
ППо милости Божьей мы дожили до 
радостного всемирного праздни-
ка Рождества Христова.

Мы вновь хотим приблизиться к ве-
ликой благочестия тайне, хотим прикос-
нуться душой к этому непостижимому 
таинству Боговоплощения. Мы хотим в 
заветный час рождественской ночи ус-
лышать дивное ангельское пение: «Сла-
ва в вышних Богу и на земли мир, в чело-
вецех благоволение». Мысленно взирая 
на Богомладенца Христа, лежащего в яс-
лях, мы преклоняем колени сердца на-
шего пред величием Его Славы.

В дар Ему мы приносим веру, надежду 
и любовь, а Он дарует нам своё первое 
благословение и прощение.

Ныне наступает этот день и час долго-
жданной встречи со Христом Спасите-
лем, когда мы можем увидеть, услышать 
и пережить эту встречу всем сердцем, 
прикоснуться к благословляющей дес-
нице Богомладенца Христа, осветить 
свою душу радостью и благодатью Свя-
тых рождественских вечеров.

Дорогие отцы, братья и сестры! Сердеч-
но поздравляю вас с Рождеством Христо-
вым! Желаю праздничного настроения, 
духовной радости и веселых святок, креп-
кого здоровья и душам спасения.

Преосвященный Аркадий,
епископ Овидиопольский



· ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛИ ВОДА ВСЮ НЕ-
ДЕЛЮ ЯВЛЯЕТСЯ КРЕЩЕНСКОЙ?

Крещенская вода является таковой с момен-
та своего освящения и год, и два и более, пока не 
иссякнут ее запасы дома. Взятая в храме в лю-
бой день, она никогда не теряет своей святости. 

· ПРАВДА ЛИ, ЧТО КРЕЩЕНСКАЯ ВОДА, 
ВЗЯТАЯ В СЕМИ ЦЕРКВЯХ, СИЛЬНЕЙ?

Нет. Благодатная сила крещенской воды, 
освященной в праздник Богоявления в любом 
православном храме, совершенно одинакова. 
От соединения воды из семи храмов ничего не 
прибавляется.

· ОТЛИЧАЕТСЯ ЛИ КАНУННАЯ ВОДА 
(18 ЯНВАРЯ) ОТ ВОДЫ КРЕЩЕНСКОЙ 
(19 ЯНВАРЯ)?

Благодать освящения подается воде одна и та же, как в Навечерие 
Богоявления (5/18 января), так и в сам день праздника Богоявления 

(6/19 января): один общий праздник и один и тот 
же чин молебна. Основание для великого освяще-
ния воды в Навечерие (5/18 января) заключается в 
том, что в этот день совершается великая вечерня, 
которая соединяется с литургией Василия Велико-
го. Следовательно, праздник уже начался. В сам 
день Крещения Господня совершается великое 
повечерие, утреня и литургия Иоанна Златоуста.

В наше время двукратное совершение чина 
великого водосвятия стало уставной традицией. 
В древней Церкви для этого была важная при-
чина: накануне этого праздника совершалось 
крещение оглашенных. Ради этого таинства и 
совершалось первое великое водосвятие в вос-
поминание Крещения, которое принял Господь в 
водах Иордана от руки св. Пророка Иоанна Пред-
течи. Разница между первым и вторым освяще-
нием том, что в Навечерие Богоявления водосвя-

тие совершалось в храмах, где крестились оглашенные, а в день 
праздника Богоявления шли на реку Иордан.

ЧТО ТАКОЕ СОЧЕЛЬНИК 
И ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ В 
ЭТОТ ДЕНЬ? 

Сочельником называют дни 
накануне двух великих 
двунадесятых праздников: 

Рождества Христова и Богоявле-
ния Господня. Название проис-
ходит от церковнослав. «сочиво» 
– замоченные в воде зерна пше-
ницы, чечевицы, гороха и ячменя. 
Такую пищу по церковному уставу 
полагается употреблять в сочель-
ник. Есть благочестивый обычай 
не вкушать до появления первой 
вечерней звезды, напоминающей 
о явлении Вифлеемской звезды. 
Уставом это не предписано. Каж-
дый должен брать на себя подви-
ги по силам.

В сочельник служатся царские 
часы и совершается литургия 
свт. Василия Великого. Если со-
чельник придется в субботу или 
воскресение, то царские часы со-
вершаются в пятницу, а в сочель-
ник бывает литургия свт. Иоанна 
Златоуста. Литургия свт. Василия 
Великого служится в сам день 
праздника.

МОЖНО ЛИ НА СВЯТКАХ 
МОЛИТЬСЯ ЗА УСОПШИХ?

В этот период поминовение 
усопших не совершается 
за богослужением. Однако 

остается молитва за усопших во 
время Божественной литургии на 
проскомидии и дома. 

КОГДА БЫЛО ВВЕДЕНО 
ЛЕТОИСЧЕСЛЕНИЕ ОТ 
РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА?

