
 

        Что за имена звучат в тропарях Великого канона?  Предлагаем вам  еще раз 

вернуться туда,   с пользой для души (надеемся) вспомнить тех, кому (по словам 

святого Критского пастыря Андрея) должно «поревновать» и тех, дел  которых 

нужно «отвращаться».  

«Заветное Писание, поведающее тебе праведныя и неправедныя»  

(Великий канон, 9 песнь, стих 3 

«Новаго привожду ти Писания указания, вводящая тя, душе, ко умилению;                         

праведным убо поревнуй, грешных же отвращайся и умилостиви  Христа                     

молитвами же и пощеньми, и чистотою, и говением»    

 (Великий канон, 9 песнь, стих 4 

                                                                      Чтения понедельника  

Песнь 1 

Первозданнаго Адама преступлению поревновав, познах себе 

обнажена от Бога и присносущнаго Царствия и сладости, грех 

ради моих. [Подражая в преступлении первозданному Адаму, я 

сознаю себя лишенным Бога, вечного Царства и блаженства за 

мои грехи.] (Быт. 3, 6-7) 

Главный (и первый) грех Адама – непослушание 

Богу, не выполнение Его заповеди о не вкушении с 

Древа познания добра и зла. Когда Господь 

обратился к нему после греха, Адам не раскаялся в 

содеянном. Так пошла цепочка грехов. 
Увы мне, окаянная душе, что уподобилася еси  первей Еве? Видела бо еси зле, и уязвилася еси горце, и 

коснулася еси древа, и вкусила еси дерзостно безсловесныя снеди. [Горе мне, моя несчастная душа, для чего 

ты уподобилась первосозданной Еве? Не с добром ты посмотрела и уязвилась жестоко, прикоснулась к дереву и 

дерзостно вкусила бессмысленного плода.] (Быт. 3, 6) 

Пример Евы показывает 8 ступеней греха:  

1) прилог (когда змий начал разговор с ней, она его поддержала, начала 

общение); 

2) собеседование (интерес к греху – Ева продолжила разговор с чужаком);   

3) услаждение (как приступ дерзости – мысль о том,  чтобы немного 

попробовать); 

4) пленение (грех начинает манить: показуяй сладкая (как говорит в 

следующем стихе св.Андрей); 

5) разжжение (манит все сильнее, удержаться трудно - страстный помысл); 

6) падение (совершение греховного действия – Ева пробует запретный плод, и 

уже видит не то, что есть на самом деле – поражена грехом); 

7) совращение (соблазнить кого-то на тот же грех – Ева дает Адаму запретный 

плод – «Со мной же ничего не произошло!»; 



8) совместный грех (Адам становится соучастником греха непослушания).  

Вместо Евы чувственныя, мысленная ми бысть Ева, во плоти страстный помысл, показуяй сладкая и 

вкушаяй присно горькаго напоения. [Вместо чувственной Евы восстала во мне Ева мысленная - плотский 

страстный помысел, обольщающий приятным, но при вкушении всегда напояющий горечью.] 

Достойно из Едема изгнан бысть, яко не сохранив едину Твою, Спасе, заповедь Адам; аз же что 

постражду, отметая всегда животная Твоя словеса? [Достойно был изгнан из Едема Адам, как не сохранивший 

одной Твоей заповеди, Спаситель. Что же должен претерпеть я, всегда отвергающий Твои животворные 

повеления?](Быт. 3, 23) 

       Не осуждая Адама, должны себя казнить – каждый день в чем-то не можем 

устоять, нарушая данные Богом спасительные заповеди. 
 

Песнь 2 
 

Буря мя злых обдержит, благоутробне Господи; но яко Петру, и мне руку 

простри. [Буря зла окружает меня, Милосердный Господи, но, как Петру, и мне 

Ты простри руку.](Мф. 14, 31) 

  Вера апостола Петра в ситуации с бурей на море и 

желанием его шагнуть к Богу дают ему новые способности 

– ходить по воде.  Но одной веры мало,  нужна «рука» 

Бога. Звать Бога на помощь – и нужно, и должно всегда, 

что бы мы ни делали. Не стесняясь Его потревожить, как некоторые считают, 

какими-то мелочами, мол, сам справлюсь!  Это-то «сам» и есть одна из преград 

между нами и Богом. «Без Мене не можете ничесоже» (Евангелие от Иоанна, 

15:5).   «Петров провещевать глас» мы должны как можно чаще, стремясь к  

потребности, вернее неспособности жить без Божией помощи. 

 
Слезы блудницы, Щедре, и аз предлагаю, очисти мя, Спасе, благоутробием 

Твоим. [Как блудница, и я проливаю слезы, Милосердный; смилуйся надо мною, 

Спаситель, по благоснисхождению Твоему.](Лк. 7, 38) 

Образ раскаявшейся и плачущей о своей греховной жизни 

блудницы – очень часто встречается нам ив богослужебных 

текстах, и в домашних молитвословиях. Мы не знаем, кто 

была эта женщина – это не важно. Важно – как она плакала о 

своих грехах,  слезы ее просто текли по ногам Спасителя. Важно – какова сила 

была ее раскаяния. Нам бы так! 
 

Песнь 3 
Огнь от Господа иногда Господь одождив, землю содомскую прежде попали.  [Пролив дождем огонь от 

Господа, Господь попалил некогда землю содомлян.](Быт. 19, 24) 

Начиная тему содомскую (о непотребности, в принципе, любого 

греха, вспомним кратко его историю. Города Содом и Гоморра 

отличались крайней греховностью своей. Праведный Лот пытался 

уговорить Господа от расправы над ними ради малого числа чистых 

людей, но не смог.  Поэтому образ «содомской земли» - места, 

которые изобилуют грехом и искушением.  Вспомним начало 

первого псалма: «Блажен муж, иже не идее на совет 

нечестивых».  Нужно держаться подальше от мест, которые 

наполнять душу любой нечистотой. 
 

На горе спасайся душе, якоже Лот оный, и в Сигор угонзай. [Спасайся на горе, душа, как 



праведный Лот и спеши укрыться в Сигор.](Быт. 19, 22-23) 

Продолжая предыдущую мысль, святой Андрей направляет нас дальше – не 

просто не ходи туда, где душа может испачкаться, а стремись, иди туда, где она 

может очиститься и наполниться светом.  И Лот нам пример. Послушавшись 

повелений Бога, уходит в безопасное место. 
Бегай запаления, о душе, бегай содомскаго горения, бегай тления Божественнаго пламене. [Беги, душа, от 

пламени, беги от горящего Содома, беги от истребления Божественным огнем.] 

Снова звучат слова о важности избегать ситуаций, опасных для души. Счастлив 

тот, кто прилепился к добру и не может согрешить!  А если окончательный выбор 

не сделан и нас по первородной склонности тянет к греху?! Лучше помочь себе 

тем, что не попадать хотя бы произвольно – по нашему устроению – в «душевно-

злачные места».  
Ты еси Пастырь Добрый, взыщи мене агнца, и заблуждшаго да не презриши мене. 

[Ты - Пастырь Добрый, отыщи меня - агнца, и не презирай меня, заблудившегося.](Ин. 

10, 11-14) 

Важный образ Сына Божия как Пастыря, с первых веков 

христианства напоминается душам уверовавших.   Овцы 

Божественного Пастыря. Каковы они? Голоса Его слушаются 

безропотно, куда Он скажет – туда и идут. Никому другому (и 

ничему) не внемлют. И тогда – в безопасности.  Таковы ли мы?!  
 

Песнь 4 
Приближается, душе, конец, приближается, и нерадиши, ни готовишися, время 

сокращается, востани, близ при дверех Судия есть. Яко соние, яко цвет, время жития течет: 

что всуе мятемся?  [Конец приближается, душа, приближается, и ты не заботишься, не 

готовишься; время сокращается - восстань: Судия уже близко - при дверях; время жизни 

проходит, как сновиденье, как цвет. Для чего мы напрасно суетимся?](Мф. 24, 33. Мк. 13, 29. Лк. 

21, 31) 

Образ двери, чаще закрытой. Вход в Царство Небесное. Вожделенная 

дверь. А откроют ли ее нам?  Только заранее можно подготовиться – 

чтобы открыли.  Сразу вспоминаются мудрые девы, которые 

запаслись добрыми делами с надеждой на прощение своих грехов.  

Ведь «одежду брачную», с которой впускают за Дверь - душу чистую 

– мы уже запятнали.  Но одной надежды на милость Божию мало, 

нужно пытаться, пока есть время, и самим ее «оттирать» – спешить на 

исповедь, и укреплять – на Причастие. 

