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15  ФЕВРАЛЯ  – СРЕТЕНИЕ  ГОСПОДА НАШЕГО  
ИИСУСА  ХРИСТА

16  ФЕВРАЛЯ  – НЕДЕЛЯ  О  БЛУДНОМ  СЫНЕ

О  СРЕТЕНСКИХ  
СВЕЧАХ

НА  РЕКАХ  
ВАВИЛОНСКИХ

Великий двунадесятый праздник 
Сретения Господня был установ-
лен в Византии в царствование 
благоверного царя Юстиниана I 
в 542 году после страшной моро-
вой язвы, поразившей империю 
в октябре 541 года, а в Римской 
Церкви – в 496 году при папе Ге-
ласии (другие исследователи счи-
тают – при святом Григории Вели-
ком (590–604 гг.)). Тогда же возник 
обычай совершать массовые ше-
ствия со светильниками (свечами). 
Происхождения этих процессий, 
по-видимому, связаны со словами, 
произнесенными святым правед-
ным Симеоном Богоприимцем: 
Яко видесте очи мои спасение 
Твое, еже еси уготовал пред лицем 
всех людей: свет во откровение 
языков (Лк. 2, 30-31). Обычай этот 
укоренился на Западе. Митропо-
лит Вениамин Федченков писал:   
«В настоящее время в Католиче-
ской Церкви в праздник Сретения 
Господня (2 февраля н. ст.) в храмах 
совершается благословение сре-
тенских свечей и крестный ход с 
ними. Существует также традиция 
зажигать эти свечи во время мессы 
при чтении Евангелия и Евхаристи-

Три раза в году, а сегодня – в первый, – 
на всенощном бдении поётся грустная 
песня, песня тоски и печали, песня скор-
би и горести. Песня изгнания. Мы с вами, 
живущие под крышей своего дома, мы с 
вами, корнями своими, могилами пред-
ков своих привязанные к этой любимой 
нами земле, к нашей родной земле, мы 
можем только догадываться, каково это: 
быть изгнанником, беженцем, пленником 
в чужой стране. Мы можем только дога-
дываться, как это горько: смотреть в сто-
рону горизонта, за которым в неведомой 
дали, «далеко, далеко, где кочуют туманы» 
– родной дом. И попасть туда, вернуть-
ся на родимый порог нет ни сил, ни воз-
можности. И можно только вспоминать, 
только плакать, только горько сетовать и 
жаловаться: «На рекaх Вавилонских, тамо 
седохом и плакахом, внегда помянути нам 
Сиона» (Пс. 136,1).

Эту горькую песню пел народ Божий в Ва-
вилонском плену, куда он был уведён не-
приятелем по попущению Божию за пре-
дательство веры Отцов, за отступление 
от данного Богом Закона. Семьдесят лет 
длилось это страшное пленение. За это 
время успели родиться и умереть множе-
ство людей, сменились целые поколения, 
появились на свет новые, никогда прежде 
не видевшие далёкой родины, ничего 
не знавшие о ней. Казалось бы, можно и 
привыкнуть, можно и смириться, можно, 
наконец, отнестись к чужбине, как к своей 
новой родине. Однако из года в год, из по-
коления в поколение передавали матери 
своим детям эти слова: «Аще забуду тебе, 
Иерусалиме, забвена буди десница моя» 
(Пс. 136, 5). И этой клятвой верности, этой 
надеждой на возвращение жил целый на-
род. Он жил этим и выжил. Народ выжил, 
чтобы пройти трудный путь возвращения 
домой, чтобы вернуться и восстановить 
всё, что было разрушено и утрачено.