Летоисчисление от Рожде-
ства Христова было введе-
но в 525 году настоятелем 

одного из римских монастырей 
Дионисием Малым. До этого в 
римской империи и в первые хри-
стианские века летосчисление ве-
лось с 29 августа 284 года н.э. – 
от начала правления императора 
Диоклетиана (около 243-313 гг. н. 
э.). Римляне называли это «эрой 
Диоклетиана». С победой христи-
анства это летоисчисление стали 
называть эрой мучеников, так как 
Диоклетиан был жестоким гоните-
лем христиан.

В 531 году заканчивался 
95-летняя пасхалия, составлен-
ная архиеп. Кириллом Алексан-
дрийским (376-444), которая ох-
ватывала период с 153 г. по 247 г. 
эры Диоклетиана (соответствен-
но: с 437 г. по 531 г. н.э.). Дионисий 
Малый по указанию папы Иоанна I 
должен был составить на очеред-
ной 95-летний период пасхалию. 
Он произвел расчеты и принял 
532 год (248 г. эры Диоклетиана) 
за начало новой 95-ти летней пас-

халии. При этом он предложил 
отказаться от эры Диоклетиана, 
а летоисчисление вести «от во-
площения Господа нашего Иисуса 
Христа». Согласно его расчетам, 
Рождество Спасителя мира соот-
ветствовало 754 году от основа-
ния Рима. Новое летоисчисление 
было принято Церковью.

Дионисий Малый по происхож-
дению – скиф. Он был ученым мо-
нахом, хорошо знал Священное 
Писание, прекрасно владел латы-
нью и греческим языком. Им были 
составлены сборники по канони-
ческому праву, которым долгое 
время руководствовалась Запад-
ная Церковь.

ОТКУДА ЯВИЛАСЬ ЗВЕЗ-
ДА, ПРИВЕДШАЯ ВОЛХ-
ВОВ В ВИФЛЕЕМ?

Ибо мы видели звезду Его 
на востоке и пришли по-
клониться Ему (Мф.2:2). 

Вопрос возник из-за синтаксиче-
ских особенностей приведенного 
стиха. Слово восток надо отнести 
не к звезде, а к волхвам: видели 
звезду Его [находясь] на востоке и 
пришли поклониться Ему. Звезда 
же была не астрономическим яв-
лением, а «невидимой силой, при-
нявшей вид звезды» (святитель 
Иоанн Златоуст), «божественной 
и ангельской силой, явившейся 
в образе звезды» (блаж. Феофи-
лакт). Св. Иоанн в подтверждение 
приводит такие соображения: 1. 
Необычен ее путь: текла от се-
вера на полдень (юг). Она вела 
волхвов из Иерусалима в Вифле-

ем, который находится южнее. 2. 
Она является не ночью, а днем. 
Ночью звезды не видно. 3. Звез-
да является, затем скрывается, а 
потом появляется вновь. 4. Звез-
да указывает место не с высоты, 
а опустилась вниз: обыкновенная 
звезда не может показать такое 
малое место как вертеп.

Есть еще одно объяснение 
данного стиха. Греческое слово 
anatolеи славянское восток имеют 
два значения: 1.сторона света и 2. 
восход, исток. При таком объясне-
нии стих может быть прочитан так: 
«мы видели восход звезды Его».

КАК ЦЕРКОВЬ ОТНОСИТ-
СЯ К СТАРИННЫМ РОЖДЕ-
СТВЕНСКИМ ГАДАНИЯМ?

Г адания, которые соверша-
ются в святочные дни, по 
своей природе не отлича-

ются от гаданий в иное время 
года. Если даже люди восприни-
мают это как экзотические игры, 
на самом деле гадание является 
призыванием демонов. Однаж-
ды сказанное слово не исчезает, 
а уходит в бесконечную память 
Божию. Магическое же слово 
привлекает демонов, если даже 
человек этого не хотел. Суще-
ствование на Руси гаданий в свя-
точные дни говорит лишь о том, 
что некоторые греховные обычаи 
могут быть весьма живучими, ибо 
имеют в качестве почвы падшее 
человеческое естество. Церковь 
призывает эти дни прожить свя-
то, согласно  тысячелетней хри-
стианскойтрадиции.



Каждому, кто хоть как-то связан с 
Церковью, известно то гнусное злодеяние, что 
было совершено около 2000 лет назад. С тех 
времен и поныне оно потрясает. Многие рас-
суждали о нем, пытаясь найти главного вино-
вника невинно пролитой 
крови. Многие говори-
ли: вполне понятно, что 
Ирод решился на по-
добное преступление, 
если вспомнить его 
нрав и присущее ему 
властолюбие, но чем же 
виноваты убитые дети, 
и как же праведный Бог 
позволил Ироду это со-
вершить? 

Несомненно, Ирод 
решился на это зло-
действо не потому, что 
считал вифлеемских 
младенцев виновными 
в том, что волхвы обма-
нули его, но потому, что 
был одержим демоном 
властолюбия и зависти, 
а вернее – из страха, как 
бы «рождейся Царь» 
(Мф. 2:2) не отнял у него 
престол. Он предпри-
нял это избиение не из 
чувства мести или нена-
висти к детям, а из пре-
великой любви к себе и 
еще большей ненависти 
к Тому, на Кого указыва-
ла звезда, к Тому, ради Кого волхвы пустились в 
столь дальний путь.