«Я есмь дверь: кто войдет Мною, тот спасется, и 

войдет, и выйдет, и пажить найдет» (Евангелие от Иоанна, 10:9).  
Лествица, юже виде древле великий в патриарсех, указание 

есть, душе моя, деятельнаго восхождения, разумнаго 

возшествия; аще хощеши убо деянием, и разумом, и зрением 

пожити, обновися.  [Лестница, которую в древности видел 

великий из патриархов, служит указанием, душа моя, на 

восхождение делами, на возвышение разумом; поэтому, если 

хочешь жить в деятельности и в разумении и созерцании, то 

обновляйся.] (Быт. 28, 12) 

Образ лестницы показан нам через 

допотопного патриарха   Иакова, сына Исаака, 

внука Авраама. Лестнице духовного 

восхождения посвятил свое творение 

преподобный Иоанн, благодаря ей получивший 



«фамилию» Лествичник.  

Уместно эти ступени вспомнить в дни Великого поста: 
1) Отречение мирского жития 

2) Беспристрастность (отложение попечений и печали о мире) 

3) Странничество (уклонение от мира) 

4) Послушание 

5) Покаяние 

6) Память о смерти 

7) Плач о своей греховности 

8) Кротость и безгневие 

9) Удаление памятозлобия 

10) Несквернословие 

11) Молчание 

12) Правдивость 

13) Отсутствие уныния и лености 

14) Борьба с чревоугодием 

15) Целомудрие 

16) Борьба со сребролюбием 

17) Нестяжание 

18) Искоренение нечувствия 

19) Малый сон, усердие к братской молитве 

20) Телесное бдение 

21) Отсутствие боязливости и укрепление в вере 

22) Искоренение тщеславия 

23) Отсутствие гордыни 

24) Кротость, простота и незлобие 

25) Смиренномудрие 

26) Низложение страстей и укрепление добродетелей 

27) Безмолвие души и тела 

28) Молитва 

29) Бесстрастие 

30) Вера, надежда и любовь 
Зной дневный претерпе лишения ради патриарх, и мраз нощный понесе, 

на всяк день снабдения творя, пасый, труждаяйся, работаяй, да две жене 

сочетает. [Патриарх по нужде терпел дневной зной и переносил ночной холод, 

ежедневно сокращая время, пася стада, трудясь и служа, чтобы получить себе 

две жены.](Быт. 31; 7, 40) 

Речь идет о том же патриархе Иакове. Лествица ему 

приснилась по дороге туда, где он мог он обрести 

достойную жену. Но чтобы добыть ее,  пришлось ему 

потрудиться 14 лет, терпя зной, холод… Образ наших 

духовных трудов, без которых не будет светлой одежды души. Трудов 

ежедневных, на которые НУЖНО выкраивать время, если мы Божии.  
Жены ми две разумей, деяние же и разум в зрении, Лию убо деяние, яко многочадную, Рахиль же разум, 

яко многотрудную; ибо кроме трудов, ни деяние, ни зрение, душе, исправится. [Под двумя женами понимай 

деятельность и разумение в созерцании: под Лиею, как многочадною, - деятельность, а под Рахилью, как 

полученной через многие труды, - разумение, ибо без трудов, душа, ни деятельность, ни созерцание не 

усовершенствуются.] 

      Две жены получил Иаков от своего тестя Лавана. Вожделенная Рахиль, Лия же 

– как «нагрузка». Это образы для нас. Лия – наши земные дела  «многотрудные».  

Без них никак, но если они преобладают, забирают все наше время, но они  

тщетны, зачастую без-полезны.  Рахиль как получение через многие труды – опыт 



разумения, что духовной жизни не будет изменения в душе.  А именно этого и 

ждет от нас Бог. Прочитаем еще раз перевод на русский окончания тропаря: «ибо 

без трудов, душа, ни деятельность, ни созерцание не усовершенствуются». 

 

Песнь 5 
В нощи житие мое преидох присно, тьма бо бысть, и глубока мне мгла, нощь греха, но яко дне сына, 

Спасе, покажи мя. [Жизнь свою я постоянно проводил в ночи, ибо мраком и глубокою мглою была для меня ночь 

греха; но покажи меня сыном дня, Спаситель.](Еф. 5, 8) 

    Сын дня – сын света, который уразумел свой путь, знает, куда ему нужно, 

видит, как протекает его путь.  Ежедневный (иначе не идешь, а застрял где-то) 

путь к Богу.  

Рувима подражая окаянный аз, содеях беззаконный и законопреступный совет на Бога Вышняго, 

осквернив ложе мое, яко отчее он. [Подобно Рувиму я, несчастный, совершил преступное и беззаконное дело 

пред Всевышним Богом, осквернив ложе мое, как тот - отчее.](Быт. 35, 22; 49, 3-4) 

    Библейская энциклопедия: Рувим (евр. "видеть"):  старший сын  Иакова и  

Лии; был лишен первородства за то,  что  вступил  в связь с Валлой, наложницей  

отца.  А строки святого Андрея поясняют – это наши грехи, дерзкие выходки. К 

примеру, знаю, что в Храме Божием недостойно говорить о своем, мiрском, что 

этим показываю Богу, что Он для меня не очень-то и важен, а говорю!  Чем не 

рувимы?! 

Исповедаюся Тебе Христе Царю: согреших, согреших, яко прежде Иосифа братия продавшии, чистоты 

плод и целомудрия.  [Исповедаюсь Тебе, Христос-Царь: согрешил я, согрешил, как некогда братья, продавшие 

Иосифа, - плод чистоты и целомудрия.](Быт. 37, 28) 

Братья Иосифа – дети уже названного 

патриарха Иакова, от которого пошли 12 

колен Израилевых (10 детей Лии и два 

сына от любимой Рахиль – Иосиф и 

Вениамин).  Все, наверное, помнят,  как 

из ревности и зависти к вниманию отца 

братья пошли на такое преступление – 

тоже дерзкое (продолжение темы 

Рувима).  Святой Андрей здесь начинает 

тему потери нами чистоты и целомудрия, 

даруемых при Святом Крещении и 

теряемых нами по разным причинам.  

От сродников праведная душа связася, продася в работу сладкий, во образ Господень; ты же вся, душе, 

продалася еси злыми твоими. [Сродниками предана была душа праведная; возлюбленный продан в рабство, 

прообразуя Господа; ты же, душа, сама всю продала себя своим порокам] 

Святой Андрей  напоминает нам, как Господь даже из дурных дел показывает 

душевную пользу: Иосиф прообразует Его Самого, а также показывает, как душа 

оказывается в плену пороков, становится рабой грехов, ибо без них ей то скучно 

(«Посмотреть телевизор?»), то непривычно («Не съесть ли вкусненького?», 

неловко… Разве мы не в  плену у тела и его привычек? Не говоря уже о прочем. А 

потому напомним себе примером праведного и целомудренного Иосифа:  
Иосифа праведнаго и целомудреннаго ума подражай, окаянная и неискусная душе, и не оскверняйся 

безсловесными стремленьми, присно беззаконнующи. [Подражай праведному Иосифу и уму его 

целомудренному, несчастная и невоздержанная душа, не оскверняйся и не беззаконствуй всегда безрассудными 

стремлениями.] 



Аще и в рове поживе иногда Иосиф, Владыко Господи, но во образ погребения и востания Твоего, аз же 

что Тебе когда сицевое принесу?  [Владыко Господи, Иосиф был некогда во рву, но в прообраз Твоего погребения 

и воскресения; принесу ли когда-либо что подобное Тебе я?] 

 

Песнь 6 
 

     Уклонилася еси, душе, от Господа твоего, якоже Дафан и Авирон, но пощади, воззови из ада 

преисподняго, да не пропасть земная тебе покрыет. [Уклонилась ты, душа, от Господа своего, как Дафан и 

Авирон, но воззови из ада преисподнего: пощади!, чтобы пропасть земная не поглотила тебя. ](Чис. 16, 32) 

Библейская энциклопедия: Во время 

странствия по пустыне Господь повелел 

всему израильскому народу слушаться 

Моисея и поступать так, как он говорит им. 

Но однажды в израильском стане 

произошло восстание. Двести пятьдесят 

человек, которых возглавили Корей, 

Дафан и Авирон, поднялись против 

Моисея. Они не желали больше слушать 

его и упрекали его за то, что он ставит себя 

выше других.  Моисеи призвал весь народ 

израильский и по указанию Господа 

повелел им отойти от шатров этих людей.  

Под ними расселась земля и   поглотила их. А остальных двести пятьдесят человек, восставших 

с ними, поразил огонь с неба, и они умерли. Этот же сюжет вспоминается в Псалме 105: 

«Отверзеся земля и пожре Дафана и покры на сонмище Авирона. И разжжеся огнь в сонме их, 

пламень попали грешники» (Пс.105, 17-18). 

