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Áратия,  Бог, повелевший из тьмы воссиять све-
ту, озарил наши сердца, дабы просветить нас

познанием славы Божией в лице Иисуса Христа.
Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах,
чтобы преизбыточная сила была приписываема
Богу, а не нам.

Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены; мы
в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваем-
ся; мы гонимы, но не оставлены; низлагаемы, но
не погибаем. Всегда носим в теле мертвость Гос-
пода Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась

в теле нашем. Ибо мы живые непрестанно пре-
даемся на смерть ради Иисуса, чтобы и жизнь
Иисусова открылась в смертной плоти нашей, так
что смерть действует в нас, а жизнь в вас.

Но, имея тот же дух веры, как написано: я ве-
ровал и потому говорил, и мы веруем, потому и
говорим, зная, что Воскресивший Господа Иису-
са воскресит через Иисуса и нас и поставит пе-
ред Собою с вами. Ибо всё для вас, дабы обилие
благодати тем большую во многих произвело бла-
годарность во славу Божию.

Â то время некий законник приступил ко
Иисусу, искушая Его, и спросил, говоря:

Учитель! какая наибольшая заповедь в законе?
Иисус сказал ему: возлюби Господа Бога тво-

его всем сердцем твоим и всею душею твоею
и всем разумением твоим: сия есть первая и
наибольшая заповедь; вторая же подобная ей:
возлюби ближнего твоего, как самого себя; на
сих двух заповедях утверждается весь закон и
пророки.

Когда же собрались фарисеи, Иисус спросил их:
что вы думаете о Христе? чей Он сын?

Говорят Ему: Давидов. Говорит им: как же Да-
вид, по вдохновению, называет Его Господом, ког-
да говорит: сказал Господь Господу моему: седи
одесную Меня, доколе положу врагов Твоих в под-
ножие ног Твоих? Итак, если Давид называет Его
Господом, как же Он сын ему? И никто не мог
отвечать Ему ни слова; и с того дня никто уже не
смел спрашивать Его.

«Возлюби ближнего твоего,
как самого себя» (Мф. 22, 39).

Возлюбленные братия! Такую
заповедь Господа Бога на-

шего возвестило нам сегодня
Евангелие. Евангелие присово-
купляет, что в любви к Богу и
любви к ближнему сосредоточи-
вается весь Закон Божий, пото-
му что любовь есть та доброде-
тель, которая доставляется из
полноты всех прочих добродете-
лей. «Любовь есть союз совер-

шенства» (Кол. 3, 14), по опре-
делению Апостола.

Очевидно: чтоб возлюбить
ближнего, как самого себя,
предварительно нужно пра-
вильно полюбить себя.

Любим ли мы себя? Не-
смотря на стран-
ность этого вопро-
са – нового и зани-
мательного только
как будто по изли-
шеству в нем, –
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должно сказать, что весьма ред-
кий из человеков любит себя.
Большая часть людей ненавидит
себя, старается сделать себе как
можно больше зла. Если изме-
рить зло, соделанное человеку в
его жизни, то найдется, что лю-
тейший враг не сделал ему
столько зла, сколько сделал зла
человек сам себе. Каждый из
вас, взглянув беспристрастно в
свою совесть, найдет это заме-
чание справедливым. Какая бы
тому была причина? Какая при-
чина тому, что мы почти беспре-
станно делаем себе зло, между
тем как постоянно и ненасытно
желаем себе добра? Причина
заключается в том, что мы пра-
вильную любовь к себе замени-
ли самолюбием, которое внуша-
ет нам стремиться к безразбор-
чивому исполнению пожеланий
наших, нашей падшей воли, ру-
ководимой лжеименным разу-
мом и лукавою совестью.

Мы увлекаемся и корыстолю-
бием, и честолюбием, и мщени-
ем, и памятозлобием, и всеми
греховными прихотями! Мы
льстим себе и обманываем себя,
думая удовлетворять любви к
себе, между тем как удовлетво-
ряем только неудовлетворимому
самолюбию нашему. Стремясь
удовлетворять самолюбию на-
шему, мы злодействуем себе,
губим себя.

