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(ÌÔ. 18, 23—35)

Áратия, если для других я не апостол, то
 для вас апостол; ибо печать моего апос-

тольства – вы в Господе. Вот мое защищение
против осуждающих меня. Или мы не имеем
власти есть и пить? Или не имеем власти
иметь спутницею сестру жену, как и прочие
Апостолы, и братья Господни, и Кифа? Или
один я и Варнава не имеем власти не рабо-
тать? Какой воин служит когда-либо на своем
содержании? Кто, насадив виноград, не ест
плодов его? Кто, пася стадо, не ест молока от
стада? По человеческому ли только рассужде-
нию я это говорю? Не то же ли говорит и за-

кон? Ибо в Моисеевом законе написано: не
заграждай рта у вола молотящего. О волах ли
печется Бог? Или, конечно, для нас говорит-
ся? Так, для нас это написано; ибо, кто пашет,
должен пахать с надеждою, и кто молотит,
должен молотить с надеждою получить ожи-
даемое.

Если мы посеяли в вас духовное, велико ли
то, если пожнем у вас телесное? Если другие
имеют у вас власть, не паче ли мы? Однако
мы не пользовались сею властью, но все пе-
реносим, дабы не поставить какой преграды
благовествованию Христову.

Ñказал Господь такую притчу: Царство Не-
 бесное подобно царю, который захотел

сосчитаться с рабами своими; когда начал он
считаться, приведен был к нему некто, кото-
рый должен был ему де-
сять тысяч талантов; а
как он не имел, чем зап-
латить, то государь его
приказал продать его, и
жену его, и детей, и всё,
что он имел, и заплатить;
тогда раб тот пал, и, кла-
няясь ему, говорил: госу-
дарь! потерпи на мне, и
всё тебе заплачу.

Государь, умилосер-
дившись над рабом тем,
отпустил его и долг про-
стил ему. Раб же тот, вый-
дя, нашел одного из то-
варищей своих, который должен был ему сто
динариев, и, схватив его, душил, говоря: от-
дай мне, что должен. Тогда товарищ его пал к

ногам его, умолял его и говорил: потерпи на
мне, и всё отдам тебе. Но тот не захотел, а по-
шел и посадил его в темницу, пока не отдаст
долга.

Товарищи его, видев
происшедшее, очень огор-
чились и, придя, рассказа-
ли государю своему всё
бывшее. Тогда государь его
призывает его и говорит:
злой раб! весь долг тот я
простил тебе, потому что
ты упросил меня; не над-
лежало ли и тебе помило-
вать товарища твоего, как
и я помиловал тебя? И, раз-
гневавшись, государь его
отдал его истязателям,
пока не отдаст ему всего
долга. Так и Отец Мой Не-

бесный поступит с вами, если не простит каж-
дый из вас от сердца своего брату своему со-
грешений его.



- 2 -

Сегодня Господь напоми-
 нает нам, как достичь ду-

ховного совершенства, чтобы
быть достойными вечной,
блаженной жизни с Богом. И
для примера Христос приво-
дит притчу о том, каково дол-
жно быть отношение к долж-
никам. Эта притча по своему
содержанию очень простая, но
вместе с тем и весьма трудная
для воплощения в жизнь. Здесь
речь идет о незлобии, о непа-
мятозлобии, о прощении обид.

Об этом уместно погово-
рить и поразмыслить, когда мы
проходим период Успенского
поста и духовно бодрствуем,
видим перед своим духовным
мысленным взором кроткий и
смиренный лик Богоматери,
послужившей делу спасения
всего рода человеческого.

Речь идет о прощении обид,
о подлинной любви к ближ-
ним. Господь привел пример
из современной ему жизни.
Заимодавец простил очень
большой долг своему долж-
нику, а тот, уже через несколь-
ко минут, увидев человека,
долг которого был незначи-
тельным, но по бедности он
не мог возвратить деньги, не
только не простил его, но, как
сказано, всадил в темницу до
тех пор, пока тот не возвратит
долга. Услышав о жестокосер-
дии прощеного заимодавца,
разгневанный владыка пове-
лел ввергнуть самого его в
темницу и продать все его
имущество. Господь закончил
притчу словами: «Так и Отец
Мой Небесный поступит с
вами, если не простит каж-
дый из вас от сердца своего
брату своему согрешений его»
(Мф. 18, 35).