Так не правы ли те, которые говорят, что 
вифлеемские младенцы были погублены из-за 
Господа Христа или даже что Сам Христос яв-
ляется причиной их убийства? Нет! Младенцы 
эти были погублены не из-за Христа, а по при-
чине бессердечия Ирода, его злобы и жесто-
кости. Итак, эти дети пострадали воистину за 
Христа – как первые мученики Христовы, пусть 
даже они и не осознавали этой своей жертвы. 
Церковь ежегодно празднует их святую память 
11 января.

Такой ответ, хотя и точный, все же многих 
не удовлетворяет. Для них необходимо сначала 
объяснить некоторые понятия.

Прежде всего, если бы предназначение че-
ловека ограничивалось его земной жизнью и, 
следовательно, завершалось его смертью, то 
есть если бы за свои добрые и дурные поступки 
люди получали воздаяние только здесь, на зем-
ле, тогда бы всякий страдающий за правду, вся-
кий невинно осужденный, всякий незаслуженно 
терпящий скорби был бы вправе считать себя 
обездоленным и обиженным и имел бы осно-
вания сказать: «Где справедливость? И как Бог 
допускает, чтобы я страдал в то самое время, 
когда люди порочные благоденствуют?». Так и 
рассуждали язычники, не имеющие ни веры в 
вечную жизнь, ни понятия о воскресении; так 
рассуждают и сегодня все те, кому незнакома 
сущность христианства.

Но христиане знают, что Господь Иисус 
Христос говорил и учил о бессмертии души 
в предстоящем воскресении всех людей, о 
кратковременности земной и о вечности буду-
щей жизни, о воздаянии в будущей жизни за 
все содеянное здесь, на земле, о ничтожности 
земных богатств и славы перед судом Божи-

им. Ведь если здесь мы претерпеваем неза-
служенные страдания и несчастья, это значит, 
что они ниспосланы нам свыше ради испыта-
ния веры (тому пример – многострадальный 
Иов), и переносимыми без ропота скорбями 

мы либо искупаем наши грехи, либо добыва-
ем себе награду от Бога.

Кроме того, на подобные недоумения свя-
той Златоуст отвечает вопросом: «Что есть 
смерть?» И продолжает: «То же самое, что сни-
мание с себя одежды. Тело, подобно одежде, 
облекает душу, и мы сбрасываем его с себя на 
краткое время, чтобы вновь его получить, но бо-
лее светлым». И поэтому он так смело воскли-
цает: «Дай мне лишь твердую веру в Царство 
Небесное – и убей меня, если угодно, прямо 
сейчас! Я возблагодарю Тебя за смерть, за то, 
что через нее Ты мгновенно переселишь меня к 
тем [небесным] благам».

При этом следует подчеркнуть, что пробле-
му страданий маленьких детей и – шире – пра-
ведников необходимо рассматривать с учетом 
греховности и подверженности страданиям 
человеческой природы вообще вследствие 
первородного греха. Дети, без сомнения, не 
могли страдать за некие свои «личные» грехи, 
однако они не были исключены из той общей 
греховности, которую, вероятно, и имел в виду 
Иов, говоря: «Кто бо чист будет от скверны? 
Никтоже, аще и един день житие его на земли» 
(Иов 14:4-5).

Тайна вифлеемских младенцев получает 
свою разгадку и свой смысл единственно в этом 
свете. Именно в таком аспекте можно смело и 
уверенно утверждать, что вифлеемские дети 
ничего не потеряли, слишком рано уйдя из сво-
ей земной жизни. Но всего лишился в вечности 
их палач – злочестивый Ирод, коего праведный 
суд Божий вскоре настиг, так что он завершил 
свою жизнь тяжелой и позорной смертью.

Это преступление Ирода против невинных 
детей совершилось не без предвидения и по-
пущения Божиего. Пророчество Иеремии отно-
сится к этому событию: «Глас в Раме слышан 
бысть, плач, и рыдание, и вопль; Рахиль пла-

чущися чад своих, и не хотяше утешитися, яко 
не суть» (Иер. 31:15; Мф. 2:8). Итак, если Бог 
предвидел и предсказал устами пророка это со-
бытие, значит, оно наверняка произошло не без 
Промысла Божия и не лишено своего смысла. 

«Ты говоришь, – пишет 
святой Иоанн Злато-
уст, – что эти младенцы 
могли бы многое совер-
шить, даже и великие 
дела, если бы жизнь их 
была продолжитель-
нее. Но тогда Бог не до-
пустил бы их раннюю 
смерть, если бы им суж-
дено было стать велики-
ми», то есть более ве-
ликими, чем они стали 
благодаря своей смер-
ти. «Напротив, – говорит 
архиепископ Иннокен-
тий Херсонский, – они 
легко могли бы попасть 
в число тех, которые 
кричали Пилату: “Да 
распят будет… Кровь 
Его на нас, и на чадех 
наших” [Мф. 27:22, 25]. 
Возможно, на них бы 
обрушились те беды и 
потрясения, о которых 
Господь говорил неза-
долго до своих страда-
ний: “Се дние грядут, в 
няже рекут: блажены 
неплоды, и утробы, яже 

не родиша, и сосцы, иже не доиша” [Лк. 23: 29]. 
И вот, это блаженство и выпало ныне на долю 
вифлеемских матерей. Им было легче потерять 
своих детей, пока те были в невинном возрас-
те, нежели видеть их злосчастную смерть или 
ужасные несчастия тогда, когда эти дети стали 
бы опорой их немощной старости».

