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10  ФЕВРАЛЯ  –  СОБОР  НОВОМУЧЕНИКОВ 
И  ИСПОВЕДНИКОВ  ЦЕРКВИ  РУССКОЙ.

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

«ДАБЫ  
ПОЛУЧИТЬ  

ЛУЧШЕЕ  
ВОСКРЕСЕНИЕ»

БЕЛЕВСКИЙ  
ЧУДОТВОРЕЦ

4  ФЕВРАЛЯ  –  ПАМЯТЬ  ПРЕПОДОБНОГО  
МАКАРИЯ  ЖАБЫНСКОГО,  

БЕЛЕВСКОГО  ЧУДОТВОРЦА  (1623 г.)

...Им во многом было тяжелее, чем муче-
никам древности. Те часто жили в ожи-
дании гонений, внутренне готовились к 
ним, как к вполне реальному, а то и не-
избежному исходу земной жизни. Наши 
же страдальцы в большинстве случаев 
и представить не могли, что их право-
славное Отечество станет одним боль-
шим концлагерем, а некоторые еще 
вчера верующие соседи – палачами и 
предателями.

В войне немалую роль играет фактор вне-
запности. Обескуражить противника, на-
пасть неожиданно почти всегда означает 
смять его ряды, обратить его в бегство. 
В духовной войне законы те же. Лукавый 
долго готовился и внезапно напал. Но 
смял и обратил в бегство далеко не всех. 
Даже те, кто не верил в катастрофу, не был 
к ней приготовлен, быстро избавились от 
иллюзий, поправили фитили в светильни-
ках и приготовились к смерти.

***
«Вот ты попал в руки врага, – писал Сене-
ка Луцилию, – и он приказал вести тебя 
на смерть. Но ведь и так идешь ты к этой 
цели!» Красивая мысль, с которой трудно 
спорить. К смерти нужно готовиться всю 
жизнь. Только вот есть у красивых мыслей 
свойство улетучиваться при приближе-
нии настоящей боли, реальной угрозы, 
подлинного страдания. Да и народ наш, 
прошедший через огненное испытание, 
вовсе не принадлежал к школе стоиков, 
равно как и к любой другой философской 
школе. У терпения и мужества нашего на-
рода иные корни – евангельские. Отсюда 
же та неистребимость народной жизни, 
которая неизменно возрождалась после 
жестоких испытаний до сих пор и обеща-
ет надежду на полнокровное бытие в бу-
дущем. Именно память о новомучениках 
и молитвенное общение с ними способ-
ны сообщить Русской Церкви особенную 
глубину и мудрость, необходимые для 

творческого решения проблем, стоящих 
перед лицом современности.

Мы представляем себе их лица на по-
желтевших фотографиях, когда читаем 
в Писании о тех, что «замучены были, не 
приняв освобождения, дабы получить 

лучшее воскресение; другие испытали 
поругания и побои, а также узы и темни-
цу; были побиваемы камнями, перепили-
ваемы, подвергаемы пытке, умирали от 
меча» (Евр. 11, 35-37).

Прот. Андрей Ткачев,
из проповеди 13 февраля 2011 г.

Преподобный Макарий Жабынский, Белев-
ский чудотворец, родился в 1539 году. В ран-
ней молодости он принял постриг с именем 
Онуфрий и в 1585 году основал Жабынскую 
Введенскую пустынь близ реки Оки, недале-
ко от города Белева. В 1615 году пустынь была 
полностью разорена польскими войсками под 
начальством Лисовского. Вернувшись на пе-
пелище, преподобный стал возобновителем 
монастыря. Он снова собрал братию, и вместо 
деревянного был построен каменный храм 
в честь Введения Пресвятой Богородицы во 
храм, с колокольней на воротах. Преподобный 
проводил жизнь в суровых иноческих подви-
гах, претерпевая мороз, зной, голод и жажду, 
как об этом записано было в монастырском си-
нодике. Часто он удалялся в лесную чащу, где 
в одиночестве молился Богу. Однажды, когда 
преподобный шел лесной тропинкой, он услы-
шал слабый стон. Он огляделся кругом и уви-
дел прислонившегося к стволу сосны поляка, 
который в изнеможении полулежал. Рядом ва-
лялась его сабля. Он отстал от своего отряда и 
заблудился в лесу. Еле слышным голосом враг, 

возможно грабивший обитель, просил пить. 
Любовь и сострадание превозмогли в препо-
добном. С молитвой ко Господу он ударил по-
сохом о землю, из которой забил прохладный 
родник, и напоил умирающего. 