Теперь, я думаю, каждый

поймет, отчего сложна эта
притча для нас. Так трудно
бывает нам простить любые
обиды, с которыми мы встре-
чаемся со стороны ближних и
дальних, забывая, что мы при-
званы к всепрощению, при-
званы за зло платить добром,
не хранить в своем сердце зла
и обид.

Святитель Иоанн Златоуст
жил в IV веке, и то, что он го-
ворил в своих проповедях
близко к учению Спасителя и
святых апостолов, ибо их раз-
деляло относительно малое
время. По этой причине и се-
годня мне хочется назидать
вас святыми мыслями Иоан-
на Златоуста о притче: «Тре-
бование Спасителя в ней дво-
яко. Чтобы мы чувствовали
свои грехи и чтобы прощали
другим. Чувствовать свои гре-
хи нужно для того, чтобы
удобнее их прощать другим,
так как размышляющий о соб-
ственных грехах снисходи-
тельнее бывает к ближнему».

Прощать другим надо не
только на словах, но от чис-
того сердца. Не говори, что
другой оскорбил тебя, и окле-
ветал, и причинил этим тебе
большое зло. Чем меньше бу-
дешь говорить, тем более по-
кажешь, что он твой благоде-
тель: он доставляет тебе слу-
чай освободиться от грехов,
ибо, чем больше он приносит
тебе обид, тем больше стано-
вится причиной очищения
твоих грехов.

«Смотри, – говорит святи-
тель Иоанн Златоуст, – сколь-
ко получаешь ты пользы, пе-
ренося безропотно обиды от
твоих ближних. Первая и важ-
нейшая – очищение от грехов,
вторая – терпение и велико-

душие, третья – кротость и че-
ловеколюбие. Тот, кто не спо-
собен гневаться на оскорбля-
ющих, тем более будет кроток
по отношению к любящим
его. Четвертая - совершенное
истребление гнева, с чем ни-
какое благо не может сравнить-
ся, так как свободный от гне-
ва, свободен и от неприятнос-
тей, с ним соединенных, и не
проводит жизнь в напрасных
огорчениях и муках. Ненавидя
других, мы сами себя наказы-
ваем, равно как и любя других,
благодетельствуем сами себе.

Припомни, что Христос,
идя на Крестную смерть, о
Себе радовался, о распинате-
лях Своих скорбел. Подобным
образом и нам нужно посту-
пать также. Чем более нас оби-
жают, тем более мы должны
оплакивать обидящих нас. Но
если подражание Богу пре-
восходит твои силы, то мы
укажем тебе примеры для под-
ражания подобных тебе. По-
смотри на Моисея, который,
после бесчисленных против
него злоумышлений сопле-
менников, молился за них.
Посмотри на святого апосто-
ла Павла, который не мог
даже исчислить страданий,
какие претерпел он от лжебра-
тии, и при всем том, желал бы
быть от них под анафемой,
лишь бы они спаслись. По-
смотри  на первомученика
Стефана, который, будучи по-
биваем камнями, молился за
своих мучителей, об отпуще-
нии грехов этим убийцам».

Припомним все это, оста-
вим весь гнев, чтобы и Гос-
подь простил и все наши со-
грешения.

Митрополит Ювеналий
(Поярков)

«ÎÑÒÀÂÈ ÍÀÌ ÄÎËÃÈ ÍÀØÀ»
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В Послании апостола Иако-
 ва говорится: «С великою

радостью принимайте, бра-
тия мои, когда впадаете в раз-
личные искушения» (Иак. 1, 2).

Прежде всего под искуше-
нием нужно понимать много-
образные скорби, напасти,
беды, которые постигают пад-
шего, удалившегося от Бога
человека на пути его жизни.
Эти беды, скорби, страдания
происходят от собственного
тела человека, от стихийных
природных бедствий и от ок-
ружающих людей.

Есть еще скорби от темных
сил, от диавола. Когда мы чи-
таем жития святых, то убеж-
даемся, какие великие скорби
приходилось преодолевать
подвижникам от темных сил.

Кроме внешних скорбей,
есть еще внутренние скорби,
внутренние страдания – это
наши страсти.

