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ССретение — праздник встречи человека с Богомретение — праздник встречи человека с Богом
Когда святой Симеон усомнился, может ли земная Дева родить предвечного Бога, ему было явлено откровение, 

что он не умрёт, пока не встретит пришедшего в мир Спасителя.
Праведник долго ждал исполнения этого обетования. Он утомлён был жизнью, а встреча всё не наступала. 

Однажды, давно уже став старым и немощным, Симеон по внушению Духа Святого пришёл в храм. Там он увидел 
Деву и на Её руках — Богомладенца. Приняв Христа в свои объятия, старец вздохнул с облегчением: от его прежних 
сомнений не осталось и следа, ведь он воистину встретил Господа.

Сретение — праздник встречи человека со своим Спасителем. От лица всего ветхозаветного человечества пра-
ведный Симеон произносит: «Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему, с миром…». Эти слова 
звучат в храмах за каждым вечерним богослужением. Чем так значимы они для нас?

В них заключена радость ветхозаветного человечества, страдавшего 
от последствий грехопадения Адама. До сошествия Христа в ад там удер-
живались все умершие, даже люди святой жизни. Да, в аду было «лоно 
Авраамово» (Лк. 16, 22), где обитали все праведники, но всё равно это 
было место, лишённое Бога. Ведь человеческая природа, которая по сво-
бодному выбору прародителей отделилась от Творца, вновь соединилась 
с Ним только во Христе. Вне Его ни один человек, несмотря на все свои 
усилия, не может соединиться с Богом и наследовать Небесное Царство.

И вот вместе с праведным Симеоном человечество видит реальность 
своего спасения в воплотившемся предвечном Боге, покоящемся на руках 
Девы Марии. Теперь любой человек может обрести единство с Господом, 
если сам того захочет.

Как понять, произошла ли у нас личная встреча с Христом? Теоретиче-
ски это трудно объяснить, потому что это опытное знание. Игумен Никон 
(Воробьёв) говорил об этом образно: «Кто видел солнце, тот никогда не 
перепутает его с фонарём». При ярком солнечном свете отчетливо видны 
даже мельчайшие царапины и пыль на вещах, так в присутствии Бога душа 
отчётливо переживает свою греховность, она видит всю неправду в себе — 
ложь, ненависть, зависть, гордыню. Так что верным признаком встречи с 
Господом надо полагать видение своих грехов, которые неисчислимы, как 
морской песок. Так говорили священномученик Петр Дамаскин и многие 
святые подвижники, которые искренним покаянием и строгой аскезой 
многие годы очищали своё сердце от грехов.

Когда христианин видит своё духовное несовершенство и сознаёт, 
что, несмотря на всю свою греховность, он не отвергнут Спасителем, то 

есть по совету преподобного Силуана Афонского «держит свой ум во аде» и не отчаивается, то обретает во Христе 
источник радости. Преподобный Серафим Саровский приветствовал всех словами: «Радость моя», — потому что 
видел разных людей, которые приходят к Богу, и Бог каждому посылает наиболее подходящий способ наследовать 
вечное спасение, будь то в миру или монастыре.

А современный человек нередко воспринимает Бога, Его всемогущество сугубо прагматически и от встречи 
с Ним ожидает исполнения пожеланий или решения своих проблем. Это заблуждение. Даже если наши желания, 
как нам кажется, самые добрые и бескорыстные, их немедленное исполнение не всегда полезно. Сказочная золотая 
рыбка не захотела быть у человека «на посылках», хотя была обязана ему своей жизнью. А Бог нам ничем не обязан, 
в отличие от нас. Но люди упорно хотят видеть в Его Лице волшебника и передают это восприятие детям, лишая их 
стремления к истинному Богу — Источнику жизни вечной.

Богу ничего не стоит сотворить чудо. Но смысл жизни не в том, чтобы мы получали желаемое, а в том, чтобы 
из состояния ненормального и неестественного — жизни во власти страстей и греховных привычек — мы пришли 
в должное состояние, для которого создан человек, — к единству с Богом.