Когда восстановленный монастырь окреп во 
внешней и внутренней жизни, святой Онуфрий 
оставил общемонастырскую жизнь и, поручив 
братию надежному руководству одного из 
своих учеников, принял схиму с именем Мака-
рий. Местом своего уединения он избрал вер-
ховье протока Жабынки – «кладезь Жабынец», 
отстоящий от устья протока и берега реки Оки 
в одной версте.

Схимнические подвиги преподобного Мака-
рия были скрыты не только от мира, но и от 
любящей его братии. Он скончался 84-х лет в 
1623 году, в ночной час, когда запели петухи, и 
был погребен 22 января (ст.ст.), на память апо-
стола Тимофея, напротив ворот обители, близ 
места, где впоследствии была построена цер-
ковь его имени.
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17  ФЕВРАЛЯ  –  
НЕДЕЛЯ  О  МЫТАРЕ  И  ФАРИСЕЕ

24  ФЕВРАЛЯ  –  
НЕДЕЛЯ  О  БЛУДНОМ  СЫНЕ

8  ФЕВРАЛЯ  –  ПАМЯТЬ  ПРЕПОДОБНОГО 
КСЕНОФОНТА,  СУПРУГИ  ЕГО  МАРИИ  И 

СЫНОВЕЙ  ИХ  АРКАДИЯ  И  ИОАННА  (V-VI в.)

Миниатюра Минология Василия II. Константинополь. 985 г. Ватиканская библиотека. Рим

Преподобный Ксенофонт, супруга его 
Мария и сыновья их Аркадий и Иоанн, 
знатные константинопольские гражда-
не, жили в V веке. Несмотря на богатство 
и знатность, они отличались душевной 
простотой и добрым сердцем. Желая дать 
своим сыновьям Иоанну и Аркадию более 
полное образование, они отправили их в 
финикийский город Бейрут. Промыслом 
Божиим корабль, на котором отправи-
лись оба брата, потерпел крушение. Бра-
тья были выброшены волнами на берег 
в разных местах. Скорбя о разлучении, 
братья посвятили себя Богу и приняли 
иночество. 

Родители долго не получали известий о 
своих детях и считали их погибшими. Од-
нако преподобный Ксенофонт, уже буду-
чи старцем, сохранял твердое упование 

на Господа, утешал свою жену Марию, со-
ветовал не скорбеть и верить, что дети бу-
дут сохранены Господом. Через несколь-
ко лет супруги совершили паломничество 
по Святым местам и встретили в Иеруса-
лиме своих сыновей, подвизавшихся в 
разных монастырях. Обрадованные су-
пруги благодарили Господа, промысли-
тельно соединившего всю семью. Остав-
шуюся жизнь преподобные Ксенофонт и 
Мария посвятили Богу, приняв иночество. 
Преподобные Аркадий и Иоанн, простив-
шись с родителями, отошли в пустыню, 
где после долгих подвигов прославились 
даром чудотворений и прозорливости. 
Преподобные старцы Ксенофонт и Ма-
рия, подвизаясь в безмолвии и строгом 
постничестве, также получили от Бога 
дар чудотворений.

СЕМЬЯ 
ПРЕПОДОБНЫХ

Предваряют Великий пост – святую Че-
тыредесятницу – неделя о мытаре и фа-
рисее, неделя и седмица о блудном сыне, 
неделя и седмица мясопустная (мясо-от-
пустная), неделя и седмица сыропустная 
(сыро-отпустная, сырная, масленица).