 А имя зачинщика Корана даже не вспоминается!   Для нас это образ смерти 

души, порабощенной грехом. Кстати, они из колена того самого Рувима. 

       Яко юница, душе, разсвирепевшая, уподобилася еси Ефрему, яко серна от тенет сохрани житие, 
вперивши деянием ум и зрением. [Рассвирепев, как телица, ты, душа, уподобилась Ефрему, но как серна спасай 

от тенет свою жизнь, окрылив ум деятельностью и созерцанием.](Иер. 31, 18. Ос. 

10, 11) 

Библейская энциклопедия: Ефре м  — младший сын Иосифа от 

египтянки Асенефы, дочери египетского  жреца.  Возможно поэтому 

он, когда «насытился, то превознеслось сердце его и он забыл Бога, 

был высок в Израиле, но сделался виновным через Ваала, и погиб»  (так 

говорит пророк Осия).  Пророк Иеремия: «Слышу Ефрема плачущего: 

«Ты наказал меня, и я наказан, как телец неукротимый; обрати меня, 

и обращусь, ибо Ты Господь Бог мой».   

      Ефрем в благоденствии своем забыл Бога и обратился к 

другим богам. А мы не так? Всегда ли помним о Боге, когда 

у нас все спокойно?  

    Рука нас Моисеова да уверит душе, како может Бог прокаженное житие убелити и очистити, и не 

отчайся сама себе, аще и прокаженна еси. [Моисеева рука да убедит нас, душа, как Бог может убелить и 

очистить прокаженную жизнь, и не отчаивайся сама за себя, хотя ты и поражена проказою.](Исх. 4, 6-7) 

   Имя Моисея знакомо всем и служит примером 

верности Богу, послушания, силы духа, в Боге 

пребывающего. Один из прообразов Самого Спасителя 

(дает Божий  Закон (Декалог), а перед этим держит 40-

дневный пост (евреи совсем ничего не вкушали и почти 

не пили).  Через него мы получили образ Неопалимой 



Купины – тех, кто способен принять благодать Божию. В первую очередь это 

Пресвятая Богородица. Да и сам Моисей и свет Христов отражал (вынужден был 

прикрывать лицо, спустившись  с горы Синай). 

 

Песнь 7 
 

        Саул иногда, яко погуби отца своего, душе, ослята, внезапу царство обрете 

к прослутию; но блюди, не забывай себе, скотския похоти твоя произволивши 

паче Царства Христова. [Саул, некогда потеряв ослиц своего отца, неожиданно с 

известием о них получил царство; душа, не забывайся, предпочитая свои скотские 

стремления Христову Царству.](1 Цар. 9, 1-27; 10, 1) 

      Царь Саул, предшественник святого царя Давида в 

царстве Израильском. Был избран Богом на царствование и 

потерял через свои желания, изменившие и всю его жизнь, и 

Бога, и царство, и сыновей, и душу. Так ли мы хотим 

закончить свой земной путь?  

        Давид иногда Богоотец, аще и согреши сугубо, душе моя, стрелою убо устрелен быв прелюбодейства, 

копием же пленен быв убийства томлением; но ты сама тяжчайшими делы недугуеши, самохотными 

стремленьми. [Если богоотец Давид некогда и вдвойне согрешил, будучи уязвлен стрелою прелюбодеяния, сражен 

был копьем мщения за убийства; но ты, душа моя, сама страдаешь более тяжко, нежели этими делами, 

произвольными стремлениями.](2 Цар. 11, 14-15) 

Образ царя Давида, несмотря на его греховное 

падение, остается для нас образцом истинного покаяния 

(как говорит св.Андрей – сугубого (т.е.усиленного) и еще 

примером того, к чему приводят «самохотные» желания.  

«Но не как я хочу, но как Ты, Господи». Каемся ли мы так 

пред Богом? Приносим ли на Таинство Исповеди 

искреннее желание измениться,  решимость не совершать 

более хоть какой-то один грех? Есть ли в нас эта метанойя (покаяние по-

гречески) – изменение образа мыслей внутреннего самоустроения, как бы крик 

души: «Не хочу так больше!» как начало духовного перерождения. Ведь это 

важная часть духовной жизни христианина! Или мы идем по греховной колее, от 

исповеди к исповеди каемся в одном и том же? Слабы, мол, Господи, что 

поделать!  Именно сейчас, во время Великого поста,  и нужно решиться хотя бы 

на очищение чего-то в себе, хотя бы малого: какой-то привязанности к земному,  

не нужной в вечности … А для этого надо поразмыслить над собой, найти для 

этого время в каждодневной суете.  
 

Песнь 8 
      

      Колесничник Илиа колесницею добродетелей вшед, яко 

на небеса, ношашеся превыше иногда от земных; сего убо, душе 

моя, восход помышляй. [Везомый на колеснице Илия, взойдя на 

колесницу добродетелей, некогда вознесся как бы на небеса, 

превыше всего земного; помышляй, душа моя, об его восходе.](4 

Цар. 2, 11) 

    «Колесница добродетелей», вознесшая 

пророка Илию в Царствие Небесное, нам 

недоступна. Но если не радеть, не проявлять 

рвение, то и не будет их, без которых нет входа 



в Царствие небесное. Ведь даже в утреннем молитвенном правиле в конечной 

молитве ко Пресвятой Богородице мы взываем лишить нас нерадения (а также 

уныния, неразумия и забвения – памятования о Боге и смерти). А святитель 

Феофан Затворник прямо призывает нас просить у Богу этого рвения-горения, а 

иначе мы – не Божии! 
 

      Елиссей иногда прием милоть Илиину, прият 

сугубую благодать от Бога; ты же, о душе моя, сея не 

причастилася еси благодати за невоздержание. [Некогда 

Елисей, приняв милоть (плащ) Илии, получил сугубую 

благодать от Господа; но ты, душа моя, не получила этой 

благодати за невоздержание.](4 Цар. 2, 9, 12-13) 

    Урок-назидание от образа милоти-

накидки  пророка Илии – благодати Божией, 

без которой невозможно изменение-

очищение себя, ни спасение: мы   закрываем 

доступ благодати Божией своим 

невоздержанием. Значит, врачевать нужно противоположным. Воздержание во 

всем, что не пускает нас к Богу: в еде, удовольствиях, развлечениях, вещах… А 

для этого нужно ежедневно размышлять о себе, искать – в чем нужно было себя 

ограничить в течение дня. Без этого разумения не всегда при подготовке к 

исповеди что-то и вспомнится.  
 

     Иорданова струя первее милотию Илииною Елиссеем ста сюду и сюду; ты же, о душе моя, сея не 

причастилася еси благодати за невоздержание. [Елисея милотию Илии некогда разделил поток Иордана на ту и 

другую сторону; но ты, душа моя, не получила этой благодати за невоздержание.](4 Цар. 2, 14) 

    Св.Андрей второй стих посвящает этой важной теме. Воздержать себя от 

того, что опасно душе – это тоже путь к Богу. Не случайно именно с этого 

начинается одна из самых главных книг православных – Псалтирь («блажен муж, 

иже не идее на совет нечестивых»… (см.Беседу о первом псалме на нашем 

сайте). Жизнь пророка Елисея, приявшего благодать Божию жизнью с 

воздержанием – нам говорящий пример. 
 

     Соманитида иногда праведнаго учреди о душе, нравом 

благим; ты же не ввела еси в дом ни странна, ни путника. 

Темже чертога изринешися вон, рыдающи. [Соманитянка 

некогда угостила праведника с добрым усердием; а ты, душа, не 

приняла в свой дом ни странника, ни пришельца; за то будешь 

извержена вон из брачного чертога с рыданием.] (4 Цар. 4, 8) 

        Слово для нас непривычное – 

«соманитида», а образ нужный. Безымянная 

соманитянка   приняла в свой дом пророка 

Елисея, обогрела, накормила.  Этим жили и 

наши предки. А из нашей жизни гостеприимство 

нищих и странников за неимением последних ушло. Но не ушли другие добрые 

дела. Главное – знать, что это очень важно и нужно и искать возможности делать 

добрые дела. Мы к этому призваны Богом. Неслучайно во многих городах 

ширится движение волонтеров, бескорыстно и безвозмездно помогающих людям. 

А как у нас в городе?   
 

