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Áратия, нам, последним посланникам, Бог  су-
 дил быть как бы приговоренными к смерти,

потому что мы сделались позорищем для мира,
для Ангелов и человеков.

Мы безумны Христа ради, а вы мудры во Хри-
сте; мы немощны, а вы крепки; вы в славе, а мы в
бесчестии. Даже доныне терпим голод и жажду,
и наготу и побои, и скитаемся, и трудимся, рабо-
тая своими руками. Злословят нас, мы благослов-

ляем; гонят нас, мы терпим; хулят нас, мы мо-
лим; мы как сор для мира, как прах, всеми попи-
раемый доныне.

Не к постыжению вашему пишу сие, но вра-
зумляю вас, как возлюбленных детей моих. Ибо,
хотя у вас тысячи наставников во Христе, но не
много отцов; я родил вас во Христе Иисусе бла-
говествованием. Посему умоляю вас: подражай-
те мне, как я Христу.

Â  то время подошел к
Иисусу человек и,  прекло-

няя пред Ним колени, сказал:
Господи! помилуй сына мое-
го; он в новолуния беснуется
и тяжко страдает, ибо часто
бросается в огонь и часто в
воду, я приводил его к уче-
никам Твоим, и они не могли
исцелить его.

Иисус же, отвечая, ска-
зал: о, род неверный и раз-
вращенный! доколе буду с
вами? доколе буду терпеть
вас? приведите его ко Мне
сюда. И запретил ему Иисус, и бес вышел из
него; и отрок исцелился в тот час. Тогда учени-

ки, приступив к Иисусу на-
едине, сказали: почему мы
не могли изгнать его? Иисус
же сказал им: по неверию ва-
шему; ибо истинно говорю
вам: если вы будете иметь
веру с горчичное зерно и ска-
жете горе сей: «перейди отсю-
да туда», и она перейдет; и ни-
чего не будет невозможного
для вас; сей же род изгоняет-
ся только молитвою и постом.

Во время пребывания их в
Галилее, Иисус сказал им:
Сын Человеческий предан

будет в руки человеческие, и убьют Его, и в
третий день воскреснет.

То, что пост помогает молить-
ся, произносится почти как

общее место. И тому, кто не по-
стится, теоретически ясно, что
на полный желудок приятнее пе-
ред телевизором лечь, а не по-
клоны класть. И ложится он по-
этому, уже совершенно практи-
чески, перед телевизором с при-

ся утешение. Испытать и запом-
нить нужно, как мешает этому
зарождению и появлению слез
тяжесть объедения или после-
вкусие лакомства. Теоретичес-
кое знание и не греет, и сдувает-
ся, как пыль. Нужен опыт, тот са-
мый, о котором Пушкин сказал:
«Сын ошибок трудных».

О ПОСТЕ И МОЛИТВЕ
ятным чувством сытой тяжести,
довольный обладанием теорети-
ческих знаний.

 Нужно, однако, испытать на
себе, как именно неядение или
сухоядение помогает молиться.
Нужно испытать, как поднима-
ется наконец откуда-то из серд-
ца слеза и выкатывается, прино-
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 Один мой знакомый священ-
ник в день памяти 40 мучеников
Севастийских утром ледяной
душ принимал, чтоб ломоту в
костях ощутить. И это для того,
чтобы затем, рассказывая в про-
поведи о том, как они на льду за-
мерзали, выбирать выражения
менее восторженные, но более
прочувствованные.

 Молитва должна быть «мо-
литвой веры» (Иак. 5, 15), и
пост помогает молиться потому,
что помогает верить в Бога Ис-
тинного. Совсем без поста, все-
гда без поста человек приближа-
ется к такому состоянию, о ко-
тором апостол сказал: «Их конец
– погибель, их бог – чрево, и
слава их – в сраме, они мыс-
лят о земном» (Флп. 3, 19).

 Кто кланяется хоть бы и лож-
ному богу, сознает себя ниже
того, кому кланяется. Святитель
Филарет Московский восклица-
ет: «Как же низок должен быть
человек, для которого бог – чре-
во!»

 Человек тогда и распознать
свое рабство не может, посколь-
ку целиком в него погружен. Мы,
люди, в полном составе работа-
ем чреву, этому лукавому и бли-
жайшему господину, как называ-
ет его Лествичник. Но узнать
свое рабство и потеснить идола
в правах – уже немало. Чрево
может быть «богом» с малень-
кой буквы, а двум господам слу-
жить нельзя. Нужно исполнять
заповедь: «Богу твоему покло-
няйся и Ему одному служи»
(Мф. 4, 10).