В приготовительные седмицы Церковь 
подготавливает верующих к посту посте-
пенным введением воздержания: после 
сплошной седмицы восстанавливаются 
посты среды и пятницы; затем следует 
высшая степень приготовительного воз-
держания – запрещение вкушать мяс-
ную пищу. В приготовительных службах 
Церковь, напоминая о первых днях мира 
и человека, о блаженном состоянии пра-
родителей и их падении, о пришествии на 
землю Сына Божия для спасения челове-
ка, располагает верующих к посту, покая-
нию и духовному подвигу.

В синаксаре сырной субботы говорит-
ся, что подобно тому, «как вожди пред 
ополченным войском, уже стоящим в 
строю, говорят о подвигах древних му-
жей и тем ободряют воинов, так и свя-
тые отцы вступающим в пост указывают 
на святых мужей, просиявших в посте, 
и научают, что пост состоит не только 
в отчуждении снедей, но и в обуздании 
языка, сердца и очей».

Такое приготовление к посту Четыре-
десятницы есть древнее установление 
Церкви. Так, уже знаменитые проповед-
ники IV века святые Василий Великий, Ио-

анн Златоуст, Кирилл Александрийский в 
своих беседах и словах говорили о воз-
держании в Недели, предшествующие Ве-
ликому посту. В VIII веке преподобные Фе-
одор и Иосиф Студиты составили службы 
на Недели о блудном сыне, мясопустную 
и сыропустную; в IX веке Георгий, митро-
полит Никомидийский, составил канон на 
Неделю о мытаре и фарисее.

Приготовляя к посту и покаянию, Цер-
ковь в первую Неделю примером мытаря 
и фарисея напоминает о смирении, как 
истинном начале и основании покая-
ния и всякой добродетели, и о гордыне, 
как главном источнике грехов, который 
оскверняет человека, отдаляет его от 
людей, делает богоотступником, заточа-
ющим себя в греховную самостную обо-
лочку.

Смирение, как путь к духовному возвы-
шению, показал Сам Бог Слово, смирив-
шийся до немощнейшего состояния че-
ловеческой природы – «до зрака раба» 
(Флп. 2, 7).

В песнопениях Недели о мытаре и фа-
рисее Церковь призывает отвергнуть – 
«отринуть» высокохвальную гордыню, 
возношение лютое, пагубное, «вели-
кохвальное кичение» и «дмение (надме-
вание) мерзкое».

Для пробуждения чувств покаяния и со-
крушения о грехах Церковь в пригото-
вительные Недели поет на воскресных 

утренях, начиная с Недели о мытаре и фа-
рисее и кончая пятым воскресеньем по-
ста, после Евангелия, пения «Воскресение 
Христово видевше» и чтения 50-го псал-
ма, пред каноном умилительные стихиры 
(тропари) «Покаяния отверзи ми двери, 
Жизнодавче», «На спасения стези настави 
мя. Богородице», «Множество содеянных 
мною лютых помышляя, окаянный, тре-
пещу». Сближая 70-дневный период Три-
оди с 70-летним пребыванием Израиля в 
плену вавилонском, Церковь в некоторые 
приготовительные Недели оплакивает 
духовный плен нового Израиля пением 
псалма 136 «На реках вавилонских».

В основу первой стихиры – «Покаяния 
отверзи ми двери» – положена притча 
о мытаре: из нее взяты сравнения для 
изображения покаянного чувства. В ос-
нове второй песни – «На спасения сте-
зи» – лежит притча о блудном сыне. В ос-
нове третьей – «Множество содеянных 
мною лютых» – предсказание Спасителя о 
Страшном суде.

В Неделю о блудном сыне евангельской 

притчей (Лк. 15, 11-32), от которой полу-
чила название и сама Неделя, Церковь 
показывает пример неисчерпаемого 
милосердия Божия ко всем грешникам, 
которые с искренним раскаянием обра-
щаются к Богу. Никакой грех не может 
поколебать человеколюбия Божия. Душе, 
раскаявшейся и обратившейся от греха, 
проникшейся надеждой на Бога, Божия 
благодать исходит во сретение, лобызает 
ее, украшает и торжествует примирение с 
ней, какой бы она ни была греховной пре-
жде, до своего раскаяния.