      Гиезиев подражала еси окаянная разум скверный всегда, душе, егоже сребролюбие отложи поне на 

старость; бегай геенскаго огня, отступивши злых твоих. [Ты, несчастная душа, непрестанно подражала 



нечистому нраву Гиезия; хотя в старости отвергни его сребролюбие и, оставив свои злодеяния, избегни огня 

геенского.] (4 Цар. 5, 20-27) 

Библейская энциклопедия:  Гиезий – слуга Елисея, не устоявший в искушении 

сребролюбием и получивший в наказание проказу. 
 

Песнь 9 
 
     Ум острупися, тело оболезнися, недугует дух, слово изнеможе, житие умертвися, конец при дверех.   

Темже, моя окаянная душе, что сотвориши, егда приидет Судия 

испытати твоя? [Ум изранился, тело расслабилось, дух болезнует, слово 

потеряло силу, жизнь замерла, конец при дверях. Что же сделаешь ты, 

несчастная душа, когда придет Судия исследовать дела твои?] 

    Вновь и вновь перед нами образ двери – Христа – 

Пути, Истины, Жизни… Давайте вспомним известную 

картинку: Христос стоит у двери и стучит в нее, в 

дверь нашей души. Нет с Его стороны даже ручки!  

Только мы сами можем открыть Ему, готовому к 

общению с нами в любой момент нашей жизни. 

Готовы ли мы?  Живем ли мы с Ним ежедневно, даже 

мелкие дела не забывая делать с Ним? А если нет, то 

как мы будем жить там, за дверью, если здесь не 

приучили себя жить с Господом Христом?  

    Моисеово  приведох  ти, душе, миробытие, и от того все Заветное Писание, поведающее тебе праведныя 

и неправедныя; от нихже вторыя, о душе, подражала еси, а не первыя, в Бога согрешивши. [Я воспроизвел 

пред тобою, душа, сказание Моисея о бытии мира и затем все Заветное Писание, повествующее о праведных и 

неправедных; из них ты, душа, подражала последним, а не первым, согрешая пред Богом.] 

    Именно здесь, в девятой песни понедельника, помещены св.Андреем слова о 

значении обращения христианской души к образам-урокам Священного Писания. 

Давайте еще раз вдумчиво их перечтем! 

      Закон изнеможе, празднует Евангелие, Писание же все в тебе небрежено бысть, пророцы изнемогоша 
и все праведное слово; струпи твои, о душе, умножишася, не сущу 

врачу, исцеляющему тя. [Ослабел закон, не воздействует Евангелие, 

пренебрежено все Писание тобою, пророки и всякое слово праведника 

потеряли силу; язвы твои, душа, умножились, без Врача, исцеляющего 

тебя.] 

    Смотрите о чем напоминает св.Андрей: ни 

образы ветхозаветные, ни сила Евангелия, ни 

писания пророков и святых отцов не действуют на 

нас оживляюще – настолько поражена грехом 

душа, спит дух!  Остается только к Врачу-Христу 

обратиться за помощью! Но для этого  надо 

встать… 
 

     Новаго привожду ти Писания указания, вводящая тя, душе, ко умилению; праведным убо поревнуй, 
грешных же отвращайся и умилостиви Христа молитвами же и пощеньми, и чистотою, и говением. [Из 

Новозаветного Писания привожу тебе примеры, душа, возбуждающие в тебе умиление; так подражай 

праведным и отвращайся примера грешных и умилостивляй Христа молитвою, постом, чистотою и 

непорочностью.] 

    Св. Андрей, пастырь Критский, продолжает: я вам в помощь включаю и   



примеры новозаветной истории для подражания их праведности и отвращения к 

грехам, чтобы родилась в нас желание измениться, стремление к 

пощению, говению (работе над собой), молитве 

внимательной, с сердечностью и благоговением 

произносимой для рождения покаянных чувств. 
     Христос вочеловечися, призвав к покаянию разбойники и 

блудницы; душе, покайся, дверь отверзеся Царствия уже, и 

предвосхищают е фарисее и мытари и прелюбодеи кающиися. 

[Христос, сделавшись человеком, призвал к покаянию разбойников и 

блудниц; покайся, душа, дверь Царства уже открылась, и прежде тебя 

входят в нее кающиеся фарисеи, мытари и прелюбодеи.] (Мф. 11, 12; 

21, 31. Лк. 16, 16) 

    И опять Дверь: ревнуй, душа, раскаявшиеся грешники входят уже, а ты?  
 

     Христос волхвы спасе, пастыри созва, младенец множества показа 

мученики, старцы прослави и старыя вдовицы, ихже не поревновала еси, 

душе, ни деянием, ни житию, но горе тебе внегда будеши судитися. [Христос 

спас волхвов, призвал к Себе пастухов, множество младенцев сделал 

мучениками, прославил старца и престарелую вдовицу; их деяниям и жизни ты 

не подражала, душа, но горе тебе, когда будешь судима!] (Мф. 2, 1, 16. Лк. 2, 4-

8 и след.; 2, 25-26 и след.; 2, 36-38) 

      В этой песни много героев Христорождественской 

истории, уже живущих там, за Дверью – В Царствии 

Божием. Это и паломники-волхвы, первоизвещенные о 

Рождестве Христовом пастухи, 14000 первых мучеников-

младенцев, святые Симеон Богоприимец и Анна 

пророчица, более 80 лет отдавшая служению Богу при 

храме Иерусалимском.  Все они (кроме святых младенцев) – пример веры.  Но не 

только. Давайте вместе подумаем. Чему нас учит история с волхвами: не бояться 

трудностей на пути к Богу, рождению желаний Его порадовать, принести что-то в 

дар Ему (и материальный – не первую очередь).  Пастухи: умению радоваться 

жизни с Богом.  Старец Симеон: верить каждому слову  Спасителя, долго и 

терпеливо ждать чаемого,   помнить, что все в жизни – от Него (и хорошее, и 

плохое) и помнить: «Достойное по делам моим премлю».  Святая Анна 

пророчица, встретившая Богомладенца в возрасте не менее 103 лет (можете 

проверить по указанным датам ее жизни в Евангелии (Лк., 2,36-37): всю жизнь, 

все свои дела если не посвящать Богу, то делать с Богом и никогда не оставлять 

Церковь Божию… Можете сами продолжать!  

      Постився Господь дний четыредесять в пустыни, последи взалка, показуя человеческое; душе, да не 
разленишися, аще тебе приложится враг, молитвою же и постом от ног 

твоих да отразится. [Господь, постившись сорок дней в пустыне, наконец 

взалкал, обнаруживая в Себе человеческую природу. Не унывай, душа, если враг 

устремится на тебя, но да отразится он от ног твоих молитвами и постом.] 

(Исх. 34, 28. Мф. 4, 2. Лк. 4, 2. Мк. 1, 13) 

        Вновь призыв к нашей душе истинно проводить 

время поста, имея перед собой пример Самого Христа 

Спасителя.  Сил всем на работу над собой во время 

благоприятно!  Как говорил святитель Димитрий 

Ростовский – «Рассмотри себя, христианин!»,  ибо 

«время  сотворити Господеви» (Пс.118,126).                       И. Крамской. Христос в пустыни 

 



Чтения вторника 

Песнь 1 

Каиново прешед убийство, произволением бых убийца совести душевней, оживив 

плоть и воевав на ню лукавыми моими деяньми. [Превзойдя Каиново убийство, 

сознательным призволением, через оживление греховной плоти, я сделался убийцею 

души, вооружившись против нее злыми моими делами.] (Быт. 4, 8) 

Имя старшего сына Адама и Евы братоубийцы Каина славянам 

знакомо хорошо. Почему славянам?  Оно породило слова и 

понятия с определенным смыслом, которые ныне живут в 

нашем языке, и мы не всегда их примечаем: окаянный (как 

Каин), каяться (видеть свой грех и хотеть от него избавиться), раскаяться 

(отойти от Каина)…  Имя каин стало нарицательным для злобного, завистливого 

человека, способного на подлости по отношению к самым близким людям.  А еще 

в истории Каина есть такой момент: он приносил Богу жертву не с любовью, 

поэтому без тщания, небрежно, не выбирая лучшее, что есть у него. Интересно то, 

что говорит Господь Каину, ожидая его покаяния: «Если не делаешь доброго, то у 

дверей грех лежит; он влечёт тебя к себе, но ты господствуй над ним» (Быт. 4,7) 

– не дай победить себя, удержись от греха. 