 Так что поклонение Богу «в
духе и истине» (Ин. 4, 24) с ло-
гической неумолимостью пред-
полагает хоть какое-то упражне-
ние в посте, хоть по временам.

 А молитва помогает посту?
Еще бы! Без молитвы пост во-
обще не нужен. Бес не ест, не
спит, но и не молится, не покло-
няется Господу неба и земли.
Неровен час, постящийся, но не
молящийся человек вместо очи-

щения души и тела добьется
лишь умножения злобы и углуб-
ления лукавства. Углубит такой
человек состояние падения и
еще больше запутается вместо
того, чтобы выйти на свободу.

 Пост, таким образом, молит-
ве помогает, а молитва пост оп-
равдывает.

 Если они вместе – пост и мо-
литва, то они, сплетаясь, будут
поддерживать друг друга посто-
янно. Молясь, к примеру, чело-
век не так остро чувствует ост-
роту воздержания. Горение мо-
лящегося духа заставляет за-
быть о телесных нуждах. Так и
люди, уходившие за Иисусом в
пустые места, готовы были ча-
сами и днями сидеть у Его ног,
обо всем забыв. Телесные нуж-
ды меркли вблизи Христа. Так и
Мария не помогала Марфе гре-
меть кастрюлями, и целые тол-
пы, замерев, слушали Его. Но
когда Он умокал, телесная нуж-
да заявляла о себе. Почему и
Христос говорит: «Жаль Мне
народа, что уже три дня на-
ходятся при Мне, и нечего им
есть. Если неевшими отпущу
их в домы их, ослабеют в до-
роге» (Мк. 8, 2–3).

 Вот как. Ослабеют, потому
что «неевшие». Но ослабеют
только «в дороге». Близ Христа
не ослабеют – благодать не
даст. Так близость к Богу и об-
щение с Богом (а молитва это и
есть общение с Богом) и оправ-
дывает пост, и облегчает про-
хождение поста.

 Слава Тебе, Господи!
 Что же милостыня? Она ведь

в Евангелии поминается в ряду
поста и молитвы как одна из доб-
родетелей, творимых в тайне.
Отец, сказано, видящий тайное,
воздаст за эти труды и подвиги
явно.

 Милостыня тоже нужна. Она
тоже крепко связана с постом и
молитвой. Отношения между
ними таковы, что милостыня по-
могает молитве, а пост помога-

ет милостыне. Поясню кратко.
 Доброе дело рождает дерзно-

вение. «Ты отдал  серебро, а при-
обрел  дерзновение перед Все-
могущим Богом», – говорит Зла-
тоуст. То есть ты, через руки
нищих, дал Самому Христу по-
мощь. Теперь проси у Христа,
чего ты хочешь. Он выслушает
тебя. Это касается не только
денег, поскольку милостыня
шире подаяния.

 Например, ты посетил боль-
ного в больнице. Купил лекарств,
потратил день, посидел у крова-
ти. Ты у Христа был! Теперь про-
си, молись! И сам почувствуешь,
сколько радости и силы принесет
тебе молитва, совершаемая пос-
ле дел милосердия. Так милос-
тыня разогревает и усиливает
молитву веры.

 А пост учит обходиться ма-
лым. По крайней мере, обходить-
ся меньшим учит пост. Раз было
что-то, а теперь стало «меньше»,
то должен появиться и «остаток».
Остаток отдай ближнему. Так
пост поможет милостыне!

 В древности был обычай:
строго постившийся человек от-
кладывал цену дневного пропи-
тания. Со временем эти деньги
накапливались, и из них можно
было удобно творить милость, от
себя, по сути, уже ничего не от-
нимая.

 Вообще человек тем охотнее
думает о других, помогает дру-
гим, чем меньше он «зациклен»
на себе. Пост как раз призван
смирить себя, поменьше о себе
думать и на себя тратить – де-
нег, времени, мыслей. Значит,
излишек, избыток можно отда-
вать. Эгоист не хочет ни по-
ститься, ни милосердовать.

 Мы обнаружили тройную
связь поста, молитвы и милос-
тыни. Мы соединили эти добро-
детели вместе, как пальцы при
троеперстии, чтобы освятиться
знамением Креста. Мы пропели
им похвалу, чтобы с их помощью
прославить Святую Троицу –
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Отца и Сына и Святого Духа – и
укрепиться в вере, надежде и
любви!

 Скажем еще в завершение,
что человеку предстоит всю
жизнь учиться любить Бога, ми-
ловать ближних и исправлять
себя. Для этого нужен челове-
ку союз молитвы, милостыни и

поста.
 Человеку крайне необходимо

правильно выстроить отношение
к Господу Богу, к ближнему и к
себе самому. Отношения эти
звучат так: Богу – молитва,
ближнему – милость, к себе –
благоразумная строгость. И
здесь мы никуда не уйдем от

необходимых, как воздух, сло-
вом Божиим возвещенных трие-
диных – молитвы, милостыни,
поста.