Для человека-подвижника
эти страсти являются вели-
чайшими внутренними скор-
бями. Подвижник томится,
страдает, молится о том, что-
бы Господь избавил его от
внутренних страстей. Страс-
ти – это то же, что страдания.

Искушение – это совокуп-
ность всех страданий и от
внешней природы, и от серд-
ца самого человека, и от диа-
вола. Оно неизбежно для каж-
дого человека, пока он живет
на земле.

Откуда же появляются эти
искушения? Искушения созда-
ны не Богом, они пришли в
мир через грех.

Когда человек заразился гре-
хом от диавола, когда удалил-
ся от Бога, то следствием это-
го явились многообразные
скорби – и внутренние, и вне-

шние. Эти скорби и страдания
явились результатом, след-
ствием греха. Когда человек
заразился грехом от диавола,–
он духовно заболел. Всякая
болезнь – скорбь и сопряжена
со страданием.

Скорби неизбежны для каж-
дого человека: для праведно-
го и неправедного, для тех,
кто еще спит духовно и кто
проснулся и начал над собой
трудиться.

Но можно двояко относить-
ся к скорбям. Можно быть по-
бежденным ими – и внутрен-
не, и внешне, погрузиться в
бездну страстей и скорбей, а
можно преодолеть их, ока-
заться победителем.

Вспомните Голгофу. По обе
стороны креста Господня
было еще два креста: были
распяты два разбойника. Они
претерпевали одинаковые
муки – муки тяжелые, невы-
носимые – это было одно из
величайших для них искуше-
ний. Но посмотрите, как по-
разному два разбойника пере-
носят одинаковые скорби.

Один из разбойников пре-
дается отчаянию, произносит
хулу на Бога. Другой же отно-
сится к своим страданиям по-
иному. Он говорит: мы дос-
тойны переносить эти стра-
дания, мы заслужили их за
свою вину, а Господь страда-
ет невинно. И, обращаясь ко
Господу, благоразумный раз-
бойник восклицает: «Помяни
мя, Господи, егда приидеши во
Царствие Си», и Господь от-
вечает ему: «Днесь со Мною
будеши в раи» (Лк. 23, 39–43).
В первом случае эти страда-
ния вызывают отчаяние, хулу,
в другом – переносятся спо-
койно, с самоукорением, с мо-

литвой ко Господу Иисусу
Христу.

Каковы результаты такого
отношения к искушениям?
Первое – отчаяние, безумие и
хула – низводят в ад. Другое –
самоукорение и молитва –
возводят в рай. Страдания
двух разбойников показывают
нам, как люди переносят ис-
кушения, неизбежные на пути
земной жизни.

Когда нас постигают иску-
шения и нашу душу охватыва-
ет отчаяние, смущение, если
мы поддаемся тогда этим
страстям, побеждаемся ими,
это путь первого разбойника.
Другой путь – когда мы, пере-
нося искушения, вспоминаем
о своих грехах, укоряем себя,
молитвенно обращаемся к
Богу и таким образом, оказы-
ваемся победителями их, то
есть, по толкованию святых
отцов, слова: И не введи нас
во искушение – значат: не дай
нам быть побежденными ис-
кушением, не дай нам погряз-
нуть в искушении, но дай нам,
Господи, переносить искуше-
ние так, как Ты заповедал.

Этими словами мы молил-
ся о том, чтобы Бог дал нам
силы переносить искушения и
скорби так, как переносил бла-
горазумный разбойник, а не
как другой, погрязший в стра-
стях и отчаянии.

Вот какой смысл имеют эти
слова Молитвы Господней.

Благодать Божия укрепит
наши слабые силы, и мы не
только в этой жизни, но и в
час смерти, с помощью Божи-
ей, окажемся победителями и
будем вечно прославлять Отца
и Сына и Святаго Духа.

Протоиерей Вячеслав
Захаров

Î ÌÎËÈÒÂÅ ÃÎÏÎÄÍÅÉ. ÁÅÑÅÄÀ Î ØÅÑÒÎÌ ÏÐÎØÅÍÈÈ
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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÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì ñâÿòèòåëþ Íèêîëàþ â 17 ÷.
Â ÃÐÀÄÎ-ÀÁÀÊÀÍÑÊÎÌ ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍÎ-ÅËÅÍÈÍÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â ïÿòíèöó,

ñóááîòó, âîñêðåñåíüå è ïðàçäíè÷íûå äíè â 9 ÷. è íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷. Â âîñêðåñåíüå âå÷åðîì —
Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì Ñïàñèòåëþ â 17 ÷.