Несчастья сопровождают каждого человека 
на его жизненном пути. И вифлеемские мла-
денцы, если бы продолжили жить, обязательно 
бы столкнулись в своей жизни со множеством 
невзгод. Между тем, как знать, помогли бы им 
эти невзгоды в стяжании Царства Небесного 
так, как помогла им в этом их ранняя смерть? 
Ибо несчастья идут на пользу человеку только 
тогда, когда он их смиренно и терпеливо пере-
носит ради Бога. В этом случае несчастья и 
страдания очищают нас от грехов и доставляют 
нам награду. Но перенесли бы столь же герои-
чески эти младенцы все жизненные невзгоды, 
как перенесли они смерть, – вот в чем сложней-
ший вопрос и огромный риск. Они своим стра-
данием вложили меньшее (хотя и самое боль-
шее, что имели в этом мире, – жизнь), дабы 
приобрести все – бессмертие и вечную жизнь 
в Царстве Небесном. Поэтому воистину они не 
претерпели никакого ущерба.

Наконец, когда многие сомнения и вопросы 
обуревают нас со всех сторон, когда мы видим 
бедствия, на первый взгляд незаслуженные, и 
не постигаем их смысла, и теряемся в недоуме-
нии, мы должны со смирением вспомнить слова 
Иисуса Христа, обращенные к апостолу Петру: 
«Еже Аз творю, ты не веси ныне, уразумееши 
же по сих» (Ин. 13:7). Многое из того, что неког-
да было непостижимым, становится понятным 
по прошествии времени; окончательно же мы 
уразумеем все на последнем суде Христовом 
над родом человеческим.

Еп. Артемий (РАДОСАВЛЕВИЧ)

Тогда Ирод видев, яко поруган бысть от волхвов, разгневася зело, и послав изби вся 
дети сущыя в Вифлееме, и во всех пределех его, от двою лету и нижайше, по време-
ни, еже известно испыта от волхвов. (Мф. 2:16)



ХУДОЖНИК: Прихожу к тебе 
за советом. Душа моя с детства 
объята любовью к прекрасному. 
Я изучал искусства, посвятил 
им всю жизнь мою. Как видишь, 
я уже достиг зрелых лет, но не 
достиг своей цели. То высокое, 
пред которым благоговело мое 
сердце, кого оно воспевало, еще 
вдали от меня. Я начинаю пони-
мать, что тогда только удовлет-
ворится мое сердце, когда его 
предметом станет Бог. 

ПАСТЫРЬ: Это точно, один 
Бог – предмет, могущий удовлет-
ворить духовному стремлению 
человека. Так мы созданы, и для 
этого созданы. Человеку дано 
смотреть на Творца своего и ви-
деть Его сквозь всю природу, как 
бы сквозь стекло, человеку дано 
смотреть на Него и видеть Его 
в самом себе, как бы в зеркале. 
Когда человек смотрит на Бога 
сквозь природу, то познает Его 
неизмеримую силу и мудрость, 
а природа утрачивает пред ним 
свое великолепие, как проводник 
– и только – чудного зрения. От 
зрения Бога в нас самих мы до-
стигаем еще больших результа-
тов. Когда человек увидит в себе 
Бога, тогда зритель и зримое сли-
ваются воедино. При таком зре-
нии человек, прежде казавшийся 
самому себе самостоятельным 
существом, познает, что он – соз-
дание, он – сосуд, храм для дру-
гого Истинно-Существа. Таково 
наше назначение: его открывает 
нам христианская вера. Ни со-
зерцание природы, ни созерца-
ние самих себя не может удов-
летворить требованию нашего 
духа, привести к блаженству. Где 
нет совершенного блаженства, 
там в сердце еще действует же-
лание; когда ж действует жела-
ние, тогда нет удовлетворения. 
Для полного удовлетворения, 
следовательно и блаженства, не-
обходимо уму быть в состоянии 
превыше всякой мысли, и сердцу 
– превыше всякого желания. Не 
могут привести человека в это 
состояние ни созерцание приро-
ды, ни человека. Тем более, что 
в обоих предметах очень пере-
мешано добро со злом, а бла-
женство не терпит ни малейшей 
примеси зла: оно – наслаждение 
цельным добром. 

ХУДОЖНИК: Почему же мы не 
видим этой теории в применении 
к практике? 

ПАСТЫРЬ: Такое применение 
не примечается толпою, кото-
рая, стремясь к материальному, 
не может увидеть истинно пре-
красное. Люди, одаренные по 
природе талантом, не понимают, 
для чего им дан дар, и некому 

объяснить им это. Зло в приро-
де, в человеке, так замаскирова-
но, что очаровывает художника, 
и он предается лжи, прикрытой 
личиной истинного, со всею го-
рячностью сердца. Когда уже 
истощатся силы и души и тела, 
тогда приходит разочарование, 
ощущаемое безсознательно и 
неопределённо. Большая часть 
талантов стремилась изобразить 
в роскоши страсти человеческие. 
Изображено певцами, живопис-
цами, музыкою – зло во всевоз-
можном разнообразии. Талант 
человеческий, во всей своей 
силе и несчастной красоте, раз-
вился в изображении зла; в изо-
бражении добра он вообще слаб, 
бледен, натянут. 