 Пусть будут они неразлучны,
потому что сказано: «И нитка,
втрое скрученная, нескоро по-
рвется» (Еккл. 4, 12).

Протоиерей Андрей Ткачев

В первый день Успенского
поста, празднуется Изне-

сение Честных Древ Животво-
рящего Креста Господня.

Этот праздник был установ-
лен в Константинополе по при-
чине болезней, часто бывавших
там в августе. Начало этого
праздника относится к IX веку,
а с ХII–ХIII веков он утвердил-
ся во всех поместных Церк-
вях. В Константинополе был
обычай, по которому ежегод-
но часть Животворящего Дре-
ва Креста Господня, хранив-
шаяся в домовой церкви ви-
зантийских императоров, изно-
силась в храм св. Софии, где
совершалось водосвятие. За-
тем, начиная с первого авгус-
та, две недели эта святыня
носилась по городу, при этом
служили литии «для освящения
мест и отвращения болезней».
14 августа Животворящее Дре-
во Креста переносили обрат-
но в царские палаты.

Русское название праздника
«происхождение» – неверный
перевод греческого слова, ко-
торое означает торжествен-
ную церемонию, крестный ход.
Поэтому в названии праздни-
ка оно заменяется или допол-
няется словом «изнесение».

В Русской Церкви это праз-
днество соединилось с воспо-
минанием о Крещении Руси 1
августа 988 года. В «Сказании
действенных чинов святыя со-
борныя и апостольския вели-

кия церкви Успения», состав-
ленном в 1627 году по повеле-
нию Патриарха Московского и
всея Руси Филарета, дается
такое объяснение праздника 1
августа: «А на происхождение
в день Честного Креста быва-
ет крестныйход освящения
ради водного и просвещения
ради людского, по всем гра-
дам и весем».

Известие о дне Крещения
Руси сохранилось в хроногра-
фах XVI века: «Крестися князь
великий Владимир Киевский и
вся Русь августа 1 «. В этот
праздник в храмах полагается
вынос Креста и поклонение
ему. По принятому ныне в Рус-
ской Церкви чину малое освя-
щение воды 1 августа совер-
шается до или после литургии.

Празднество Всемилости-
вому Спасу и Пресвятой Бого-
родице, отмечаемое в этот же
день, установлено по случаю
знамений от икон Спасителя,
Пресвятой Богородицы и Чес-
тного Креста во время сраже-
ний святого благоверного кня-
зя Андрея Боголюбского
(1157–1174) с волжскими бол-
гарами. В 1164 году Андрей
Боголюбский предпринял по-
ход против поволжских болгар,
теснивших угнетенных жите-
лей Ростовской и Суздальской
земли. Уповая на помощь Ца-
рицы Небесной, князь взял с
собой Ее чудотворную икону,
которая была принесена им из

Киева и впоследствии получи-
ла наименование Владимирс-
кой. Два священника в облаче-
нии несли перед войском свя-
тую икону и Честный Крест
Христов. Перед сражением
благочестивый князь, приоб-
щившись святых Тайн, обра-
тился с горячей молитвой к
Богородице: «Всяк уповаяй на
Тя, Госпоже, не погибнет, и я
грешный имею в Тебе стену и
покров». Вслед за князем пред
иконой пали на колени полко-
водцы и воины и, приложив-
шись к образу, пошли против
врага.

Болгары были разбиты и
обращены в бегство. По пре-
данию, в тот же день гречес-
ким императором Мануилом
была одержана победа над са-
рацинами. Непреложным до-
казательством чудесности
обеих этих побед послужили
огромные огненные лучи, вы-
ходившие от бывших в войсках
икон Спасителя, Божией Мате-
ри и Святого Креста. Эти лучи
покрывали полки благоверных
правителей Греции и России и
видны были всеми сражавши-
мися. В память об этих чудес-
ных победах, с обоюдного со-
гласия князя Андрея и импе-
ратора Мануила и по благосло-
вению представителей высшей
церковной власти, и был уста-
новлен праздник Всемилости-
вому Спасу и Пресвятой Бого-
родице.