Так и сын, предавший своего отца, осквер-
нивший свой дом и заблудившийся в чу-
жой стране, тот самый, о котором пове-
ствует притча, рассказанная сегодня нам 
нашим Богом, однажды изнемог от греха. 
Распутная жизнь, она ведь в точности та-
кова, как описана в этой притче: хозяин 
стада свиней, то есть диавол, – хозяин 
множества насилующих нас грехов, при-
ставил нас ходить за этими своими похо-
тями, за грехами своими, как несчастный 
блудный сын ходил за свиньями. И точно 
так же, как грех, обещая море удоволь-
ствий, всегда обманывает, всегда остав-
ляет голодным, всегда только манит, но 
никогда не даёт обещанного, так и хозяин 
свиного стада, так и диавол, пошлёт тебя 
пасти своих свиней, но никогда не даст 
никакой награды за твои труды, никогда 
не удовлетворит твою похоть. Потому что 
он – «лжец и отец лжи» (Ин. 8, 44). Вспом-
ните, как повествует об этом Евангелист 
Лука: «А тот послал его на поля свои пасти 
свиней; и он рад был наполнить чрево 
свое рожками, которые ели свиньи, но ни-
кто не давал ему» (Лк. 15,15-16).

И вот как некогда блудный народ запла-
кал о грехах своих «на реках Вавилон-
ских», так и блудный сын, оставивший 
своего отца, заплакал о далёком, о поки-
нутом им, об осквернённом им доме. Он 
«встал и пошёл к отцу своему» (Лк. 15, 20).

И мы с вами – народ, который семьдесят 
лет блуждал по распутиям, который чуть 
ли не целый век скитался «на стране да-
лече», ища истину у самозванных устро-
ителей всеобщего счастья. И мы с вами 
устали на чужбине, и мы с вами запла-
кали о покинутом доме нашего Отца Не-
бесного, и мы восскорбели о своём веч-
ном отечестве. Потому мы снова здесь. 
Потому мы вновь пытаемся «собраться в 
Церковь»(1 Кор. 11, 18), собраться вместе, 

чтобы вместе же и отправиться в далё-
кий и трудный путь, чтобы вновь и вновь 
уподобиться Божьему народу и уйти из 
страны порабощения, из страны плене-
ния греху, в страну надежды и веры, в 
страну обетованную, в дом нашего Отца.

Подобно блудному сыну, мы понимаем, 
что наше сыновнее достоинство утраче-
но нами безвозвратно, подобно этому 
несчастному, расточившему с блудница-
ми наследие своё, мы надеемся на самую 
малость: каждый из нас «уже недостоин 
называться сыном твоим», каждый из нас 
просит только о малости: «прими меня в 
число наемников твоих» (Лк. 15, 19). Толь-
ко бы милосердие Божие впустило нас 
на родной порог, только бы не осталось 
нашей горькой участью вечное пение 
скорбных песен на берегу чуждых рек.

Вот почему на грани Великого поста, со-
бирая нас всех в долгую и трудную доро-
гу покаяния, Святая Церковь напоминает 

нам пением печальной песни, песни пле-
на и унижения, где мы находимся, в какой 
трагической оторванности от нашего Веч-
ного Дома, от нашего Бога мы обретаем-
ся, бедные! Вот почему три оставшиеся 
воскресенья перед покаянной Четыреде-
сятницей эти горестные припевы сопро-
вождают каждое богослужение. Они зву-
чат в наших храмах для того, чтобы и мы, 
как и блудный сын из евангельской прит-
чи, пришли, наконец, в себя, увидели бы, в 
конце концов, каких свиней мы пасём, в то 
время, как столько «наемников у отца мо-
его избыточествуют хлебом» (Лк. 15, 17).

И вот когда мы будем слушать эту песню 
изгнания, когда мы будем петь её все вме-
сте, попытаемся понять, что пост – это не 
просто время пищевых ограничений, но, 
прежде всего, это путь домой, это возвра-
щение к Богу, это ещё одна попытка стать 
другими. Такими, каких нас Бог задумал.

Протоиерей Сергий Ганьковский, 2001 г.

ческого канона» (Письма о двуна-
десятых праздниках. М., 2004 г.).

В Православной Церкви сохра-
нился только «Чин благослове-
ния свещъ на Сретение Господ-
не». В Требнике предписывается 
совершать его перед Царскими 
вратами «по часех, прежде нача-
тия священныя Литургии». В тре-
тьей молитве этого чина священ-
ник обращается к Богу: «Господи 
Иисусе Христе, Свете истинный, 
просвещаяй всякаго человека 
грядущаго в мир: излей благо-
словение Твое на свещы сия, и 
освяти я светом благодати Твоея: 
изволи же милостиве, да яко сия 
светила огнем видимым возж-
женна нощныя тьмы прогоняют, 
тако сердца наша, невидимым 
огнем, си есть, светлостию Свя-
таго Духа просвещенна, слепоты 
всяческих избежат…».

