В более поздних трудах 
он пишет об "этой общине Элладе". Око-
ло 1351 г. киприот Лепентрен в письме 

Никифору Григоре пишет о "всех здеш-
них эллинах" и, сравнивая Сирию с Ви-
зантией, прибавляет "и повсюду, где жи-
вут эллины". Димитрий Кидонис в своих 
работах использует слово "Эллада" как 
синоним Византии. Никифор Григора, с 
одной стороны, по-прежнему противопо-
ставляет слова "эллин" и 
"православный", но с другой - с восхище-
нием пишет об Элладе. К XV в. большин-
ство византийских интеллектуалов уже 
открыто называли себя эллинами. Иоанн 
Аргирополус называет императора 
"императором эллинов" и описывает по-
следние войны Византии как войны за 
свободу Эллады. Разительный контраст 
со временем Лиупранда Кремонского!  

Для этой перемены много причин. 
Империя сузилась до земель, которые 
традиционно были колыбелью греческой 
нации, - Пелопоннес, несколько Эгейских 
островов и береговая полоса, испокон 
веков заселенная греками. Большая 
часть грекоязычного мира находилась 
под иностранным владычеством, и импе-
ратор, хотя по-прежнему был законным 
наследником римских кесарей, более не 
являлся главой многонациональной 
сверхдержавы. Старое название Импе-
рии "Экумени" стало абсурдным.  

Эпитет "римский" тоже уже не соответ-
ствовал действительности в то время, 
когда Новый Рим закатывался, а Ветхий - 
возрождался в обновленном величии. Но 
через осознание территориального пре-
емства с древними греками гуманисты-
эллинофилы пришли к осознанию своего 
этнического родства с Гомером и Гесио-
дом, Софоклом и Еврипидом, Периклом 
и Демосфеном, Платоном и Аристоте-
лем. Возобновленный интерес к класси-
ческой культуре требовал переоценки 
классических авторов. Но те великие 
древние, которыми так восхищались гу-
манисты, были эллинами. Их особенно 
ценили в Италии, и византийские уче-
ные, независимо от их отношения к унии, 
понимали, что подчеркивание происхож-
дения своего народа от древних греков, 
на чьем языке они говорили и чьи рабо-
ты они никогда не прекращали изучать, 
весьма повышало их престиж в глазах 
Запада. Будучи эллинами, они были хра-
нителями драгоценного наследия, жела-
ли они или не желали делиться им с За-
падом.  

Но если греческое наследие счита-
лось у "гуманистов" самодовлеющей цен-

ностью, то вскоре они сделали еще один 
шаг и стали "латинофронами" (т.е. 
"латиномудрствующими"), с неизбежно-
стью признав, что на некогда варварском 
Западе культура и просвещение в неко-
торых областях начали превосходить их 
собственные. Да и древнее эллинское 
наследие их западные коллеги-
гуманисты ценили куда больше, чем мно-
гие соотечественники, как, например, 
представители "монашеской партии".  

Тот новый синтез философии и бого-
словия, синтез между Афинами и Иеру-
салимом, который отвергла Церковь на 
Востоке, был достигнут на Западе. В XI 
в. испанские знатоки арабского языка 
"открыли" и перевели на латынь Аристо-
теля. Западные богословы были потря-
сены открывающимися перед ними гори-
зонтами мысли. Именно это "открытие" 
послужило отправной точкой для расцве-
та схоластики, для оплодотворения за-
падной культуры классической мыслью.  

В середине XIV в. секретарь импера-
тора Иоанна Кантакузина Димитрий Ки-
донис выучил латынь и прочитал творе-
ния Фомы Аквината. Он был потрясен 
таким изумительным соединением фило-

софии с христианской верой: к своему 
огромному изумлению, он убедился, что 
франки уже более не только грубые ру-
баки-крестоносцы или алчные купцы, что 
западные интеллектуалы знают грече-
скую философию не хуже самих визан-
тийцев, что их мысль мощна и утонченна 
и что именно им удалось достичь того 
соединения Афин с Иерусалимом, о ко-
тором давно и тщетно мечтали византий-
ские гуманисты.  

Кидонис, сразу же начавший перево-
дить Аквината на греческий, стал первым 
"латинофроном". За ним последовали и 
другие представители византийской ин-
теллигенции. Многие из них увлеклись 
западной культурой настолько, что пере-
ехали на Запад и заняли профессорские 
кафедры в тамошних университетах; 
некоторые даже, искренне убедившись в 
мощном интеллектуальном обосновании 
веры Западной церкви, приняли католи-
чество.  

 Но вместе с расцветом интеллигент-
ской мысли оживилось и монашеское 
движение с его аскетическим и вероучи-
тельным радикализмом. Традиционали-
сты с серьезным опасением относились к 

возрождению эллинизма. Для них это 
означало отказ от вселенскости Импе-
рии. Такого очень многие не могли при-
нять. Как писал Константинопольский 
патриарх Антоний московскому великому 
князю Василию I в уже цитировавшемся 
выше письме, "И если, по Божию попу-
щению, язычники окружили владения и 
земли царя, все же до настоящего вре-
мени царь получает то же самое постав-
ление от Церкви, по тому же чину и с 
теми же молитвами помазуется великим 
миром и поставляется царем и само-
держцем ромеев, т.е. всех христиан 
(курсив наш. - А.Д.)". Если император 
был не более чем монархом греков, то и 
все его вселенские претензии - не более 
чем самозванством и слова патриарха - 
пустым хвастовством.  

Благочестивые византийцы продолжа-
ли считать, что восприятие слова 
"эллин" как бы санкционирует принятие 
идей языческой философии. Они не мог-
ли забыть старого смысла этого слова.  

 
 

(Продолжение в №124) 
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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 
Май 

Вс. 24.05.2020 г. — 09:00 — Божественная литургия. Св. Равноапостольных Мефодия и Кирилла 

Ср. 27.05.2020 г. — 16:00 — Всенощное бдение 

Чт. 28.05.2020 г. — 09:00 — Божественная литургия. Вознесение Господне 

Сб. 30.05.2020 г. — 16:00 — Всенощное бдение 

Вс. 31.05.2020 г. — 09:00 — Божественная литургия 

Июнь 

Пт. 05.06.2020 г. – 16:00 – Вечерняя служба. 

Сб. 06.06.2020 г. — 09:00 — Божественная литургия. Панихида. Троицкая родительская суббота 

Сб. 06.06.2020 г. — 16:00 — Всенощное бдение 

Вс. 07.06.2020 г. — 09:00 — Божественная литургия. День Святой Троицы. Пятидесятница 
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