Авелеве, Иисусе, не уподобихся правде, дара Тебе приятна не принесох когда, ни деяния Божественна, ни 

жертвы чистыя, ни жития непорочнаго. [Авелевой праведности, Иисусе, я не подражал, никогда не приносил 

Тебе приятных даров, ни дел богоугодных, ни жертвы чистой, ни жизни непорочной.] (Быт. 4, 4) 

Мотив предпочтения, отдаваемого Богом младшему брату, встречается и в других 

местах Библии — в историях Исава и Иакова, Иосифа и его одиннадцати старших 

братьев, Давида и его старших братьев. Авель является первым в этом ряду. А 

жертва наша Богу – «дух сокрушен» (Пс.50), жизнь безгрешная и добрые дела. И, 

конечно,  любовь, благодарность и благоговение к Творцу! 

Яко Каин и мы, душе окаянная, всех Содетелю деяния скверная, и жертву порочную, и непотребное житие 

принесохом вкупе: темже и осудихомся. [Как Каин, так и мы, несчастная душа, принесли Создателю всего 

жертву порочную - дела нечестивые и жизнь невоздержанную: поэтому мы и осуждены.] (Быт. 4, 3-5).  

Тема невоздержания – важная для христианина. Именно оно зачастую является 

причиной натаптывания греховной тропы.  Так пусть же образ Каина служит нам 

примером удержания, чтобы не стать «окаянными»!  

Песнь 2 

Сшиваше кожныя ризы грех мне, обнаживый мя первыя боготканныя одежды.  ["Кожаные ризы" сшил мне 

грех, сняв с меня прежнюю Богом сотканную одежду.] 

«Кожные ризы» - ныне наше тело, никогда не бывающее нам помощником в 

делах духовных. Это наше наследие, и «плотяная» тема еще не раз поднимется 

св.Андреем Критским (см.далее). 

Обложен есмь одеянием студа, якоже листвием смоковным, во обличение моих самовластных страстей.  

[Облекся я одеянием стыда, как листьями смоковницы, во обличение самовольных страстей моих.] (Быт. 3, 7) 



Деревья в Священном Писании часто 

символизируют человека.  

Смоковница же знаменует род 

человеческий. Это третье дерево, 

появляющееся в Ветхом Завете с 

наименованием. Сладок 

плод смоковницы, дающей фиги (или 

смоквы,  или инжир), но ее листья 

грубые,  годны только к сожжению. 

«Листья смоковные» - образ законного 

стыда, вложенного Богом в наш дух – 

совести, присущей любому человеку на 

земле независимо от вероисповедания.  

Но не прикроет совесть содеянного во 

грехе! 

Одеяхся в срамную ризу и окровавленную студно течением страстнаго и любосластнаго живота.  [Оделся я в 

одежду, постыдно запятнанную и окровавленную нечистотой страстной и сластолюбивой жизни.] 

Продолжается «плотяная» тема.  «Срамная риза» - уже ставшая плотяной душа, 

поучаемая телом и сама сросшаяся со страстями и даже не замечающая их 

чуждости.  Поэтому ни в одной святоотеческой книге мы не увидим любви к телу 

и его ублажению. 

Впадох в страстную пагубу и в вещественную тлю, и оттоле до ныне враг мне досаждает. [Подвергся я 

мучению страстей и вещественному тлению, и оттого ныне враг угнетает меня.] 

Украсих плотский образ скверных помышлений различным обложением, и осуждаюся. [Украсил я кумир 

плоти разноцветным одеянием гнусных помыслов и подвергаюсь осуждению.] 

Тело уже становится нашим кумиром: мы тратим время, силы, средства для его 

различных пожеланий, чтобы оно покоилось и ни в чем не нуждалось. «Не 

сотвори себе кумира» - вторая Заповедь Божия - попирается нами без 

размышлений и огорчений через телолюбие. Что за это нас ждет  – св.Андрей 

пророчит осуждение. 

Внешним прилежно благоукрашением единем попекохся, внутреннюю 

презрев Богообразную скинию.  [Усердно заботясь об одном внешнем 

благолепии, я пренебрег внутренней скинией, устроенной по образу Божию.] 

Под внутренней скинией подразумевается наш дух, 

прижатый нашим разросшимся тучным кумиром – 

телом и его прислужницей душой.  Об этом подробно 

говорит святитель Феофан в своих известных письмах о 

духовной жизни («Что есть духовная жизнь и как на нее 

настроиться»).  Дух наш  «презренный» (т.е. присмотра, 

попечения и заботы), без связи с Тем, с Кем он должен быть постоянно, мечется, 

буйствует, не находя покоя. 

Погребох перваго образа доброту, Спасе, страстьми, юже яко 

иногда драхму взыскав, обрящи.  [Засыпал страстями красоту 

первобытного образа, Спаситель; ее, как некогда драхму, Ты 

взыщи и найди.] (Лк. 15, 8) 



Драхма –  образ из притч Самого Спасителя. Помните, как не могла успокоиться 

женщина, потерявшая монетку и как радовалась ее обретению?  Св.Андрей нас 

призывает молить Господа вернуть нам первозданное устроение, когда все в нас 

на своих местах: тело слушается души, руководимой духом, пребывающим 

непрестанно  в  богообщении. К этой теме еще вернемся в четверг. 

Согреших, якоже блудница вопию Ти: един согреших Тебе, яко миро, приими, 

Спасе, и моя слезы.  [Согрешил, и, как блудница, взываю к Тебе: один я согрешил пред 

Тобою, приими, Спаситель, и от меня слезы вместо мира.] (Лк. 7, 37-38) 

Очисти, якоже мытарь вопию Ти, Спасе, очисти мя: никтоже бо сущих из Адама, 

якоже аз, согреших Тебе.  [Умилостивись, как мытарь, взываю к Тебе, Спаситель, 

смилуйся надо мною: ибо как никто из потомков Адамовых я согрешил пред Тобою.] 

(Лк. 18, 13) 

Традиционные образы силы и глубины покаяния, об этом мы уже говорили, но в 

силу яркости этих примеров (вместе с сюжетом благоразумного кающегося 

разбойника) они будут повторяться вновь и вновь, как в Великом каноне, так и в 

других молитвах (например, подготовительных к Причастию).  

Песнь 3 

При Нои, Спасе, блудствовавшыя подражах, онех наследовах осуждение в 

потопе погружения. [Я подражал, Спаситель, развращенным современникам 

Ноя и наследовал осуждение их на потопление в потопе.] (Быт. 6, 1-17) 

История Ноя нам хорошо известна, а в этом стихе 

вспоминается  сила его воздержания от греха, когда 

вокруг все живет и «наслаждается» жизнью и «берет от 

нее все».  

Хама онаго душе, отцеубийца подражавши, срама не покрыла 

еси искренняго, вспять зря возвратившися. [Подражая 

отцеубийце Хаму, ты, душа, не прикрыла срамоты ближнего с 

лицом, обращенным назад.] (Быт. 9, 22-23) 

Мы прекрасно знаем, кто такие хамы, не 

любим их, но сами не прочь «отхамиться» в 

ответ (природа такова). Многие даже знают 

историю первого Хама.  Но всем ли известно, 

как его называют свв.отцы? Св.Андрей нам 

напоминает: отцеубийцей. Хама не 

перехамить, а вот душе своей навредить 

можно.  А св.Андрей идет дальше – даже если ты не попытался прикрыть грех 

другого (не то, что даже осудить, а вообще как бы не заметить), то тогда ты сам 

хам.  Открывать грех ближнего (рассказывать о нем, обсуждать)  – самому 

грешить.   

Запаления, якоже Лот, бегай, душе моя, греха бегай Содомы и 

Гоморры, бегай пламене всякаго безсловеснаго желания. [Беги, 

душа моя, от пламени греха; как Лот; беги от Содома и Гоморры; 

беги от огня всякого безрассудного пожелания.] (Быт. 19, 15-17) 

Эта тема звучат будет постоянно: «убегания» от 

опасностей для души, возможного «запаления» 

плоти. 
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Песнь 4 

Бди, о душе моя, изрядствуй якоже древле великий в патриарсех, да стяжеши деяние с разумом, да будеши 

ум, зряй Бога, и достигнеши незаходящий мрак в видении, и будеши великий купец.  [Бодрствуй, душа моя, 

будь мужественна, как великий из патриархов, чтобы приобрести себе дело по разуму, чтобы обогатиться умом, 

видящим Бога, и проникнуть в неприступный мрак в созерцании и получить великое сокровище.] (Быт. 32, 28) 

Речь идет об Иакове, сыне жертвенного Исаака, отце 

Иосифа и его 11 братьев – родоначальников колен 

израильских. Ранее мы говорили о нем в связи с его 

необычным сном о Лествице (о ней св.Андрей снова 

заговорит в следующем стихе), его двух женах – Лии 

(образ деяний) и Рахиль (образ разумения). Этот стих 

нам напоминает о важности духовного мужественного 

постоянного бдения и ведения наших земных дел «по разуму» - с обдумыванием, 

чтобы в «суете не осуетиться» и не потерять Бога.  Второй образ этого стиха – 

великий купец из притчи Спасителя о Царствии Небесном, приобретший 

сокровище. Уже упоминаемый нами свт.Феофан Затворник 

называет этим сокровищем благодать Божию, которую (по 

словам прп. Серафима Саровского)  христиане призваны  

стяжать в своей жизни. 