Принесенные в этот день домой 
сретенские свечи возжигают во 
время молитвы, как и другие све-
чи, освященные в иные дни.

Иеромонах Иов (Гумеров), 2008 г.
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16  ФЕВРАЛЯ  –  ПАМЯТЬ  РАВНОАПОСТОЛЬНОГО  НИКОЛАЯ,  
АРХИЕПИСКОПА  ЯПОНСКОГО (1912 г.)

22  ФЕВРАЛЯ  –  ВСЕЛЕНСКАЯ  РОДИТЕЛЬСКАЯ 
(МЯСОПУСТНАЯ)  СУББОТА

Он может ничего не бояться. Насколько низко он может 
пасть, настолько ниже будет всегда смирение и кроткое 
милосердие Божие, с которым он однажды встретится, 
несмотря ни на что. И тогда он встанет посреди пения 
Божией Матери: «Величит душа Моя Господа», посреди 
заповедей блаженства: «Блаженны нищие духом», по-
среди всех псалмов. Он встанет посреди истории нашего 
спасения.

Ибо эта вера, уходящая вся в милосердие Божие, дает 
возможность распространяться этому милосердию без 
конца – там, где самодостаточность фарисея останав-
ливает его. И только так жалость Господня может про-
должать и сегодня свои чудеса. И отныне только такая 
молитва, только такое благодарение имеет значение. То, 
которое взывает к милосердию Божию и которое дер-
зает надеяться, что оно все превозможет. И только оно. 
Милосердие – это непостижимое немощное Божие, ко-
торое есть также Его всемогущая сила, способная совер-
шать чудеса. Благодарю Тебя, Отче, Господи неба и зем-
ли, что Ты умилосердился надо мной, грешным.

Протоиерей Александр Шаргунов
1 февраля 2015 года

ЗА ЧТО
БЛАГОДАРИТЬ
БОГА

(Окончание. Начало на стр. 1)

Святитель родился в 1836 году в Смоленской губернии. 
В 60-х годах XIX века  в российском государстве возник-
ла идея о развитии православной миссии в Японии. По-
лучивший к тому времени духовное образование, Иван 
Касаткин, так звали святителя в миру, решил посвятить 
себя этому служению. Принеся монашеские обеты он от-
правился служить в церкви при русском консульстве в 
городе Хакодате.

К проповеди  среди японцев святитель  готовился с на-
стоящим восточным упорством, в течение 8 лет изучал 
японский язык, быт, культуру этой страны. После этого 
он возглавил Русскую Духовную Миссию, открывшуюся 
в столичном Токио. Здесь был построен православный 
храм, открылось духовное училище, началось издание 
местного «Церковного вестника», переводились книги, 
был создан богословский словарь. Службы и преподава-
ние велись на японском языке.

Труднейшим периодом в жизни святителя стала Рус-
ско-японская война 1905 года – святитель, преданный 
своей японской пастве, не мог не болеть за русских сол-
дат, помогая пленным.

За полвека миссионерской работы святителя Николая, 
в Японской Православной Церкви было образовано 266 
общин, окормлявших 33 017 православных японцев. В со-
ставе епархии был 1 архиепископ, 1 епископ, 35 иереев, 
6 диаконов, 14 учителей пения, 116 проповедников-кате-
хизаторов.

Сегодня автономная Японская Православная Церковь – 
это три епархии, включающие в себя 150 приходов, на 
которых служит 40 священнослужителей. Все это – на-
следие святителя Николая.

10 фактов о святителе  Николае Японском: 

1) Чтобы добираться до семинарии губернского города 
Смоленска, будущему святому пришлось пройти пешком 
более 150 верст. Иван Касаткин был из духовного сосло-
вия,  и был воспитан с верой в то, что должен обязатель-
но следовать пути его отца-священника.