Правильная любовь к себе
заключается в исполнении жи-
вотворящих Христовых запове-
дей: «сия есть любы, да ходим
по заповедем Его» (2 Ин. 1, 6),
сказал святой Иоанн Богослов.
Если ты не гневаешься и не па-
мятозлобствуешь – любишь
себя. Если не клянешься и не
лжешь – любишь себя. Если не
обижаешь, не похищаешь, не
мстишь; если долготерпелив к
ближнему твоему, кроток и не-
злобив – ты любишь себя. Если
благословляешь клянущих тебя,
творишь добро ненавидящим
тебя, молишься за причиняющих

тебе напасти и воздвигающих на
тебя гонение, то любишь себя;
ты – сын Небесного Отца, кото-
рый Своим солнцем сияет на
злых и благих, Который посыла-
ет дожди Свои и праведным и
неправедным. Если приносишь
Богу тщательные и теплые мо-
литвы из сердца сокрушенного и
смиренного, то любишь себя.
Если ты воздержен, не тщесла-
вен, трезвен, то любишь себя.
Если ты милостынею к нищей
братии переносишь твое досто-
яние с земли на Небо и твое
тленное имение соделываешь
нетленным, а временную соб-
ственность – собственностью
вечною и неотъемлемою, то лю-
бишь себя. Если ты до того ми-
лостив, что соболезнуешь всем
немощам и недостаткам ближ-
него твоего и отрицаешься от
осуждения и уничижения твоего
ближнего, то ты любишь себя.
В то время как ты воспрещаешь
себе суждение и осуждение
ближнего, на что не имеешь ни-
какого права, – правосудный и
милосердый Бог устраняет пра-
ведное суждение и отменяет
праведное осуждение, заслужен-
ные тобою за многие грехи твои.
Желающий правильно любить
себя, не обольщаться и не увле-
каться самолюбием, то есть
своею падшею волею, руководи-
мою лжеименным разумом, дол-
жен тщательно изучить евангель-
ские заповеди, которые заключа-
ют в себе духовный разум и при-
водят исполнителя к ощущениям
нового человека. При изучении
и по изучении евангельских за-
поведей необходимо со всею
бдительностью и трезвением
наблюдать за пожеланиями и
влечениями сердечными. При
строгой бдительности соделает-
ся для нас возможным разбор
наших пожеланий и влечений. От
навыка и от страха Божия этот
разбор обращается как бы в ес-
тественное упражнение. Не
только всякое пожелание и вле-

чение, явно противные евангель-
ским заповедям, должны быть
отвергаемы, но и все пожелания
и влечения, нарушающие сер-
дечный мир. Все, истекающее из
Божественной Воли, сопровож-
дается святым миром, по опыт-
ному учению святых отцов; на-
против того, все, сопровождае-
мое смущением, имеет началом
своим грех, хотя бы по наружно-
сти и казалось высшим добром.

Полюбивший правильно само-
го себя может богоугодно лю-
бить ближнего. Сыны мира, не-
дугующие самолюбием и пора-
бощенные ему, выражают лю-
бовь к ближнему безразборчи-
вым исполнением всех пожела-
ний ближнего. Ученики Еванге-
лия выражают любовь к ближ-
нему исполнением относительно
его всесвятых заповеданий Гос-
пода своего; удовлетворение по-
желаниям и прихотям человечес-
ким они признают душепагуб-
ным человекоугодием и стра-
шатся его столько же, сколько
страшатся и убегают самолю-
бия. Самолюбие есть искажение
любви по отношению к самому
себе, человекоугодие есть иска-
жение любви по отношению к
ближнему. Самолюбец губит
себя, а человекоугодник губит и
себя и ближнего. Самолюбие –
горестное самообольщение; че-
ловекоугодие усиливается и
ближнего соделать общником
этого самообольщения.