ÈÇÍÅÑÅÍÈÅ ×ÅÑÒÍÛÕ ÄÐÅÂ ÆÈÂÎÒÂÎÐßÙÅÃÎ ÊÐÅÑÒÀ ÃÎÑÏÎÄÍß
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Расписание Богослужений в храмах города
Â ÍÈÊÎËÜÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ åæåäíåâíî — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ — â 9 ÷., Âå÷åðíåå

Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Â âîñêðåñåíüå âå÷åðîì — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷.
Â ÃÐÀÄÎ-ÀÁÀÊÀÍÑÊÎÌ ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍÎ-ÅËÅÍÈÍÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â ïÿòíèöó,

ñóááîòó,  âîñêðåñåíüå è â ïðàçäíè÷íûå äíè â 9 ÷. è íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷. Â âîñêðåñåíüå âå÷åðîì —
Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷.

Â ÕÐÀÌÅ ÑÂßÒÈÒÅËÅÉ ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÕ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ åæåäíåâíî — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ
— â 9 ÷., Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Â âîñêðåñåíüå âå÷åðîì — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷.

Â ÊÍßÇÜ-ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â ñóááîòó è â âîñêðåñåíüå â 9 ÷. è íàêàíóíå
ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷. Â âîñêðåñåíüå âå÷åðîì — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷.

Â ÕÐÀÌÅ ÏÐÅÏÎÄÎÁÍÎÃÎ ÑÅÐÀÔÈÌÀ ÑÀÐÎÂÑÊÎÃÎ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷. è
íàêàíóíå âå÷åðîì â 17 ÷.

Â ÇÍÀÌÅÍÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèå ñîâåðøàåòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.
Â ÕÐÀÌÅ ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÈ ÀÏÎÑÒÎËÎÂ Áîãîñëóæåíèå ñîâåðøàåòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ Â ÑÏÀÑÎ-ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ
14 àâãóñòà, ïîíåäåëüíèê. ÏÐÎÈÑÕÎÆÄÅÍÈÅ ×ÅÑÒÍÛÕ ÄÐÅÂ

ÆÈÂÎÒÂÎÐßÙÅÃÎ ÊÐÅÑÒÀ ÃÎÑÏÎÄÍß. Св. мучеников Маккавеев.
Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷. Ïîñëå Ëèòóðãèè – ìàëîå îñâÿùåíèå âîäû è

îñâÿùåíèå ìåäà.

15 àâãóñòà, âòîðíèê. Св. первомученика архидиакона Стефана, св. праведных Никодима,
Гамалиила и сына его Авива.

Íàêàíóíå, â ïîíåäåëüíèê, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ  â 9 ÷.

16 àâãóñòà, ñðåäà. Свв. мучеников Исаакия, Далмата и Фавста.
Íàêàíóíå, âî âòîðíèê, — âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

17 àâãóñòà, ÷åòâåðã. Свв. семи отроков Эфесских: Максимилиана, Иамвлиха, Мартиниана,
Иоанна, Дионисия, Ексакустодиана (Константина) и Антонина.

Íàêàíóíå, â ñðåäó, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

18 àâãóñòà, ïÿòíèöà. ПРЕДПРАЗДНСТВО ПРЕОБРАЖЕНИЯ ГОСПОДНЯ. Св. мученика
Евсигния.

Íàêàíóíå, â ÷åòâåðã, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå  â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

19 àâãóñòà, ñóááîòà. ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÈÅ ÃÎÑÏÎÄÀ È
ÁÎÃÀ È ÑÏÀÑÀ ÍÀØÅÃÎ ÈÈÑÓÑÀ ÕÐÈÑÒÀ.

Íàêàíóíå, â ïÿòíèöó âå÷åðîì, — Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì –  ïåðåä Ëèòóðãèåé,
â 8 ÷. — ìàëîå îñâÿùåíèå âîäû. Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷. Ïîñëå Ëèòóðãèè —
îñâÿùåíèå ïëîäîâ è êðåñòíûé õîä.

20 àâãóñòà, âîñêðåñåíüå. ÍÅÄÅËß 11-ÿ ÏÎ ÏßÒÈÄÅÑßÒÍÈÖÅ.
Преподобномученика Дометия Персянина и двух учеников его.

Íàêàíóíå, â ñóááîòó âå÷åðîì, — Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì — ðàííÿÿ
Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 7.30, ïîçäíÿÿ Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ — â 10 ÷.

Àðõèåðåéñêèå ñëóæåíèÿ ïðåäïîëàãàþòñÿ â ïîíåäåëüíèê è â ñóááîòó — â Ñïàñî-
Ïðåîáðàæåíñêîì ñîáîðå, â ÷åòâåðã — â õðàìå Ñâ. Ñåìè îòðîêîâ Ýôåññêèõ íà Óéñêîì
êëàäáèùå âîçëå ïîñ. Ìàéíà, â âîñêðåñåíüå — â Íèêîëüñêîì ñîáîðå.

Накануне и в день праздника Преображения Господня Богослужения в г.
Абакане будут совершаться только в кафедральном соборе. Прихожане других
храмов приглашаются в собор.