Когда подобно святому Симеону Богоприимцу человек встретится с Христом, он испытает безмерность Его 
любви ко всем людям, и никаких вопросов или претензий к Богу у человека не останется. Но помимо помощи Божией 
нужны вера и усилия самого человека, чтобы самое главное событие в его жизни — встреча с Богом — состоялось.

Митрополит Калужский и Боровский Климент



Преподобный Ефрем Сирин и его Великопостная молитваПреподобный Ефрем Сирин и его Великопостная молитва
Преподобный Ефрем Сирин, великий сирийский святой IV столетия, в юношеском возрасте ушёл из мира, 

поселившись отшельником в горах близ родного города Низибия. После взятия Низибии персами в 363 году 
преподобный Ефрем покинул пустыню и поселился в монастыре близ города Едессы. Здесь преподобный Ефрем 
Сирин пребывал вплоть до своей блаженной кончины, последовавшей в 373 году.

Святой Ефрем прославился многими подвигами, но особенно трудами по изучению и истолкованию Свя-
щенного Писания. Также он написал множество богослужебных песнопений и молитв. Широко известно, что 
в Православной Церкви в дни Великого поста — с вечера воскресенья по пятницу читаются поучения этого 
великого христианского подвижника, а самое главное – его покаянная молитва:

Почему эта короткая и простая молитва занимает такое 
важное место во всём великопостном богослужении? Пото-
му что в ней перечисляются особым, свойственным только 
этой молитве образом все отрицательные и положительные 
элементы покаяния и определяется, так сказать, список на-
ших индивидуальных подвигов. Цель этих подвигов, прежде 
всего, — освобождение от какого-нибудь основного недуга, 
направляющего всю нашу жизнь и препятствующего нам 
вступить на путь обращения к Богу. Основной недуг — празд-
ность, лень, нерадение, небрежность. Это та странная лень 
и пассивность всего нашего существа, что тянут нас всегда 
«вниз», а не поднимают «вверх», что постоянно убеждают 
нас в невозможности, а потому и нежелательности что-либо 
изменить. «Праздность» — корень всех грехов, потому что 

она отравляет духовную энергию у самых её истоков. Плод праздности — уныние, в котором все учителя духовной 
жизни видят величайшую опасность для души. Человек во власти уныния лишён возможности видеть что-либо 
хорошее или положительное; для него всё сводится к отрицанию и пессимизму. Уныние — это самоубийство 
души, потому что, если человек находится во власти уныния, он совершенно неспособен видеть свет и стремиться 
к нему. Любоначалие! Любовь к власти. Как ни странно это может показаться, но именно праздность, лень и 
уныние наполняют нашу жизнь любоначалием. После всего этого — празднословие. Только человек среди всех 
созданных Богом тварей получил дар речи. Слово спасает и убивает, слово вдохновляет, и слово отравляет. Правда 
выражается словом, но и дьявольская ложь пользуется словом. Когда слово отклоняется от своей божественной 
природы и назначения, оно становится праздным. Оно «подкрепляет» дух праздности, уныния и любоначалия, 
и жизнь превращается в сущий ад. Слово становится тогда действительно властью греха.

Покаяние, таким образом, направлено против этих четырех проявлений греха. Это препятствия, которые надо 
удалить. Но только Один Бог может это сделать. Поэтому первая часть этой великопостной молитвы — крик из 
глубины человеческой беспомощности. Затем молитва пе-
реходит к положительным целям покаяния. Их тоже четыре. 
Целомудрие! Противоположность праздности и есть именно 
целостность. Первый чудесный плод этой целостности или 
целомудрия — смирение. Оно, прежде всего, — победа 
правды в нас самих, уничтожение всей той лжи, в которой 
мы обычно живём. Одни смиренные способны жить по прав-
де, видеть и принимать вещи так, как они есть, и благодаря 
этому видеть Божие величие, доброту и любовь ко всем. Вот 
почему сказано, что Бог смиренным дает благодать и проти-
вится гордым. Затем следует терпение. «Падший» в своей 
естественной природе человек — нетерпелив, не видя самого 
себя, он скор на суд и осуждение других. Терпение поистине 
божественная добродетель. Наконец, венец и плод всех до-
бродетелей, всех усилий и подвигов есть любовь, та любовь, 
которая может быть дана одним Богом. Это тот дар, который 
является целью всего духовного подготовления и опыта.