Не подумайте, братия, что
любовь от самоотвержения при-
обретает несвойственную ей су-
ровость, а от исключительного
исполнения евангельских запове-
дей утрачивает теплоту, делает-
ся чем-то холодным и машиналь-
ным. Нет! Евангельские запове-
ди изгоняют из сердца плотской
огнь, который очень скоро поту-
хает при какой-либо, иногда са-
момалейшей противности; но они
вводят огнь духовный, которого
не могут погасить не только зло-
деяния человеческие, но и самые
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усилия падших ангелов. Пылал
этим священным огнем святой
первомученик Стефан. Извле-
ченный убийцами своими за го-
род, побиваемый камнями, он
молился. Последовали удары
смертоносные; от лютости их
пал Стефан полумертвым на ко-
лени, но огнь любви к ближнему
в минуты разлуки с жизнью еще
живее воспылал в нем, и возопил
он «гласом велиим об убийцах
своих: Господи, не постави им
греха сего!» (Деян. 7, 60). С
этими словами первомученик
предал Господу дух свой. Пос-
ледним движением его сердца
было – движение любви к ближ-
ним, последним словом и делом
была молитва за убийц своих.

Невидимый подвиг против са-
молюбия и человекоугодия пер-
воначально сопряжен с трудом и

усиленною борьбою; сердца
наши, подобно сердцам отец и
праотец наших, со времени нис-
падения родоначальника нашего
в греховную область, «присно
противятся Святому Духу»
(Деян. 7, 51). Они не сознаются
в своем падении, с ожесточени-
ем отстаивают свое бедственное
состояние, как бы состояние пол-
ного довольства, совершенного
торжества. Но за каждую побе-
ду над самолюбием и человеко-
угодием награждается сердце
духовным утешением; вкусив это
утешение, оно уже мужествен-
нее вступает в борьбу и легче
одерживает победы над собою,
над усвоившимся ему падением.
Учащенные победы привлекают
учащенное посещение и утеше-
ние благодати, тогда человек с
ревностью начинает попирать

своеугодие и своеволие, стре-
мясь по пути заповедей к еван-
гельскому совершенству, испове-
даясь и таинственно воспевая
Господу: «Путь заповедей тво-
их текох, егда разширил еси
сердце мое» (Пс. 118, 32).

Братия! Мужественно всту-
пим в борьбу с самолюбием под
руководством Евангелия, в кото-
ром изображена воля Божия бла-
гоугодная и совершенная, в ко-
тором таинственно жительству-
ет Новый Адам, Христос, и пе-
редает сродство с Собою всем
чадам Своим, истинно желаю-
щим этого сродства. Научимся
правильно и свято любить себя;
тогда возможем исполнить отно-
сительно ближнего нашего все-
святую заповедь великого Бога
нашего: «Возлюби ближнего
твоего, как самого себя».

Апостол, дабы мы помнили,
 что немощь – наша, а сла-

ва – Божия, не устает повторять
парадокс: «Когда я немощен, тог-
да силен», ибо в немощи совер-
шается сила Христова. Здесь
звучит тема переживания крес-
та, который несет в своей жизни
каждый христианин, звучит и
тема переживания силы Христо-
вой, которая открывается в жиз-
ни каждого верующего.

В четырех антитезах Апостол
описывает свою ситуацию: он
тесним, загнан в тупик, гоним,
повержен. Но при этом он не раз-
давлен, находит выход, не остав-
лен, не уничтожен. В этом пре-
одолении земных немощей мож-
но было бы усмотреть стоичес-
кую позицию. Ведь именно сто-
ики призывали к выдержке и тер-
пению. Более того, они рассмат-
ривали беды, выпадающие на
долю человека, как нечто поло-
жительное, как воспитательное
средство. Но Апостолу такая
позиция чужда. Для него зло есть

зло, и скорби суть скорби. И в их
преодолении он видит не прояв-
ление его собственной силы воли
и характера, но знамение силы
Божией, действующей в нем.