ХУДОЖНИК: Согласен! Искус-
ства развились до высшей сте-
пени в изображении страстей и 
зла, но они вообще бледны и на-
тянуты, когда они пытаются изо-
бразить что-нибудь доброе, тем 
более Божественное. Мадонна 
Рафаэлева, это высочайшее про-
изведение живописи, украше-
на очаровательным характером 
стыдливости. Когда является в 
девице стыдливость? Тогда, ког-
да она начнет ощущать в себе 
назначение женщины. Стыдли-
вость – завеса греха, а не сияние 
святыни. Таков характер «Херу-
вимских» Бортнянского, таковы 
– характер «Есфири и Гофолии» 
Расина, характер «Подражания» 
Фомы Кемпийского [1], из них ды-
шит утонченное сладострастие. 

А толпа пред ними и плачет, и 
молится!.. Но я хочу з нать, бла-
годаря чему художник может изо-
бражать добродетель и святость 
в их собственном неподдельном 
характере? 

ПАСТЫРЬ: В Евангелии чело-
веческое сердце уподоблено со-
кровищнице, из которой можно 
вынимать только то, что в ней 
находится. Истинный талант, по-
знав, что Истинно-Прекрасное – 
один Бог, должен извергнуть из 
сердца все страсти, устранить 
из ума всякое лжеучение, стя-
жать для ума евангельский образ 
мыслей, а для сердца евангель-
ские ощущения. Первое дается 
изучением евангельских запове-
дей, а второе – исполнением их 
на самом деле. Плоды дел, то 
есть ощущения, последующие 
за делами, складываются в сер-
дечную сокровищницу человека 
и составляют его вечное досто-
яние. Когда усвоится таланту 
Евангельский характер, – а это 
сопряжено с трудом и внутрен-
ней борьбой, – тогда художник 
озаряется вдохновением свыше, 
только тогда он может говорить 
свято, петь свято, живописать 
свято. Чтоб мыслить, чувство-
вать и выражаться духовно, надо 
доставить духовность и уму, и 
сердцу, и самому телу. Недо-
статочно воображать добро или 
иметь о добре правильное по-
нятие: нужно вселить его в себя, 
проникнуться им. «Вкусите и ви-
дите» (Пс. 33, 9), – говорит Писа-

ние. Итак, духовное понятие – от 
духовного ощущения.

ХУДОЖНИК: Какие мысли и  
чувства достойны Бога, чтоб ху-
дожник изображал их искусством?

ПАСТЫРЬ: Возьмем церков-
ное пение. Первое познание че-
ловека в области духовной есть 
познание своей ограниченности, 
греховности и своего падения. 
Этому познанию соответствует 
чувство покаяния и плача. Даже 
праведники часто подвергаются 
тонким согрешениям и признают 
себя грешнее всех, они же и ви-
дят свою ничтожность в громад-
ности и истории мира. Поэтому 
они каются и плачут гораздо бо-
лее своих собратий, мало внима-
ющих себе... Чувством покаяния 
и плача исполнены многие пес-
нопения, начиная с «Господи, по-
милуй». В этой молитве все чело-
вечество плачет, и с лица земли, 
где оно разнообразно страждет, и 
в темницах, и на тронах вопиет к 
Богу о помиловании. Однако не 
все церковные песнопения про-
никнуты плачем. Чувство некото-
рых из них, можно сказать, родом 
с Неба. Есть состояние духа, при 
котором ум и сердце останавли-
ваются в недоумении пред своим 
созерцанием. Человек в восторге 
молчит всем существом, и мол-
чание его превыше и разумнее 
всякого слова. В такое состояние 
приходит душа, будучи предо-
чищена глубоко-благочестивой 
жизнью. В такое состояние при-
ходили иногда великие угодники 
Божии во время своего земного 
странствования. Оно служило 
для них предвкушением будущего 
блаженства, в котором они будут 
участвовать вместе с ангелами. 
Это состояние высшего благого-
вения, соединенного со страхом; 
оно производится живым явлени-
ем величия Божия и останавли-
вает все движения ума. 

Чувством, заимствованным из 
этого состояния, исполнена Хе-
рувимская песнь; она и говорит 
о нем. Им же исполнены песни, 
предшествующие освящению Да-
ров: «Милость мира жертву хва-
ления» и проч. Особенно же ды-
шит им песнь, воспеваемая при 
самом освящении Даров. Так вы-
соко совершающееся тогда дей-
ствие, что, по смыслу этой песни, 
нет слов для этого времени... нет 
мыслей! Одно пение изумитель-
ным молчанием непостижимого 
Бога, одно чуждое всякого много-
словия и велеречия Богословие 
чистым умом, одно благодарение 
из всего нашего существа, недоу-
меющего и благоговеющего пред 
совершающимся таинством.