Всё это сведено воедино в последнем прошении вели-
копостной молитвы Ефрема Сирина, в котором мы просим: 
«видеть свои прегрешения и не осуждать брата своего». В 
конце концов, перед нами стоит одна опасность: гордыня. 
Гордость — источник зла, и зло — источник гордости. Но 
когда мы «видим наши грехи» и «не осуждаем брата своего», 
когда, другими словами, целомудрие, смирение, терпение и 
любовь соединяются в нас в одно целое, тогда и только тогда 
наш главный враг — гордость — уничтожается в нас.

Протопресвитер Александр Шмеман

ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ5

Господи и Владыко живота моего, 
дух праздности, уныния, 
любоначалия и празднословия не даждь ми. 
Дух же целомудрия, смиренномудрия, 
терпения и любве даруй ми, рабу Твоему. 
Ей, Господи, Царю, 
даруй ми зрети моя прегрешения 
и не осуждати брата моего, 
яко благословен еси во веки веков. 
Аминь



Святитель Феодосий Черниговский — защитник православия Святитель Феодосий Черниговский — защитник православия 
на землях Малороссиина землях Малороссии

В 1686-м году произошло воссоединение Киевской митрополии с Русской Православной Церковью. Важное 
участие в этом историческом событии принял святитель Феодосий Черниговский, исполнявший тогда обязан-
ности наместника Местоблюстителя Киевской митрополичьей кафедры.

«Он был подобен светильнику, освещавшему своим тихим светом всю Черниговскую епархию и всех согревав-
шему теплотою своего любвеобильного сердца» (из жития святителя Феодосия Черниговского).

Святитель Феодосий, архиепископ Черниговский, родился в начале 
тридцатых годов ХVII столетия в Подольской губернии. Он происходил 
из древнего дворянского рода Полоницких-Углицких. Родителями его 
были иерей Никита и Мария. Благочестие, царившее в семье будущего 
святителя, благотворно содействовало духовному развитию мальчика. С 
детства он отличался кротостью и прилежанием к молитве. Природные 
способности юноши раскрылись в Киево-Братской коллегии при Киев-
ском Богоявленском монастыре. В то время коллегия являлась центром за-
щиты Православия от насаждаемого иезуитского и униатского вторжения.

По получении образования будущий святитель принял иноческий 
постриг в Киево-Печерской Лавре с именем Феодосий в честь её 
первооснователя. Киевским митрополитом Дионисием (Балабаном) 
он был поставлен архидиаконом Киево-Софийского собора, а затем 
назначен наместником митрополичьего кафедрального дома. Но вско-
ре он оставил Киев и поселился в отдалённом Крутицком монастыре 
Черниговской епархии. Там он был посвящен в сан иеромонаха. В 1662 
году святой Феодосий был назначен игуменом Корсунского монастыря 
Киевской епархии, а в 1664 году - настоятелем разорённого униатами 
древнего Киево-Выдубицкого монастыря. Святой Феодосий быстро 
возродил Выдубицкий монастырь. Заботясь о церковном благолепии, 
он создал прекрасный хор, который славился не только в Малороссии, 
но и в Москве, куда святой Феодосий посылал своих певчих. Будучи 
сам строгим подвижником, святой игумен устроил недалеко от обители 
небольшой скит для братии, желавшей уединения.