Дванадесять патриархов великий в патриарсех детотворив, тайно утверди тебе 

лествицу деятельнаго, душе моя, восхождения: дети, яко основания, степени яко 

восхождения, премудренно подложив. [Великий из патриархов, родив двенадцать 

патриархов, таинственно представил тебе, душа моя, лестницу деятельного 

восхождения, премудро расположив детей как ступени, а свои шаги, как восхождения 

вверх.] 

Исава возненавиденнаго подражала еси, душе, отдала еси прелестнику твоему 

первыя доброты первенство и отеческия молитвы отпала еси, и дважды 

поползнулася еси, окаянная, деянием и разумом: темже ныне покайся. [Подражая 

ненавиденному Исаву, душа, ты отдала соблазнителю своему первенство 

первоначальной красоты и лишилась отеческого благословения и, несчастная, пала 

дважды, деятельностью и разумением, поэтому ныне покайся.] (Быт. 25, 32; 27, 37. Мал. 1, 2-3) 

Новый отрицательный образ – Исав, старший брат-близнец  

упомянутого Иакова. 

Библейская энциклопедия: Исав  — сын Исаака и Ревекки, 

старше своего близнеца Иакова (родился первым); он продал своё 

первородство за похлебку из красной чечевицы брату Иакову, почему 

и получил имя Едом, т.е красный (Быт. 25:30; Евр. 12:16). Был 

похотлив, имен много жен из язычниц и не мешал им славить их 

богов. 

Св.Андрей нам напоминает, что мы как Исав, не имея «мудрых жен» – духовного 

делания и размышления, удаляемся от Бога. И предостерегает нас от дальнейшего 

чрез это падения в  сладострастные грехи – смотрим далее:  

Едом Исав наречеся, крайняго ради женонеистовнаго смешения: невоздержанием бо присно разжигаемь и 

сластьми оскверняемь, Едом именовася, еже глаголется разжжение души любогреховныя.  [Исав был назван 

Едомом за крайнее пристрастие к женолюбию; он непрестанно разжигаясь невоздержанием и оскверняясь 

любострастием, назван Едомом, что значит - "распаление души грехолюбивой".] (Быт. 25, 30) 



Иова на гноищи слышавши, о душе моя, оправдавшагося, того 

мужеству не поревновала еси, твердаго не имела еси 

предложения во всех, яже веси, и имиже искусилася еси, но 

явилася еси нетерпелива.  [Слышав об Иове, сидевшем на 

гноище, ты, душа моя, не подражала ему в мужестве, не имела 

твердой воли во всем, что узнала, что видела, что испытала, но 

оказалась нетерпеливою.] (Иов. 1, 1-22) 

Знакомый образ, не требующий толкования, но 

приобретения нами  – терпения. Иову 

многострадальному св.Андрей посвящает 

много строк, призывая нас вспоминать о нем в наших жизненных теснотах.   

Иже первее на престоле, наг ныне на гноище гноен, многий в чадех и славный, безчаден и бездомок 

напрасно: палату убо гноище и бисерие струпы вменяше.  [Бывший прежде на престоле, теперь - на гноище, 

обнаженный и изъязвленный; имевший многих детей и знаменитый, внезапно стал бездетным и бездомным; 

гноище считал он своим чертогом и язвы - драгоценными камнями.] (Иов. 2, 11-13) 

Песнь 5 

Моисеов слышала еси ковчежец, душе, водами, волнами носимь речными, 

яко в чертозе древле бегающий дела, горькаго совета фараонитска.  [Ты 

слышала, душа, о корзинке с Моисеем, в древности носимом водами в волнах 

реки, как в чертоге, избегшем горестного последствия замысла фараонова.] 

(Исх. 2, 3) 

Пятая и шестая песни посвящены Моисеовым историям. 

В первом стихе св.Андрей напоминает нам о том, что не 

раз пытался Господь донести до  Своих слушателей: не 

«пецытеся», полагайтесь во всем на волю Божию, Его 

мудрый и только полезный нам Промысл, принимайте 

все, что с вами происходит, как Его заботу о нас.  А вот что это за «совет 

фараонский» -  хорошо бы каждому домыслить самому. Попробуем? В конце 

статьи – ответ, чтобы проверить себя.  

Аще бабы слышала еси, убивающыя иногда безвозрастное мужеское, душе окаянная, целомудрия деяние, 

ныне, яко великий Моисей, сси премудрость. [Если ты слышала, несчастная душа, о повивальных бабках, 

некогда умерщвлявших новорожденных младенцев мужского пола, то теперь, подобно Моисею, млекопитайся 

мудростью.] (Иск. 1, 8-22) 

Надеемся, что вы прочитали этой стих и продолжаем: а как же ее, премудрость,  

«ссать» (сосать)?   Источник понятен – Бог, но и самому потрудиться нужно – 

кто за нас будет делать «сосательные движения»?  Святые отцы советуют 

ежедневно упражняться в чтении Святого Евангелия, других богодухновенных 

книг – с обязательным разумением через размышление. Свт. Феофан нам, как 

младенцам (кто же еще сосет молоко!), «разжевывает», как читать с 

размышлением: «Читать надо не затем, чтобы память набивать разными 

сведениями и понятиями, а затем, чтобы получить назидание и уразуметь, как 

исполнить получше то, что нужно для нас... Для того читать надо немного, но 

всякое вычитанное положение доводить до чувства посредством долгого к нему 

внимания»  (Письмо 33, с.127). Он еще советует записывать, что велит Господь, 

соотносить это с собой, подумать, что можем сделать и как; и помолиться об этом 

– «Помоги сделать это, Господи!» 

Яко Моисей великий египтянина, ума уязвивши окаянная, не убила еси, душе; и како вселишися, глаголи, в 

пустыню страстей покаянием?  [Подобно великому Моисею, поразившему египтянина, ты, не умертвила, 



несчастная душа, гордого ума; как же, скажи, вселишься ты в пустыню от страстей через покаяние?] (Исх. 2, 

11-12) 

Пустыня страстей – наша жизнь, и следует нам, как 

великому Моисею, идти «над ней», не впадая в грехи 

народа израильского…  

В пустыню вселися великий Моисей; гряди убо, подражай того житие, да и 

в купине Богоявления, душе, в видении будеши.  [Великий Моисей поселился 

в пустыне; иди и ты, душа, подражай его жизни, чтобы и тебе увидеть в 

терновом кусте явление Бога.] (Исх. 3, 2-3) 

… чтобы как венец – узреть Бога в Царствии 

Обетованном. И выход из этой пустыни тоже указывает святой пастырь Критский 

– тернистый путь покаяния. 

Моисеов жезл воображай, душе, ударяющий море и огустевающий глубину, во 

образ Креста Божественнаго: имже можеши и ты великая совершити.  [Изобрази, 

душа, Моисеев жезл, поражающий море и огустевающий глубину, в знамение 

Божественного Креста, которым и ты можешь совершить великое.] (Исх. 14, 21-22) 

Как Моисей своим жезлом творил чудеса в пустыни, так и мы 

Крестом Христовым можем и защищать себя, и путь 

расчищать, и чудеса творить (главные наши чудеса – 

изменение души своей, поросшей «пустынными колючками»).   

Аарон приношаше огнь Богу непорочный, нелестный; но Офни и Финеес, яко ты 

душе, приношаху чуждее Богу, оскверненное житие.  [Аарон приносил Богу огонь чистый, беспримесный, но 

Офни и Финеес принесли, как ты, душа, отчужденную от Бога нечистую жизнь.]  (1 Цар. 2, 12-13) 

Три имени: первое положительное, остальные – 

отрицательные. Да не будем и мы отчуждены от Бога! Аарон -  

брат и помощник Моисея, хорошо владеющий речью (в 

славянском варианте - краснобай) в отличие в этом несколько 

ущербного косноязычного Моисея. Но не такой стойкий, как 

он, поэтому когда Моисей был на горе Синай (получал 

скрижали Завета),  то народ израильский впал в язычество.   

Библейская энциклопедия: Офни и Финеес -  сыновья первосвященника Илия, который 

и судьей над всем Израилем, но не мог управиться с собственным домом. Любя мир и покой, он 

не пользовался своей властью, чтобы исправлять дурные наклонности и привычки своих детей. 