2) Дорога до Японии заняла целый год. Через всю Сибирь 
святитель проехал в кибитке. «Япония рисовалась в моем 

воображении как невеста, поджидавшая моего прихода с 
букетом в руках. Вот пронесется весть о Христе и все обно-
вится…», – вспоминал святитель в своих дневниках.

3) Проповедь христианства в Японии долгое время ка-
ралась смертной казнью. «Японцы смотрели на христи-
анство, как на зловредную секту, к которой могут при-
надлежать только отъявленные злодеи», –  рассказывал 
архиепископ Николай.

4) Во время занятий японским языком отдыха просили 
учителя, которых он нанимал по двое и трое одновре-
менно, чтобы они могли сменять друг друга – столь силь-
ным было его рвение поскорее овладеть языком.

5) Изучая культуру Японии, святитель ходил по буддий-
ским и синтоистским храмам, беседовал с местными ду-
ховными учителями, изучал литературу. Однажды отец 
Николай зашел в буддийский храм, гостя стали усажи-
вать, но ни одного стула рядом не оказалось. Тогда ему 
вежливо предложили сесть на жертвенник, к великому 
удивлению растерявшегося миссионера.

6) Первого японца отец Николай, несмотря на угрозу 
смерти, крестил уже через 4 года своего служения. Им 
стал бывший жрец синтоистского храма. Тот всегда с не-
навистью смотрел на иеромонаха Николая, встречаясь с 
ним в доме консула, и святитель однажды спросил его: 
«За что ты на меня так сердишься?». Японец ответил: «Ты 
со своей проповедью больше всех повредишь Японии». 
«А ты разве знаком с моим учением? Сначала выслушай, 
а потом суди», – предложил монах. Японец смутился и 
вдруг ответил: «Ну, говори». Вскоре Савабе был крещен 
с именем Павел и стал первым священником-японцем.

7) Поучая, святитель говорил об очень простых вещах, 
но всегда зажигал сердца. Земледелец, учитель, воин, ку-
пец – все они необходимы для человечества, – говорил 
епископ – всем им быть повелел Господь. Пусть они тру-
дятся в сознании этого, тогда одним исполнением своего 
служения получат Царство Небесное. Был внимателен к 
людям, посещал дома, терпеливо и часто подолгу бесе-
довал с язычниками.

8) В течении 30 лет, каждый день, ровно в шесть часов 
вечера входил в келью отца Николая  его постоянный 

сотрудник по переводам  Накаи-сан. Он садился рядом 
с епископом на низенький табурет и начинал писать под 
диктовку переводы духовных книг на японский язык. 
Работа продолжалась четыре часа. Откладывалась она 
только в дни вечерних богослужений и праздников.

9) Святитель был единственным русским человеком в 
Японии во время войны 1905. Рискуя жизнью он остался 
с Японской Православной Церковью. Будучи сам горя-
чим патриотом России, епископ Николай ясно понимал, 
что такой же патриотизм нужен и для Японии, поэтому 
он настойчиво требовал от своих последователей, что-
бы они были верными сынами своей страны. Православ-
ным японцам святитель Николай благословил молиться 
о даровании победы их императору.  Но сам во время 
вой ны в общественном богослужении не участвовал – 
не мог молиться о победе Японии над его отечеством.

10) С юбилеем служения владыку Николая поздравлял 
сам губернатор Токио. Владыка согласился торжествен-
но отпраздновать юбилей служения в Японии, зная, что 
праздник привлечет внимание многих, и это послужит 
большему распространению Веры Христовой.

ЖИТИЕ 
ПРАВОСЛАВНОГО 

САМУРАЯ

Почему именно перед Неделей о Страшном суде мы 
вспоминаем всех отныне и до века усопших православ-
ных христиан?

Ответ на это дается в синаксаре (с греческого – «сборник»; 
в данном случае сборник поучений на тему подготовки 
христианина к Великому посту) субботы мясопустной: 

«В этот день божественные отцы установили совершать 
память всех от века во благочестии скончавшихся лю-
дей по таковой причине.