Церковь наставляет, что полнота и ра-
дость жизни заключаются в благодатном 
союзе с Богом и в постоянном общении с 
Ним, а удаление от этого общения служит 
источником духовных бедствий.

Показав в Неделю о мытаре и фарисее 
истинное начало покаяния, Церковь рас-
крывает всю силу его: при истинном сми-
рении и раскаянии возможно прощение 
грехов. Потому ни один грешник не дол-
жен отчаиваться в благодатной помощи 
Отца Небесного.

ПОДГОТОВКА 
К  ВЕЛИКОМУ 

ПОСТУ
ВЕЛИКИЙ  ПОСТ  ПРЕДВАРЯЮТ  ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ  

НЕДЕЛИ  (ВОСКРЕСЕНЬЯ)  И  СЕДМИЦЫ.  
ПОРЯДОК  СЛУЖБ  ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ  НЕДЕЛЬ  

И  САМОГО  ВЕЛИКОГО  ПОСТА  ИЗЛОЖЕН  В  ТРИОДИ ПОСТНОЙ.  
ОНА  НАЧИНАЕТСЯ  С НЕДЕЛИ  О  МЫТАРЕ  И  ФАРИСЕЕ  

И  ЗАКАНЧИВАЕТСЯ  В  ВЕЛИКУЮ  СУББОТУ,  
ОХВАТЫВАЯ  70-ДНЕВНЫЙ  ПЕРИОД
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КАМЕНЩИКИ  СВОЕЙ  ДУШИ

Есть такое важное и решительно необ-
ходимое в христианской жизни умение, 
которое обычно именуется у святых 
отцов умением вновь полагать начало. 
Безусловно, каждый из нас должен был 
бы положить начало своей христиан-
ской жизни единожды – когда принял 
Таинство Крещения или же, будучи кре-
щенным в детстве, уже в сознательном 
возрасте переступил порог храма, про-
чел Евангелие и принес Богу исповедь 
за все прожитые до этого годы. Тогда за-
кладывается фундамент здания, которое 
мы должны построить для жизни веч-
ной, а затем мы начинаем день за днем 
возводить его стены.

Но как это зачастую происходит? Кто-то, 
образно говоря, выстроил с течением 
времени определенный участок стены – и 
грубым неверным движением в мгнове-
ние ока всё разрушил; кто-то кладет три 
кирпича и тут же снимает два, нивелируя 
те добродетели, которых пытался до-
стичь, своей гордыней и корыстью; а кто-
то кладет пять кирпичей, а снимает шесть, 
не замечая даже, что при всей видимой 
кипучей деятельности на самом деле раз-
рушает, а не строит.

Очень важно во всех этих ситуациях не 
впадать в уныние и отчаяние, а, разобрав-
шись, почему же на самом деле так прои-
зошло, начинать вновь и вновь класть эти 
кирпичи.

Что нам может в этом помочь? Прежде 
всего, наверное, понимание того, что, 
в отличие от реальной стройки, здесь 
стройматериал не закончится никогда: 
он подается нам совершенно бесплатно 
до скончания нашей земной жизни. Нам 
всегда есть из чего созидать дом своей 
души, дом добродетелей, и нет таких об-
стоятельств, в которых человек не мог 
бы найти нечто для своего спасения.

Из опыта можно сказать, что труднее все-
го бывает полагать начало тем людям, 
которые привыкли поддаваться жало-
сти к себе. Ведь если разобраться, чело-
веку очень часто мешает приступить к 
восстановлению разрушенного именно 
бесплодное сожаление – о том времени 
и тех усилиях, которые уже были потра-
чены на созидание. И кажется: «Как же я 
вновь буду строить, когда знаю, что прак-
тически наверняка опять разрушу, ког-
да сам ход моей жизни убеждает меня в 
том, что я не столько строитель, сколько 
разрушитель?..»