Илий оказался в подчинении у собственных сыновей.  В результате Офни и Финеес к своему 

служению в святилище  относились как к чему-то обыденному. Илий не сделал ничего, чтобы 

привить им уважение к собственному авторитету и 

почтение к священнодействиям в Скинии.  Он любил 

своих детей слепой любовью.  Непочтительность, 

проявленная сыновьями Илия, вскоре стала заметна для 

всего народа. Они «отвращали от жертвоприношений 

Господу» (1 Цар. 2,17). Возмущенные развращенностью 

Офни и Финееса, многие израильтяне перестали 

приходить к назначенному для богослужения месту.  

Своим легкомысленным отношением к богослужению и 

необузданностью они навлекли на себя и на своего 

слабовольного отца погибель.  

 



Песнь 6 

     В Шестой песне вторника мы «идем» с еврейским народом в пустыню в 40-

летнее странствие под предводительством Моисея. 

Волны, Спасе, прегрешений моих, яко в мори Чермнем 

возвращающеся, покрыша мя внезапу, яко египтяны иногда и 

тристаты.  [Волны грехов моих, Спаситель, обратившись, как в 

Чермном море, внезапно покрыли меня, как некогда египтян и их 

всадников.] (Иск. 14, 26-28; 15, 4-5) 

Образ волны в море житейском – типичный образ 

святоотеческой литературы. Главное – не 

захлебнуться и помнить про наш «моисеов жезл». 

Неразумное, душе, произволение имела еси, яко прежде Израиль: Божественныя 

бо манны предсудила еси безсловесно любосластное страстей объядение. 

[Нерассудителен твой выбор, душа, как у древнего Израиля, ибо ты безрассудно 

предпочла Божественной манне сластолюбивое пресыщение страстями.] (Чис. 21, 5) 

Манна небесная, ежедневно выпадающая как роса для 

пропитания народа еврейского во время их блуждания в 

пустыне для очищения от грехов, накопленных в Египте – 

прообраз Хлеба Животного,  Которого мы ждем в гости через 

Причастие  – Христа Спасителя. 

 Кладенцы, душе, предпочла еси хананейских мыслей паче жилы камене, из негоже 

премудрости река, яко чаша проливает токи богословия.  [Колодцы хананейских помыслов 

ты, душа, предпочла камню с источником, из которого река премудрости, как чаша, изливает 

струи богословия,.] (Быт. 21, 25. Исх. 17,6) 

Помните вопрос с ответом в конце?  В этом стихе - подсказка! 

«Советы фараонитские» дружны  с «мыслями хананейскими». А о 

колодцах поговорим в чтениях четверга (см.картинку как ориентир). 

Свиная мяса и котлы и египетскую пищу, паче Небесныя, предсудила еси, душе моя, якоже древле 

неразумнии людие в пустыни.  [Свиное мясо, котлы и египетскую пищу ты предпочла пище небесной, душа моя, 

как древний безрассудный народ в пустыне.] (Исх. 16, 3) 

Египетская пища – это не просто скоромная  еда, а все 

места, где душа наша может встретить больше 

соблазнов и быть искушена  и … устоит ли?  Помните, 

с чего начинается Божественная Псалтирь?  

Испытания сами придут, лучше не искать их самому. 

«Господи, не введи нас во искушение…»  

Яко удари Моисей, раб Твой, жезлом камень, образно животворивая ребра Твоя прообразоваше, из нихже 

вси питие жизни, Спасе, почерпаем.  [Как Моисей, раб Твой, ударив жезлом о камень, таинственно 

предызобразил животворное ребро Твое, Спаситель, из которого все мы почерпаем питие жизни.] 

О Теле Христовом мы уже говорили, теперь – о Крови Христовой и ее пустынном 

прообразе. 

Испытай, душе, и смотряй, якоже Иисус Навин, обетования землю, какова есть, 

и вселися в ню благозаконием.  [Исследуй, душа, подобно Иисусу Навину, и обозри 

обещанную землю, какова она, и поселись в ней путем исполнения закона.] 

 Св.Андрей напоминает нам о преемнике Моисей Иисусе 

Навине, завершившем вход евреев в землю обетованную.  И 



помогал ему в этом закон Божий, которому он неизменно следовал (весь псалом 

118-й  или 17-я кафизма Псалтири – убедительное назидание о важности 

следования ему не в мелочах, а по сути: «Мир мног любящим закон Твой и несть 

им соблазна» (Пс.118,165).  

Песнь 7 

Кивот яко ношашеся на колеснице, Зан оный, егда превращшуся тельцу, точию 

коснуся, Божиим искусися гневом; но того дерзновения убежавши, душе, 

почитай Божественная честне.  [Когда ковчег везли на колеснице, то Оза, когда вол 

свернул в сторону, лишь только прикоснулся, испытал на себе гнев Божий, но, душа, 

избегая его дерзости, благоговейно почитай Божественное. (2 Цар. 6, 6-7) 

Вспоминается сюжет прикосновения к святыни (Ковчегу) без 

должного благоговения Заном (церковнославянский вариант 

имени) или Озой. Это стоило ему жизни.  «Почитай Божественная честне», 

чтобы избежать вечной погибели. Очень часто мы привыкаем к христианской 

жизни и теряем благоговение,  достодолжный Страх Божий, что пагубно для 

души.   

Слышала еси Авессалома, како на естество воста, познала еси того 

скверная деяния, имиже оскверни ложе Давида  отца; но ты подражала 

еси того страстная и любосластная стремления.  [Ты слышала об 

Авессаломе, как он восстал на самую природу, знаешь гнусные его деяния, 

которыми он обесчестил ложе отца - Давида; но ты сама подражала его 

страстным и сластолюбивым порывам.]  (2 Цар. 15, 1-37; 16, 21) 

История царя Давида и его сына-бунтовщика 

Авессалома грустна, но назидательна. От первого 

революционера – бывшего Десницы Божия – и его 

преемники никогда не были «от Бога».   Мы на примере 

нашей страны лучше других народов знаем это.  

«Дерзни, попробуй!», - заманчивый  призыв со времен 

Евы. Нужно устоять, чтобы не оказаться перед смертью 

без-помощным, как Авессалом, подвешенный за собственные власы на древе. 

Покорила еси неработное твое достоинство телу твоему, иного бо Ахитофела обретше врага, душе, снизшла 

еси сего советом; но сия разсыпа Сам Христос, да ты всяко спасешися.  [Свободное свое достоинство ты, 

душа, подчинила своему телу, ибо, нашедши другого Ахитофела-врага, ты склонилась на его советы, но их рассеял 

Сам Христос, чтобы ты спасена была.] (2 Цар. 16, 20-21) 

 Библейская энциклопедия: Ахитофел – советник царя Давида, 

участвовавший в заговоре против него на стороне сына Давида 

Авессалома. После победы Давида повесился (прообраз Иуды).  

Советы врага важно вовремя распознать – этому учит нас эта 

история. У нас один советчик – Господь Иисус Христос и 

все, кто в Его духе советуют. 

Соломон чудный и благодати премудрости исполненный, сей лукавое 

иногда пред Богом сотворив, отступи от Него; емуже ты проклятым твоим 

житием, душе, уподобилася еси. [Чудный Соломон, будучи преисполнен дара 

премудрости, некогда, сотворив злое пред Богом, отступил от Него; ему ты 

уподобилась, душа, своей жизнью, достойной проклятия.] (3 Цар. 3, 12; 11, 4-

6) 

Пример царя Соломона, получившего в дар от Бога 

премудрость,  какой никогда ни у кого на земле не было 



до Спасителя, имевшего все, что пожелает, научившегося всем ремеслам и от 

скуки и томления души не знающего, чем себя занять и упокоить…  Образ души, 

потерявшей веру в Бога и от которой отошла Его благодать. 

 Сластьми влеком страстей своих, оскверняшеся, увы 

мне, рачитель премудрости, рачитель блудных жен, и 

странен от Бога; егоже ты подражала еси умом, о душе, 

сладострастьми скверными.  [Увлекшись сластолюбивыми 

страстями, осквернился, увы, ревнитель премудрости, 

возлюбив нечестивых женщин и отчуждившись от Бога; 

ему, душа, ты сама подражала в уме постыдным 

сладострастием.] (3 Цар. 11, 6-8) 

В этом стихе св.Андрей поясняет причину 

потери благодати Божией – через своих 

жен-язычниц сам Соломон отошел от Бога 

Истинного. Так и мы своими страстями, 

пристрастиями и греховными привычками  

отдаляем себя от Бога. 