Окончание на стр. 5

Как научиться: говорить свято, петь свято, живописать свято

ХРИСТИАНСКИЙ ПАСТЫРЬ
И ХРИСТИАНСКИЙ ХУДОЖНИК:

вопросы М. Глинки –
ответы свт. Игнатия



Есть один древний благочести-
вый обычай – крестить уста при 
зевоте и некоторых других случа-
ях (например, нестерпимом жела-
нии поболтать, съесть что-нибудь 
лишнее, вкусненькое и т.д.)...

Особенно он распространен среди про-
стых монахов и бабушек на приходах, и в 
то же время  находится в лютом гонении от 
богословски-образованных священнослу-
жителей и профессоров академий, которые 
точно знают, что это все выдумал невеже-
ственный народ...

Упоминание об этом древнем обычае 
встречается в писаниях аввы Марка Под-

вижника , который говорит, что восхо-
дит он к самому преподобному Анто-
нию Великому.

Однако, есть уже совершенно точ-
ное свидетельство о БИБЛЕЙСКОМ  
основании этого обычая – свиде-
тельство великого святителя и испо-
ведника против папизма – Георгия 
(Конисского) архиепископа Могилев-
ского. Его проповеди и слова вообще 
удивительны, у Пушкина они вызыва-
ли священный трепет не меньший , а 
то и больший, чем слова святителя 
Филарета Московского.

Здесь приведем причину, по ко-
торой свт. Георгий советует при-
держиваться  древнего обычая кре-
стить уста.

«Поспешить оградить уста, что-
бы не сел в них лукавый» – у любого 
солидного знатока догматики такое 
«бабушкино богословие» вызовет 
острый приступ аллергии и желание 
просветить это невежество своими 
академическими познаниями.

Одно «но».
Это говорит не бабушка.
Это говорит святитель с высо-

чайшим образованием, которое 
не снилось многим профессорам 
академий...

Если бы мы верны были Богу, мы бы не 
грешили. А мы неверные, потому что грех 

нам ближе. Он живет в нас. У нас есть зави-
симость от греха. Как святые отцы учили? – 
грех прощается на исповеди. Вот я украл, со-
блудил – на исповеди грех простился, и он не 
воспомянется на Страшном Суде. Но остает-
ся навык греха. И мы согрешаем не только 
тогда, когда физически совершаем грех, а и 
тогда, когда лишь посмотрим, вспомним. Мы 
живем в навыке, в зависимости от греха. А 
зависимость искореняется только подвигом. 
Почему все старцы были подвижниками бла-
гочестия? Они во всем себя самоограничива-
ли. Они во всем себя принуждали. Кто нудит 
себя, тот получает Царство Небесное. Благо-
дать дается подвижникам. Не тем, кто лежит 
на боку и думает, что он спасается, а тем, кто 
себя ущемляет. Что такое духовная жизнь? 
Это самоограничение, это бодрствование, 
это воздержание, терпение, внимание…

– Это строгость к себе…
– Это нам кажется, что строгость, а на са-

мом деле это нормальная жизнь. Вот спор-
тсмен – он строг к себе или нет? Да, если он 
не тренируется, то он не спортсмен, а обыч-
ный человек. А чтобы быть спортсменом, он 
должен все время тренироваться. То же и в 
отношении нас, христиан. Поэтому нужен 
подвиг. А когда отцы втягивались в подвиг, 
они понимали, что чем больше подвиг, тем 
больше благодати, тем они ближе к Богу. 
Ведь грех – он любит дебельство плоти, грех 
– он любит, чтобы мы себя жалели, чтобы мы 
себя кормили хорошо, чтобы отдыхали хоро-
шо. Чего нам хочется? – да как раз вот этого 
всего и хочется. А подвижники себя держали 
в строгости все время. Почему? – Потому что 

грех боится подвижничества – уходит сразу. 
А любит тех, кто расслабляется, кто утешает-
ся все время. 

+ + +

Если мы просто прочитали книги о духов-
ной жизни, этого еще не достаточно… 

Важно исполнять. Вот отцы – они исполня-
ли заповеди в своей жизни. И если я в сво-
ей жизни не исполнял, мне и сказать нечего. 
Ведь слово должно быть с солью, а соль – от 
подвига. Хорошо, если мы причащаемся, но 
если нет подвига, грех из сердца не уходит. 
Вот мы причастились, благодать коснулась 
сердца – а место не готово, и она уходит. Под-
виг очищает сердце. Отцы говорили: вот есть 
сосуд сердечный, его сначала омыть надо, 
потому что иначе благодать туда не будет на-
ливаться, залатать его надо, чтобы дыр там 
не было. А потом уже начинается собствен-
но молитва – духовный рост. Бесстрастие – 
это чистый сосуд. А потом уже – благодать 
на благодать, тогда начинается собственно 
молитва, начинается спасение, соединение 
с Богом.

+ + +

Бесстрастие высоко, но это еще не свя-
тость. Святость – это боговселение. 

Отцы, они стремились стяжать благодать, 
они знали законы духовной жизни и исполня-
ли их. Какой человек нас привлекает? – тот, 
который какие-то плоды приобрел, который 
сам в своей жизни что-то исполнил. Такой че-
ловек может и другим сказать что-то нужное 
и важное. Если мы даже просто общаемся с 
духовным человеком, то он за нас молится, и 
наш духовный путь будет более успешным…

Митр. Тихон Новосибирский

Что говорил
свт. Георгий
Конисский

О КРЕЩЕНИИ УСТ

Окончание. Начало на стр. 4.