Нужно всегда помнить о том, что шанс 
все-таки поднять это здание до той отмет-
ки, до которой Господь нам допустит его 
возвести, есть у нас только в одном слу-
чае: если, в очередной раз разрушив, мы 
не пойдем на поводу у эмоций, а будем го-
товы вновь начинать строить. Если же мы 
от этого отказываемся, то сами себя та-
кого спасительного шанса лишаем. А это 
значит, что мы уже наверняка останемся 
без дома, даже не поборовшись до конца 
за то, что бесконечно важно, поскольку 
имеет прямое отношение к нашей вечной 
участи. И этого нужно по-настоящему ис-
пугаться, поскольку то, с чем придем мы 
к концу этой земной жизни, и пребудет в 
нас в вечности. И если мы всё разрушили, 
но вновь, покаявшись и внутренне со-
бравшись, положили начало, это начатое 
сможет в нас в вечности возрасти; а если 
мы просто всё бросили, ничто из ничего и 
не произойдет.

ВСЕГДА – КАК  В  ПЕРВЫЙ РАЗ

Как такое полагание начала в духовной 
жизни происходит на практике? Мы па-
даем, отступаем от Бога, уклоняемся в 
жизнь нерадивую, приходим с этим на 
исповедь, каемся, читается разрешитель-
ная молитва… И это тот самый момент, 
когда у нас есть возможность начать всё 
заново. Возможность удивительная, воз-
можность, которой обязательно нужно 
воспользоваться. Точно так же у нас такая 
возможность есть, когда мы в момент ка-
кого-то преткновения или падения обра-
щаемся к Богу.

Но всегда ли человек, приходящий на 
исповедь или просящий у Бога за что-то 
прощения в домашней молитве, имеет 
при этом мысль, что ему нужно что-то 
заново начинать? К сожалению, далеко 
не всегда. А ведь именно понимание, что 
сразу вслед за тем нам предстоит вновь 
приступить к труду, способно нас удер-
жать от безудержной печали о своем 
грехе, от расслабления. Эта готовность 
трудиться над своим сердцем не дает нам 
отчаяться в самих себе, потому что в нас 
рождается надежда и в то же время бла-
годарность Богу за этот удивительный 
дар – за то, что Господь дает нам возмож-
ность всё начинать снова.

Как не разувериться в том, что мы, столь-
ко раз отступая и согрешая, сможем вновь 
вернуться в нормальное состояние и что-
то доброе сделать? Здесь можно обра-
титься к опыту святых отцов. К примеру, у 
преподобного Никодима Святогорца есть 

приблизительно такие слова: если даже 
ты согрешил сто раз на дню, проси проще-
ния в сотый раз так же, как и в первый, и 
начинай исправляться с той же самой на-
деждой. А преподобный Иоанн Лествич-
ник говорил, что у человека должно быть 
некое похвальное бесстыдство, имея в 
виду готовность и в тысячный, и в стоты-
сячный раз вставать перед Богом и гово-
рить: «Господи, прости меня, я согрешил, 
но более этого не совершу».

Также у преподобного Иоанна Лествич-
ника есть слова о том, что если человек, 
раз за разом падая и вставая, не впадает 
в уныние, его терпение в конце концов 
почтит его ангел-хранитель, который даст 
ему силы, чтобы начать побеждать.

Конечно же, при этом мы не должны про 
себя думать: «Согрешу-ка я еще, ведь по-
лагать начало можно несчетное количе-
ство раз». Здесь мы как раз таки должны 
вспомнить о тех силах, которые уже по-
тратили, и сказать себе: «Пока еще – пря-
мо сейчас – у меня есть силы на борьбу 
с этим грехом и Господь дает мне время 
на покаяние, поэтому сейчас и буду бо-
роться. Иначе от многократных падений 
мои силы истощатся, и я могу дойти до 
такого состояния, когда и само это благое 
произволение во мне исчезнет». Нужно 
понимать, что Господь не ограничивает 
возможности человека восстать от греха, 
но сам человек в ожесточении и огрубе-
нии своей души может достичь некой 
критической точки, когда он уже не бу-
дет видеть ничего страшного в падениях. 
Поэтому, когда предательская мысль еще 
разок согрешить в очередной раз придет 
нам в голову, нужно обязательно поду-
мать о том, что у нас может не хватить сил 
подняться.