Поскольку многие умерли внезапно во время стран-
ствия, в море или непроходимых горах, в бурных по-
токах, пропастях, от болезней и голода, от пожара, во 
льдах, на войне, от холода или претерпев какую-либо 
другую смерть, они, так же как нищие и убогие, не были 
отпеты. Божественные отцы, движимые человеколюби-
ем, постановили Соборной Церкви совершать общую па-
мять всех усопших, приняв это от святых апостолов, что-
бы ныне помолиться и о тех, кто по какой-либо причине 
не получил установленного поминовения, являя, что это 
(церковное поминовение) приносит им великую пользу. 
Так Божия Церковь совершает память одновременно 

всех душ (усопших). (Кроме самоубийц. – Прим. авт.).

Во-вторых, поскольку в завтрашний день будет вспо-
минаться Второе Христово Пришествие, то уместно со-
творить и память душам (всех некогда живших), умоляя 
Страшного и нелицеприятного Судию явить им обыч-
ную милость и сподобить их обетованного блаженства.

С другой стороны, святые отцы, желая в следующую не-
делю изложить историю Адамова изгнания, прежде по-
мышляют о неком упокоении, чтобы, закончив сегодня 
этим, завершающим историю, окончательным упокое-
нием, начать потом как бы с начала (от Адама), а тем по-
следним испытанием от неподкупного Судии, которое 
будет в конце веков, устрашив людей, побуждать их к 
подвигам поста.

В субботу же мы всегда поминаем души (усопших), пото-
му что суббота означает у евреев покой. И за умерших, 
как упокоившихся от житейских и всех прочих забот, мы 
творим молитвы в день покоя. Сложилась традиция тво-
рить это каждую субботу, а в нынешнюю, вселенскую, – 
молиться соборно, поминая всех православных».

Иерей Андрей Чиженко
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О  МОЛИТВЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ  ДУХ  НЕ  ЗНАЕТ  БОЛЕЕ  ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО, 

БОЛЕЕ  ЧИСТОГО  УТЕШЕНИЯ,  ЧЕМ  МОЛИТВА.  
ОНА  НЕСЕТ  ЧЕЛОВЕКУ  СРАЗУ  ОЧИЩЕНИЕ  И  УКРЕПЛЕНИЕ,  
УСПОКОЕНИЕ  И  РАДОСТЬ,  БЛАГОСЛОВЕНИЕ  И  ЦЕЛЕНИЕ.  

И  ТОТ,  КТО  ЭТОГО  НЕ  ИСПЫТАЛ, ПУСТЬ  ЛУЧШЕ  НЕ  СУДИТ  О  МОЛИТВЕ:  
ЕМУ  САМОМУ  ПРЕДСТОИТ  ЕЩЕ  ДОБИТЬСЯ  ЭТОГО  УТЕШЕНИЯ  

В  БОРЬБЕ И  СТРАДАНИИ.   ТОГДА  ОН ПОЧУВСТВУЕТ,  
ЧТО  ПРИОБЩИЛСЯ  НОВОМУ  ИСТОЧНИКУ  ЖИЗНИ,

И ЧТО  В  НЕМ  САМОМ  НАЧАЛОСЬ  НОВОЕ БЫТИЕ,  
О  КОТОРОМ  ОН  ПРЕЖДЕ  НЕ  ИМЕЛ  ДАЖЕ  ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

Современный человек живет на земле в 
вечных заботах и опасениях, переходя 
от разочарования к болезни и от лично-
го горя к национальным бедствиям. И не 
знает, что начать и как преодолеть все это; 
и подчас с ужасом думает о том, что этот 
мутный поток будет нести и заливать его 
вплоть до самой смерти. Однако многое 
зависит от него самого: это он сам уве-
личивает себе бремя жизни и не умеет 
понять истинный смысл несомого бреме-
ни. Ибо путь ему указан: ему стоит только 
почувствовать свою духовную свободу и 
открыть свое внутреннее око. Это и со-
вершается в молитве.