После освящения Даров поется песнь Бо-
жией Матери – и при ней выходит сердце из 
напряженного своего состояния, как бы Мои-
сей с горы, из облаков и из громов, где он при-
нимал закон из рук Бога, выходит на широкую 
равнину, в чувство радости святой и чистой, 
которой преисполнена песнь «Достойно». 
Она преисполнена духовного веселия и лико-
вания. Бог, облеченный человечеством, уже 
доступнее для человека, и когда возвещает-
ся Его вочеловечение, в сердце рождается 
радость. Остановимся на этих объяснениях. 

ХУДОЖНИК: Согрелось сердце мое, и пес-
нопения мои отныне я посвящаю Богу. Благо-
слови меня на новый путь. 

ПАСТЫРЬ: Вочеловечившийся Господь 
уже благословил всех приступать к Нему 
и приносить себя Ему в словесную жертву. 
Его благословения тебе вполне достаточно; 
и я только этому свидетель. Престань ски-
таться, как в дикой пустыне между зверей, в 
плотском состоянии, среди разнообразных 
страстей! Войди во Двор Христов вратами – 
покаянием и плачем. Этот плач родит в свое 
время радость, хотя и на земле, но не зем-
ную. Духовная радость – признак торжества 
души над грехом. Пой плач твой, и да дарует 
тебе Господь воспеть и радость твою. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
[1] Книга «Подражание» – роман, поды-

грывающий под тон Евангелия, почитаемый 
теми, кто не отличает утонченного сладо-
страстия от Божественной благодати.

ХХХХХХХРИСТИАНСКИЙ ПАСТЫРЬЬЬЬ
ИИИИ ХРИСТИАНСКИЙ ХУДОЖНИК:

вопросы М. Глинки –
ответы свт. Игнатия



В Церкви не было специального прославле-
ния библейских волхвов Каспара, Мельхиора и 
Валтасара, принесших дары Младенцу Иисусу, 
однако их благочестие и любовь к Богомладен-
цу вызывают самое высокое уважение. В Ми-
нологии Василия II (976-1025 гг.) на день празд-
ника Рождества Христова упомянуто событие: 
поклонение волхвов. У западных христиан в 
праздник Богоявления центральным событием 
является воспоминание явления звезды вос-
точным волхвам или царям в знак рождения 
Иисуса Христа. Имена волхвов (Каспар, Мель-
хиор и Валтасар) впервые встречаются у Беды 
Достопочтенного (672 или 673-27 мая 735).

О мудрецах, пришедших поклониться Бого-
младенцу, достоверно известно только из свято-
го Евангелия: войдя в дом, увидели Младенца с 
Мариею, Матерью Его, и, пав, поклонились Ему; 
и, открыв сокровища свои, принесли Ему дары: 
золото, ладан и смирну (Мф. 2:11). Они пришли 
с востока (2:1). Употребленное в тексте грече-
ское слово «магой» обозначает персидских или 
вавилонских жрецов, мудрецов и звездочетов. 
Из какой страны были пришельцы определен-
но сказать невозможно: скорее всего, из Персии 
или Вавилонии. В этих странах были известны 
мессианские ожидания иудеев благодаря про-
року Даниилу, книга которого хорошо стала там 
известна, как персам, так и халдеям.

Постепенно на тему о волхвах сложилась 
большая литературная традиция. Перед ис-
следователями стоит непреодолимая труд-

ность: отделить исторические элементы этой 
традиции от легендарных. Согласно преданию, 
впоследствии они стали христианами, их кре-
стил св. апостол Фома, который благовество-
вал в Парфии и Индии. Они стали проповед-
никами Евангелия. Существует и предание, что 
их мощи были обретены св. царицей Еленой и 
положены в Константинополе. Позже при ми-
ланском епископе Евсторгии в 5-м веке мощи 
перенесли в Медиолан. В настоящее время 
золотой ковчежец с мощами 
Каспара, Мельхиора и Вал-
тасара находится в Кель-
нском соборе.

Дары, которые волхвы 
принесли Младенцу Иису-
су, бережно сохранила Бо-
жия Матерь. Перед Своим 
блаженным Успением она 
передала их Иерусалимской 
Церкви. Там они находились 
до 400-го года. Позже визан-
тийский император Аркадий 
перенес их в Константино-
поль и поместил в храме 
Св. Софии. В 1453 году пал 
Константинополь. В 1470 
году дочь сербского прави-
теля Георгия Бранковича 
Мария (Маро), которая была 
вдовой турецкого султана 
Мурата (Мурада) II-го (1404-

1451) передала Дары Волхвов монастырю свя-
того Павла, который до 1744 года был сербским. 
Несмотря на то, что она была женой султана, 
не приняла ислам и осталась до конца жизни 
христианкой. На месте, где стояла коленопре-
клоненная Мария, был поставлен крест, назы-
ваемый Царицыным. В стоящей рядом часовне 
изображена встреча иноками этих великих свя-
тынь. Есть предание, что благочестивая Мария 
сама хотела внести Дары Волхвов в монастырь, 

но у стены обители, как когда-
то царевну Плакидию в мона-
стыре Ватопед, остановил не-
бесный голос и напомнил ей, 
что афонский устав запрещает 
женщинам входить в обитель.