БЕЖАТЬ,  ПЛЫТЬ,  ПОЛЗТИ…

Если говорить о механизме полагания на-
чала, важной его частью является раскла-
дывание на составляющие тех ситуаций, 
в которых мы уже согрешили и в которых 
не собираемся больше грешить.

Самый простой пример: какая-то ситу-
ация, в которой мы потеряли терпение. 
Мы все выходим из себя довольно часто, 
и если мы сравним, сопоставим, прокру-
тим в голове какое-то количество таких 
моментов, то увидим, что динамика раз-
вития ситуации практически всегда одна 

ИМЕТЬ  
«ПОХВАЛЬНОЕ 
БЕССТЫДСТВО»

МОЖНО  ЛИ  ГОВОРИТЬ  БОГУ:  «Я  БОЛЬШЕ  
ЭТИМ НЕ  СОГРЕШУ»,  ЕСЛИ  МЫ  УЖЕ  
ЭТО  ОБЕЩАЛИ  И  НЕ  ИСПОЛНИЛИ?  

ЧТО  ТАКОЕ  «ПОХВАЛЬНОЕ  БЕССТЫДСТВО»?  
ЧТО  НУЖНО  ДЕЛАТЬ,  ЧТОБЫ 

АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ  ПОЧТИЛ  НАШЕ  
ТЕРПЕНИЕ И  ДАЛ  НАМ  СИЛЫ  ПОБЕЖДАТЬ?

и та же. Нам нужно определить, что слу-
жит конкретно для нас самым сильным 
провоцирующим фактором, в какой точке 
мы теряем над собой контроль. И вслед 
за тем принять для себя решение: вот в 
этот момент, пока я еще способен с собою 
справиться, я начну бороться, вот от этого 
я постараюсь уклониться, этому не под-
дамся, а этого и этого просто не допущу. 
Тем самым мы эту конструкцию демон-
тируем, и она перестает работать; и даже 
если нам это не до конца удалось, враг 
уже не сможет подвигнуть нас к падению, 
просто легонько подтолкнув по рельсам, 
– ему придется что-то изобретать. А мы 
будем, соответственно, учитывать новые 
обстоятельства и опять-таки говорить 
себе: «Я в этом согрешил, но больше уже 
не согрешу».

Таким образом, христианин выстраива-
ет всю свою жизнь как некую стратегию 
борьбы. Если же нет у нас стратегии, то мы 
так и будем всю жизнь топтаться на месте, 
и в конце концов наша убежденность в 
том, что ничего у нас и в нас не изменит-
ся к лучшему, приобретет уже совершен-
но основательный характер, потому что 
само собой оно, конечно, никоим обра-
зом не изменится.

Как прийти к тому, чтобы полагание на-
чала в нашей жизни обратилось в навык? 
Необходимо приобрести твердое наме-
рение, которое будет скреплять собой 
все наши действия. Как говорит пре-
подобный Исаак Сирин, каждый из нас 
должен быть подобен путнику, который 
настолько стремится куда-то попасть, 
что готов добираться туда как угодно, 
невзирая на то, что с ним на этом пути 
происходит. Он садится на корабль, это 
судно терпит крушение, его выбрасыва-
ет на берег – он находит на этом берегу 
лошадь и скачет на ней. Лошадь падает, 
погибает где-то в безлюдной степи – он 
идет дальше пешком. По пути спотыкает-
ся, повреждает ногу – ложится на землю 
и ползет по-пластунски вперед. Так и мы 
должны стремиться в Царство Небесное, 
понимая для себя, что, даже если закон-
чатся у нас все силы, душевные и теле-
сные, мы будем туда просто ползти. И 
тогда мысли о том, полагать или не пола-
гать вновь начало доброй христианской 
жизни и к исправлению, у нас просто не 
возникнет.
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