Нам всем хотелось бы, чтобы наша несклад-
ная, угнетающая и часто унизительная 
жизнь началась по-новому и сложилась 
иначе, чтобы она цвела взаимным довери-
ем, искренним благожелательством и вдох-
новением. Но как достигнуть этого, мы не 
знаем. Близоруко рассуждая, мы говорим о 
«счастии», счастье незаметно вырождается 
у нас в «удовольствие» и «наслаждение», а в 
погоне за наслаждениями и удовольствия-
ми мы забредаем в болото и не знаем, что 
начать. Но путь, ведущий к жизненному 
обновлению, известен и не так труден: мы 
должны почувствовать сердцем свя-
щенное в жизни, сосредоточиться на 
нем нашим созерцанием и зажить им, 
как драгоценным и самым главным. А 
это и есть путь молитвы.

Нам нельзя тонуть в несущественностях 
быта. Тот, кто живет ими, тот привыкает к 
пошлому существованию и сам превраща-
ется, по слову юного Гоголя, в «существо-
вателя». И вот нам необходимо научиться 
верно различать духовный ранг жиз-
ненных содержаний и при учиться сосре-
доточивать свое внутреннее внимание на 
божественной сущности вещей, явле-
ний и событий. Ибо жизненные содержа-
ния не равны, не равноценны, не равно-
значительны. Среди них есть ничтожные 
и есть священные; есть такие, которые 
возводят душу и сообщают ей особую глу-
бину и крепость, и есть такие, которые не-
заметно разлагают и обессиливают ее, де-

лают ее мелкою, страстною и слепою. Есть 
такие, которыми стоит жить, и есть такие, 
которыми не стоит жить. Надо научиться 
распознавать их, выбирать существен-
но-священные и жить ими. Тогда и сам 
человек станет «существенным», он пой-
мет смысл и цель жизни и войдет в живую 
связь со священной сущностью зримого 
мира. И путь к этому умению указывает и 
прокладывает молитва.

И пусть не думают люди, что вступить на 
этот путь – зависит не от них; что бывают 
чрезмерно тяжелые времена, которые 
затрудняют молитвенное обновление 
жизни; и что земная человеческая власть 
может лишить человека внутренней сво-
боды и поработить его несущественно-
стями быта. Ибо на самом деле тягчайшие 
времена посылаются людям именно для 
того, чтобы они опомнились и обнови-
лись; и нет на свете земной власти, кото-
рая могла бы погасить нашу внутреннюю 
свободу – и прежде всего, свободу мо-
литвы – и которая могла бы помешать 
нашему очищению от пошлости.

Поэтому надо признать, что жизнь сама по 
себе есть как бы школа молитвы или вос-
питание к молитве. И даже тот, кто со-
всем никогда не молился, может быть при-
веден к молитве самою жизнью. Ибо для 
каждого неверующего может настать вре-
мя величайшей беды, когда его захвачен-
ное врасплох и потрясенное сердце вдруг 
начнет молиться из своей последней глу-
бины – в такой скорбной беспомощности, 
такими вздохами отчаяния, такими вдох-
новенными призывами, о коих он дотоле 
и не помышлял. Тогда он почувствует как 
бы землетрясение во всем своем естестве, 
и неведомое пламя охватит его душу. Мо-
жет быть даже так, что человек при этом 
сам не будет знать, к Кому он взывает, и 
уже совсем не будет представлять себе, 
откуда и какое может прийти спасение. 
Он взывает к Кому-то, Кто все может, даже 
и невозможное; он молит этого Неизвест-
ного о помощи, которая уже не в челове-
ческих силах, – молит в твердой уверенно-
сти, что есть на свете истинная Благость 

и она внемлет ему. И к этой неведомой, но 
всемогущей Благости он и обращается с 
молитвой, которая, как водный поток, вне-
запно прорывает все прежние плотины... 
Он говорит с этим Существом так, как если 
бы он видел Его перед собою, как если бы 
он знал Его от века...