Дары Волхвов хранятся в 
монастыре в нескольких не-
больших мощевиках: 28 зо-
лотых пластин в форме тра-
пеции, четырехугольника и 
многоугольника, украшенных 
изящным, филигранно выпол-
ненным, орнаментом. Это – зо-
лото, которое принесли волх-
вы Богомладенцу как Царю. 
Кроме этого хранится около 70 
небольших, величиной с мас-
лину, шариков ладана и смир-
ны. Святыни эти сильно бла-
гоухают. Иногда происходит 
исцеление бесноватых.
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сть в Евангелии эпизод, опи-
сание которого занимает все-
го лишь два стиха, однако по 

своему содержанию он очень ва-
жен для понимания многих обстоя-
тельств нашей жизни. Один из слу-
шателей Христа обращается к Нему с просьбой: 
«Учитель! скажи брату моему, чтобы он разде-
лил со мною наследство» (Лк. 12:13). Для че-
ловека того времени было вполне естествен-
но обратиться со своими спорами и тяжбами к 
уважаемому учителю. Однако Спаситель, хотя 
и мог рассудить братьев, отказывается вмеши-
ваться в спор, заметив: «Кто поставил Меня су-
дить или делить вас?» (Лк. 12:14).

В святоотеческих толкованиях чаще всего 
встречается мысль о том, что Господь отказал 
человеку, поскольку он «не стал просить того, 
что полезно и нужно для спасения, а просил 
Его быть делителем земного и временного 
имения» (блаж. Феофилакт Болгарский). При 
этом Спаситель указал и на духовную причину 
раздора, которая заключалась в сребролюбии, 
стяжательстве, что порождало и другие стра-
сти, – об этом писал святитель Игнатий (Брян-
чанинов). Если применить к нашей жизни эту 
традицию истолкования данного евангельско-
го отрывка, можно прийти к следующему выводу. Иногда мы не полу-
чаем ответ на наши вопрошания к Богу потому, что просим о вещах для 
нас неполезных, а может – и вредных, нами движет не стремление к 
духовному совершенству, а земной расчет, который к тому же подогре-
вает наши страсти.

Вспоминается один случай из приходской жизни. Как-то к знакомому 
священнику обратилась женщина, которая занимала хорошо оплачива-
емую должность в частной фирме. Она испытывала большие угрызения 
совести из-за регулярных ссор с подчиненными. Последние же случа-
лись, как она утверждала, не по ее вине. С нее требовали выполнения 
незаконных действий, к чему, в свою очередь, она принуждала своих по-

допечных. Те возмущались, выказывали недовольство, 
что и становилось причиной ссор и разбирательств. Ис-
тощенная морально, она решила обратиться в церковь. 
Такое обращение было вполне обоснованно. Речь ведь 
шла даже не о материальных вопросах, как в упомяну-
том эпизоде из Евангелия (хотя глубоко в основании ле-

жали именно они). Человек искал исцеления души, разрешения 
терзаний совести. Где же искать еще помощи, как не в храме?..

Что мог ответить священник? Посоветовать сменить работу? 
Перестать поступать противозаконно и склонять к этому подчи-
ненных? Это очевидно. Не сделав этого, придется смиряться с 
раздвоенностью души, ее болезненным томлением. Если ты до-
бровольно принимаешь условия жизни по законам этого мира, 
то уврачевать терзания твоей совести, помочь душе невозмож-
но. Это и был ответ вопрошавшей женщине.

«Кто поставил Меня судить или делить вас?» – ответил Су-
дья Вселенной человеку, который пытался склонить Его судить 
согласно законам этого мира, законам, установленным людьми. 
Для того, чтобы исцелить изможденную душу, необходимо, пре-
жде всего, вывести ее из подчинения этим законам и ввести в 
область, где Законодателем является Бог. Как говорил святи-
тель Феофан Затворник: «Обрати всю заботу на то, чтоб воца-
рился Бог в тебе, и всё житейское потеряет для тебя вяжущее и 
тяготящее обаяние».

Конечно, в реальной жизни не всегда легко в одночасье вы-
рваться из ситуации, где ты вынужден руководствоваться зако-
нами этого мира. В таких случаях можно посоветовать с пока-

янием, непрестанно просить у Господа, чтобы Он Сам вошел в нашу 
жизнь и изменил стесняющие волю обстоятельства. При этом мы долж-
ны быть готовы терпеть душевные терзания, духовный дискомфорт и 
вред, которые приносят нам эти обстоятельства. Избавиться от них, 
сохранив совесть, не удастся! Для окончательного же исцеления необ-
ходимо мужество разорвать цепи действительности, выйти из подчи-
нения законов мира, законов нашего самолюбия и войти в сферу, где 
Бог является единственным Законодателем. Это и есть доверие Богу, 
на котором созидается жизнь вечная. Доверие в том, что жить по Его 
законам – благо для человека, невзирая на внешние обстоятельства.

Свящ. Роман САВЧУК