Â ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ ïî îñîáîìó ðàñïèñàíèþ.
Â ÕÐÀÌÅ ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÕ ÑÂßÒÈÒÅËÅÉ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ åæåäíåâíî — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ

— â 9 ÷., Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Â âîñêðåñåíüå âå÷åðîì — Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì Ñïàñèòåëþ â 17 ÷.
Â ÊÍßÇÜ-ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â ñóááîòó, âîñêðåñåíüå è ïðàçäíè÷íûå äíè

â 9 ÷., à òàêæå íàêàíóíå ýòèõ äíåé â 17 ÷. Â âîñêðåñåíüå âå÷åðîì — Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì ñâÿòîìó ðàâíîàïîñòîëüíîìó
êíÿçþ Âëàäèìèðó â 17 ÷.

Â ÕÐÀÌÅ ÏÐÅÏÎÄÎÁÍÎÃÎ ÑÅÐÀÔÈÌÀ ÑÀÐÎÂÑÊÎÃÎ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â ñóááîòó, âîñêðåñåíüå
è ïðàçäíè÷íûå äíè â 9 ÷., à òàêæå íàêàíóíå ýòèõ äíåé â 17 ÷. Â âîñêðåñåíüå âå÷åðîì — Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì
ïðåïîäîáíîìó Ñåðàôèìó Ñàðîâñêîìó â 17 ÷.

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

9 ñåíòÿáðÿ, ïîíåäåëüíèê. Преподобного Пимена Великого.
Óòðåíÿ è Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 7.30.
10 ñåíòÿáðÿ, âòîðíèê. Преподобного Моисея Мурина. Преподобного Иова Почаевского.
Íàêàíóíå, â ïîíåäåëüíèê, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ

â 9 ÷.

11 ñåíòÿáðÿ,  ñðåäà .  ÓÑÅÊÍÎÂÅÍÈÅ ÃËÀÂÛ ÏÐÎÐÎÊÀ,
ÏÐÅÄÒÅ×È È ÊÐÅÑÒÈÒÅËß ÃÎÑÏÎÄÍß ÈÎÀÍÍÀ.

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

12 ñåíòÿáðÿ, ÷åòâåðã. 

 Ñâ. áëàãîâåðíîãî âåëèêîãî êíÿçÿ ÄÀÍÈÈËÀ Ìîñêîâñêîãî.
Íàêàíóíå, â ñðåäó âå÷åðîì, — Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.
13 ñåíòÿáðÿ, ïÿòíèöà. Положение честного пояса Пресвятой Богородицы.
Íàêàíóíå, â ÷åòâåðã, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â

9 ÷.

14 ñåíòÿáðÿ, ñóááîòà. 
Преподобного СИМЕОНА СТОЛПНИКА и матери его Марфы.

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

15 ñåíòÿáðÿ, âîñêðåñåíüå. ÍÅÄÅËß 12-ÿ ÏÎ ÏßÒÈÄÅÑßÒÍÈÖÅ.
Св. мученика Маманта, отца его Феодота и матери его Руфины.
Преподобных ПЕТРА И ФЕВРОНИИ, МУРОМСКИХ ЧУДОТВОРЦЕВ.

Íàêàíóíå, â ñóááîòó âå÷åðîì, — Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì — ðàííÿÿ
Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 7.30, ïîçäíÿÿ Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ — â 10 ÷.
Âå÷åðîì — Âå÷åðíÿ ñ Ïàðàêëèñèñîì Ïðåîáðàæåíèþ Ãîñïîäíþ è Àêàôèñòîì Ñïàñèòåëþ
â 17 ÷.

Àðõèåðåéñêèå ñëóæåíèÿ ïðåäïîëàãàþòñÿ â ñðåäó è â ñóááîòó â Ñïàñî-
Ïðåîáðàæåíñêîì ñîáîðå, â ÷åòâåðã â Àëåêñàíäðî-Íåâñêîì õðàìå â ï. Óñòü-Àáàêàí,
â âîñêðåñåíüå â Ïîêðîâñêîì õðàìå â ñ. Áåÿ.