24 года святой Феодосий управлял Выдубицкой обителью. При 
этом по зависти и недоброжелательству некоторых людей пришлось 
ему претерпеть многие скорби, клевету. По наговору завистников его 
обвиняли даже в измене русскому правительству, тайной переписке с 
врагами государства — заведомо ложно, разумеется. Однако, вскоре 
была доказана невиновность святого подвижника.

Архиепископ Черниговский Лазарь (Баранович) оценил высокие 
духовные качества святого Феодосия, приблизив его к себе. Он называл 
его «овцой стада Христова, научившейся покорности», и пророчески 
желал, чтобы имя святого Феодосия было написано на Небесах. Когда 
в 1679 году Преосвященный Лазарь стал местоблюстителем Киевской 
митрополии, он назначил святого Феодосия своим наместником в Киеве, 
а сам оставался в Чернигове.

Выполняя обязанности Киевского наместника, святой Феодосий 
принимал участие во многих важных церковных делах. Одно из таких 

важных событий произошло в 1685 году, когда митрополитом Киевским был избран Гедеон (Четвертинский). В 
избрании Киевского митрополита право решающего голоса имел, в том числе, игумен Феодосий. С известием об 
этом избрании, в составе делегации, он отправился в Москву. Фактическим результатом такой поездки стало воссо-
единение Киевской митрополии, до этого находившейся в подчинении Константинополя, с Русской Православной 
Церковью. В следующем, 1686 году, предложенная Москвой кандидатура митрополита Киевского была одобрена 
Константинопольским Патриархатом, с тех пор все Киевские митрополиты избирались в Москве.

В 1688 году святой Феодосий был назначен архимандритом Черниговского Елецкого монастыря. С того време-
ни вся деятельность святого переносится из Киева в Чернигов. Трудами святого Феодосия разорённая иезуитами 
Елецкая обитель пришла в состояние, вполне обеспечивающее её существование.

11 сентября 1692 года святой Феодосий был торжественно возведён в сан архиепископа. Хиротония состоялась 
в Москве, в Успенском соборе Кремля.

В 1693 году архиепископ Лазарь (Баранович) закончил свой земной путь. Теперь все заботы о Черниговской 
кафедре легли на плечи архиепископа Феодосия.

Управляя Черниговской епархией, святитель Феодосий обращал особое внимание на пробуждение и под-
держание в пастве духа истинно христианского благочестия. С этой целью он заботился о поддержании старых 
и устройстве новых монастырей и храмов. В самом начале его святительства, по его благословению, был создан 
Печеникский девичий монастырь, и он сам освятил храм этой обители в честь Успения Пресвятой Богородицы. 
В 1694 году, по его благословению, был основан Любецкий скит; в 1694 году святитель освятил в Домницком 
мужском монастыре храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы, а в 1695-м - величественный храм в честь 
Пресвятой Богородицы, построенный на вершине горы Болдинской, близ древнего Ильинского монастыря. Строгая 
справедливость в отношении к духовенству и пастве, глубокое сострадание, снисходительность и христианское 
миролюбие были отличительными чертами деятельности святителя Феодосия.

5 февраля 1696 года святитель Феодосий отошёл ко Господу и был погребён в кафедральном Борисоглебском соборе 
Чернигова, в специально сооружённом склепе. Прославление святителя Феодосия совершилось 9 сентября 1896 года.
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Братья и сестры! 
Помяните нас всех в своих молитвах

Февраль
5 –  Собор новомучеников и исповедников 

Церкви Русской
6 –  Блж. Ксении Петербургской
7 –  Свт. Григория Богослова, архиеп. 