И потом, когда проходит этот порыв, 
у него остается такое чувство, что он 
всегда веровал в этого Всеблагого-Все-
могущего, всегда предполагал Его при-
сутствие – каждым дыханием своим, и 
вот только теперь впервые нашел Его. 
То, чего ему доселе недоставало, был 
душевный подъем к молитвенному 
вдохновению. Ему нужно было муже-
ство сердца, чтобы противостать всем 
своим и чужим предрассудкам; нужна 
была цельность души, возникшая ныне 
из инстинктивного отчаяния; ему нужна 
была мудрость сердца, которая востор-
жествовала бы над глупостью ума; вдох-
новение, не посещавшее душу в пыли и 
грязи. Может быть, он уже и сам замечал 
это, ибо чувствовал себя расколотым и 
исцеленным. Может быть, он даже мучил-
ся этим, но не умел или не хотел преодо-
леть в себе внутреннюю раздвоенность, 
и потому «запрещал» себе молитву по 
соображениям «внутренней честности»... 
В этом обнаруживается вообще влияние 
нашей эпохи, «верующей» в ум, в анализ 
и культивирующей всяческое разложе-
ние...И только великие бедствия нашего 
времени дают людям способность прео-
долеть эти внутренние препятствия: они 
потрясают все наше существо до корня, 
смывают предрассудки, обнажают наше 
трепещущее чувствилище и превращают 
жизнь в действительную школу молитвы.

Дело в том, что настоящая молитва требу-
ет всего человека и захватывает его це-
ликом. Она может излиться и в связных 
словах, но она может и не найти их, и моля-
щийся будет вместе с Андреем Юродивым 
лишь восклицать в слезах: «Господи! Гос-
поди!! Господи!!!..» И это единое, сердцем 
насыщенное слово будет весить более, 
чем множество душевно-полупустых слов. 
Молитва может найти себе выражение и 
в благочестивых движениях и обрядах; 
но бывают и такие молитвы, при которых 
внешние движения и свершения отпадают 
совсем. Тяжело раненный не может даже 
перекреститься. Неподвижно лежащий 
в окопе не смеет даже пошевелиться. А 

люди, живущие в эпоху гонения на веру, во 
время церковного террора, вырабатывают 
в себе умение молиться внутренней мо-
литвой сердца, которая горит внутрен-
ним огнем при совершенно неподвижном, 
ничего не выражающем лице.

Это пламя внутренней молитвы и есть 
важнейшее и драгоценнейшее в религии. 
Оно требует всю душу человека. Здесь 
все цвета сливаются в белый цвет; все 
способности души – в единую силу. Фео-
фан Затворник описывает это состояние 
так: «собранный должен гореть». Здесь 
мысль не думает, не анализирует, не раз-
мышляет, не сомневается, но отдает свою 
пристальность, свою интенсивность в 
общий и единый огонь. Здесь нет отдель-
ных волевых решений, но вся стремящая 
сила воли направлена целиком к единому 
Предмету. Сердце с его глубоким и неж-
ным чувствилищем становится главным 
горном души; именно в нем сосредоточи-
вается и сила созерцания, исходя из него 
и возвращаясь в него.

Вот почему молитва есть некий сердеч-
ный жар, который все вовлекает в себя, 
расплавляет и делает текучим. Она есть 
некий духовный свет, собирающий 
лучи, подобно увеличительному стеклу, в 
единый центр: в этом центре начинается 
горение. Неопытному человеку нередко 
кажется, что это горение есть его личное, 
субъективное состояние, которым все и 
ограничивается. Но на самом деле это го-
рение вводит личную душу в сверхличное 
Пламя, отзывающееся на личный призыв 
и включающее в Себя лично возгоревше-
еся сердце. Человеческий огонь может и 
должен приобщаться в молитве Божье-
му Пламени – и в этом состоит таинствен-
ный смысл и благодатная сила молитвы. 
Сердце человека воспламеняется боже-
ственным Огнем и уподобляется «неопа-
лимой купине». Личный огонь растворя-
ется в Божием, и человек теряет себя в Его 
Огнилище. В настоящей молитве человек 
забывает и теряет себя: он уже не помнит, 
что он «есть», не ощущает своего земного 
естества; он видит и чувствует себя как бы 
в некоем огненном столпе, восходящем 
вверх, и слышит, как из души его восхо-
дят «неизреченные воздыхания» «самого 
Духа» (Римл. 8, 26)... И в этом свете и огне 
он становится дотоле, доколе выносит его 
сердце и дыхание.

А.Н Храпачев. Молитва

Святая Русь. М.В. Нестеров
(Начало. Окончание на с. 7)