Свою удивительную стой-
кость в земных скорбях Апостол
поясняет парадоксом: он всегда
умирает, чтобы видно было, что
он жив. Но это возможно только
в свете веры в Евангелие Крес-
та и Воскресения! Таинственное
причастие Иисусу Христу, дару-
емое через веру и крещение, де-
лает наши неизбежные в этом
мире страдания не бессмыслен-
ным тлением, не страшным зна-
мением грядущего ухода в мрак
небытия, но знамением тесного
общения с Распятым, единства с
Его судьбой. И это единство в
смерти Распятого есть также
единство в жизни Воскресшего.
Ныне эта жизнь реализуется в нас
как утешения в скорбях и в их
преодолениях. Это тоже знаме-
ния, – знамения грядущего бла-
женства вечной жизни.

Слова Апостола Павла о чу-
десном превращении смерти в
жизнь читаются во время совер-
шения таинства крещения: «Мы
погреблись с Ним крещением
в смерть, дабы, как Христос
воскрес... так и нам ходить в
обновленной жизни» (Рим. 6,
3-4). Победа Иисуса Христа над
смертью действует и в нашей
земной жизни. Такова радость
быть христианином. И дай нам
Бог не впадать в искушения, но
всегда ощущать в себе Христову
победу, постоянно прозревать
простирающийся в вечность
смысл всего, что сопровождает
нас в этой жизни.

Единение со Христом в Его
страданиях в конце концов при-
носит благой плод. И не только
нам самим, но служит к освяще-
нию и для полноты жизни тех
людей, которые вверены нам
Богом в семье, в дружбе, в люб-
ви, в Церкви.

Архимандрит Ианнуарий
(Ивлиев)

ÎÁÚßÑÍÅÍÈÅ ÀÏÎÑÒÎËÜÑÊÎÃÎ ×ÒÅÍÈß
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ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ Â ÑÏÀÑÎ-ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ
18 ñåíòÿáðÿ, ïîíåäåëüíèê. Св. пророка Захарии и праведной Елисаветы, родителей Иоанна

Предтечи.
Óòðîì — Óòðåíÿ è Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 7.30.

19 ñåíòÿáðÿ, âòîðíèê. Воспоминание чуда Архистратига Михаила в Хонех (Колоссах).
Íàêàíóíå, â ïîíåäåëüíèê, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ

â 9 ÷.

20 ñåíòÿáðÿ, ñðåäà. Предпразднство Рождества Пресвятой Богородицы. Св. мученика
Созонта.

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

21 ñåíòÿáðÿ, ÷åòâåðã. ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ ÏÐÅÑÂßÒÎÉ
ÁÎÃÎÐÎÄÈÖÛ.

Íàêàíóíå, â ñðåäó âå÷åðîì, — Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ
Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

22 ñåíòÿáðÿ, ïÿòíèöà. Попразднство Рождества Пресвятой Богородицы. Св. праведных
Богоотец ИОАКИМА и АННЫ.

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

23 ñåíòÿáðÿ, ñóááîòà. Суббота пред Воздвижением. Св. мучениц Минодоры,
Митродоры и Нимфодоры.

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

24 ñåíòÿáðÿ, âîñêðåñåíüå. ÍÅÄÅËß 16-ÿ ÏÎ ÏßÒÈÄÅÑßÒÍÈÖÅ,
ÏÐÅÄ ÂÎÇÄÂÈÆÅÍÈÅÌ. Преподобной Феодоры Александрийской.

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

Àðõèåðåéñêèå ñëóæåíèÿ ïðåäïîëàãàþòñÿ âî âòîðíèê — â äîìîâîì õðàìå â ÷åñòü
ïðåïîäîáíîãî Ñåðãèÿ Ðàäîíåæñêîãî â çäàíèè àðõèåðåéñêîé ðåçèäåíöèè, â ÷åòâåðã— â
Áîãîðîäèöå-Ðîæäåñòâåíñêîì õðàìå â ã. ×åðíîãîðñêå, â ñóááîòó — â Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñêîì
ñîáîðå, â âîñêðåñåíüå — â Íèêîëüñêîì ñîáîðå.