Константинопольского
9 –  Перенесение мощей свт. Иоанна 

Златоуста
10 –  Прп. Ефрема Сирина
12– Собор Вселенских учителей и 

святителей Василия Великого, 
Григория Богослова и Иоанна 
Златоустого

15 –  СРЕТЕНИЕ ГОСПОДА 
НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА

25 –  Иверской иконы Божией Матери
27 –  Равноап. Кирилла, учителя 

Словенского
Март

5 – Неделя 1-я Великого поста. 
Торжество Православия

11 – День поминовения усопших
12 – Неделя 2-я Великого поста 

Свт. Григория Паламы, архиеп. 
Солунского

15 – Иконы Божией Матери, именуемой 
«Державная»

17 – День поминовения усопших
19 – Неделя 3-я Великого поста 

Крестопоклонная
22 – 40 мучеников, в Севастийском озере 

мучившихся
25 – День поминовения усопших
26 – Неделя 4-я Великого поста 

Прп. Иоанна Лествичника

Расписание богослуженийРасписание богослужений
Понедельник – Технический день (с 9.00 – дежурит священник)
Вторник – Технический день (с 9.00 – дежурит священник)
Среда – 08.15 – Исповедь
 – 08.30 – Часы
 – 09.00 – Божественная Литургия. Лития
 – 17.00 – Молебен с Акафистом Святым Целителям 

По окончании – Исповедь
Четверг – 08.15 – Исповедь
 – 08.30 – Часы
 – 09.00 – Божественная Литургия
 – 10.30 – Молебен при иконе «Неупиваемая Чаша»
 – 16.45 – Исповедь
 – 17.00 – Вечернее Богослужение
Пятница – 08.15 – Исповедь
 – 08.30 – Часы
 – 09.00 – Божественная Литургия. Лития
 – 17.00 – Молебен с Акафистом Св. Вмч. и Целителю 

Пантелеимону 
По окончании – Исповедь

Суббота – 08.15 – Исповедь
 – 08.30 – Часы
 – 09.00 – Божественная Литургия
 – 10.30 – Панихида. Предание земле
 – 16.45 – Исповедь
 – 17.00 – Вечернее Богослужение
Воскресенье – 06.15 – Исповедь
 – 06.30 – Часы, ранняя Божественная Литургия
 – 08.15 – Исповедь
 – 08.30 – Часы
 – 09.00 – Поздняя Божественная Литургия
 – 10.30 – Молебен о здравии
 – 17.00 – Молебен с Акафистом Богородице  

при иконе «Избавительница от бед»
В двунадесятые, великие праздники и в воскресные дни совершаются две 
Литургии: ранняя – 6.30, поздняя – 8.30.
При храме действуют:
– Духовно–просветительский центр «Благовест» (воскресная школа для взрослых): 

вторник – 18.30;
– Молодежный клуб «От юности моея»;
– Видеолекторий: воскресенье – 16.30;
– Библиотека духовной литературы (более 3000 наименований);
– Воскресная школа: воскресенье – 10.30.
Совершаются:
– Таинство Крещения: суббота и воскресенье – 12.00;
– Индивидуальное крещение: по согласованию со священником;
– Огласительные беседы: перед Крещением в пятницу – 18.00 – 1, 2 беседы;

 в субботу – 18.30 – 3, 4 беседы;
 перед венчанием в пятницу – 18.00 – 1, 2 беседы;
 в воскресенье – 15.00 – 3, 4 беседы. 

ИЗРЕЧЕНИЯ СВЯТЫХ ОТЦОВ И УЧИТЕЛЕЙ ЦЕРКВИ

О ПРОМЫСЛЕ БОЖИЕМ
Святитель Иоанн Златоуст

Мы и сами не так хорошо знаем, что для нас полезно, как Господь знает, 
и не столько сами мы заботимся о себе, сколько Он печется о нашем спасении 
и все творит и совершает так, чтобы только вести нас к добродетели и вырвать 
из рук диавола.

Ничто не находится вне зависимости от Господних определений, потому 
что все следует и служит Божественному повелению.

Святитель Василий Великий
В том, что существует, нет ничего беспорядочного, ничего неопределен-

ного, ничего напрасного, ничего случайного. Не говори: злая случайность или 
недобрый час. Это слова людей невежественных.

Святитель Игнатий Брянчанинов
Чтобы увидеть Бога в Промысле Его, нужна чистота ума, сердца и тела. 

Для обретения чистоты нужна жизнь по заповеди Евангелия.