 Ровоаму поревновала еси, не послушавшему совета отча, купно же и злейшему рабу 

Иеровоаму, прежнему отступнику, душе, но бегай подражания и зови Богу: согреших, 

ущедри мя.  [Ты поревновала, душа, Ровоаму, не послушавшему совета отеческого, и вместе 

злейшему рабу Иеровоаму, древнему мятежнику; избегай подражание им и взывай к Богу: 

согрешила я, умилосердись надо мною.]  (З Цар. 12, 13-14, 20) 

История еврейского народа продолжается: речь идет о сыне царя 

Соломона Ровоаме, не внявшем совету отца об опасном рабе 

Иеровоаме.  

 Библейская энциклопедия:  Иеровоам был 

рабом Соломона, поставленным им смотрителем 

над работами в Иерусалиме.  Иеровоам восстал против 

Соломона, и тот хотел предать его смерти, но Иеровоам сбежал в Египет 

к Сусакиму.  После смерти Соломона Иеровоам лишил Ровоама части 

владений и стал первым царем Северно-Израильского царства 

в результате восстания десяти из колен израилевых.  

Урок для нас: чьим советам внимать… 

Песнь 8 

Эта песнь в основном говорит о пророках и об историях, с ними связанных. 

 Ты Озии, душе, поревновавши, сего прокажение в себе стяжала еси 

сугубо: безместная бо мыслиши, беззаконная же дееши; остави, яже 

имаши, и притецы к покаянию. [Соревновав Озии, душа, ты получила 

себе вдвойне его проказу, ибо помышляешь недолжное и делаешь 

беззаконное; оставь, что у тебя есть и приступи к покаянию.] (4 Цар. 15, 

5. 2 Парал. 26, 19) 

Библейская энциклопедия: Ози я, он же Азария - 

десятый царь иудейский из дома Давидова, царствовал 52 года 

с 16 лет. Был благочестивым и богобоязненным царём, удачно 

воевал с окрестными народами, укрепил Иерусалим.  Умер в 

возрасте 68-ми лет от проказы, постигшей его за то, что 

возгордился и посягал на священство (собирался кадить в 

храме и тотчас же там заболел). 



Св.Андрей напоминает нам о нем, как о человеке, погубленном своей гордостью и  

получившем за это наказание еще при жизни. Избежать этого можно только через 

покаяние, чего Озий не сделал (время на это у него 

перед смертью было).  

 Ниневитяны, душе, слышала еси кающыяся Богу, вретищем и 

пепелом, сих не подражала еси, но явилася еси злейшая всех, прежде 

закона и по законе прегрешивших. [Ты слышала, душа, о ниневитянах, 

в рубище и пепле каявшихся Богу; им ты не подражала, но оказалась 

упорнейшею всех, согрешивших до закона и после закона.]  (Иона 3, 5) 

Если Озия не покаялся, но целый город, куда был 

послан пророк Иона (о нем не говорим, история его 

пребывания в ките всем известна),  под угрозой 

смерти явил нам образ покаяния. Есть даже такая 

икона – «Покаяние ниневитян» (как и многие другие 

иконы отражает отсутствие времени в Божьем мире 

– события земного повествования помещаются в 

одном изображении).  Пророку Ионе будет посвящен еще один 

стих этой песни. 

В рове блата слышала еси Иеремию, душе, града Сионя рыданьми вопиюща и 

слез ищуща: подражай сего плачевное житие и спасешися. [Ты слышала, душа, 

как Иеремия, в нечистом рве с рыданиями взывал к городу Сиону и искал слез; 

подражай плачевной его жизни и спасешься.] (Иер. 38, 6) 

 Библейская энциклопедия: Святой пророк Иеремия, один из 

четырех великих ветхозаветных пророков, жил за 600 лет до Рождества 

Христова при израильском царе Иосии и четырех его преемниках. К 

пророческому служению был призван в 14 лет и 23 года 

пророчествовал, обличая иудеев за отступление от Истинного Бога и 

поклонение идолам, предрекая им бедствия и опустошительную войну 

(что позже «исполнил» Навуходоносор).  По преданию, пророк Иеремия 

взял ковчег Завета со скрижалями и скрыл его в одной из пещер горы Наваф, так что иудеи 

более не могли его найти (2 Мак. 2). Один из самых «нестандартных» пророков, шокирующих 

современников своими делами для их вразумления.  

Св.Андрей вспоминает плач Иеремии о народе еврейском со дна смрадного рва  и 

призывает нас также взывать к Богу о прощении наших «нечистот».  

Даниила в рове слышала еси, 

како загради уста, о душе, зверей; 

уведела еси, како отроцы, иже о 

Азарии, погасиша верою пещи 

пламень горящий.  [Ты слышала, 

душа, как Даниил во рве заградил 

уста зверей; ты узнала, как юноши, 

бывшие с Азариею, верою угасили 

разожженный пламень печи.] (Дан. 

14, 31; 3, 24) 

Часто повторяемые 

сюжеты в канонах: 

усмиряющий львов 

пророк Даниил и юноши во главе с Азарией в огненной печи… Сила веры святых, 

по которой они получали просимое  и наша вера…  «По вере вашей да будет вам» 



(Мф.9,29). «Вера твоя спасла тебя» (Мк.5,34).  «Верую, Господи, помоги моему 

неверию!» (Мк.9,24) 

Песнь 9 

Христос искушашеся, диавол искушаше, показуя камение, да хлеби 

будут, на гору возведе видети вся царствия мира во мгновении; 

убойся, о душе, ловления, трезвися, молися на всякий час Богу. 

[Христос был искушаем; диавол искушал, показывая камни, чтобы они 

обратились в хлебы; возвел Его на гору, чтобы видеть все царства мира в 

одно мгновение; бойся, душа, этого обольщения, бодрствуй и ежечасно 

молись Богу.] (Мф. 4, 1-9. Мк. 1; 12-13. Лк. 4, 1-12) 

Горлица пустыннолюбная, глас 

вопиющаго возгласи, Христов светильник, проповедуяй покаяние, Ирод 

беззаконнова со Иродиадою. Зри, душе моя, да не увязнеши в беззаконныя 

сети, но облобызай покаяние.  [Пустыннолюбивая горлица, голос вопиющего, 

Христов светильник взывал, проповедуя покаяние, а Ирод беззаконствовал с 

Иродиадою; смотри, душа моя, чтобы не впасть тебе в сети беззаконных, но 

возлюби покаяние.] (Песн. 2, 12. Ис. 40, 3. Мф. 3, 8; 14, 3. Мк. 6, 17. Лк. 3, 19 -20) 

Мы добрались до конца Ветхозаветной истории в  

Великом каноне чтений вторника. «Горлица 

пустыннолюбная» – Иоанн Предтеча и его губители Ирод 

с Иродиадою. Путь спасения от беззаконий, которых нам 

не избежать по нашей немощи  – только через покаяние.   

В пустыню вселися благодати Предтеча, и Иудея вся и Самария, слышавше, 

течаху и исповедаху грехи своя, крещающеся усердно: ихже ты не подражала еси, душе. [Предтеча 

благодати обитал в пустыне и все иудеи и самаряне стекались слушать его и исповедовали грехи свои, с усердием 

принимая крещение. Но ты, душа, не подражала им.] (Мф. 3, 1-6. Мк. 1, 3-6) 

Первая пустыня, сегодня поминаемая, была пустыней греха, а пустыня в этом 

стихе – благодатна, потому что это пустыня покаяния, проповеданного Иоанном, 

Предтечей Господним.  Все к нему стекались для исповедания грехов, а мы - как 

часто и как желанно спешим туда? 

Брак убо честный и ложе нескверно, обоя бо Христос прежде 

благослови, плотию ядый, и в Кане же на браце воду в вино 

совершая, и показуя первое чудо, да ты изменишися, о душе.  

[Брак честен и ложе непорочно, ибо Христос благословил их 

некогда, в Кане на браке вкушая пищу плотию и претворяя воду в 

вино, совершая первое чудо, чтобы ты, душа, изменилась.]  (Евр. 

13, 4. Ин. 2, 1-11) 

Первое чудо Христа Спасителя – чудо в Кане 

Галилейской, здесь несет образ нашего 

преображения через покаяние (греч. метанойя – 

изменение).  

Разслабленнаго стягну Христос, одр вземша, и юношу умерша 

воздвиже, вдовиче рождение, и сотнича отрока, и самаряныне 

явися, в дусе службу тебе, душе, предживописа.  [Христос 

укрепил расслабленного, взявшего постель свою; воскресил 

умершего юного сына вдовы, исцелил слугу сотника и, открыв Себя 

самарянке, предначертал тебе, душа, служение Богу духом.] (Мф. 

9, 6; 8, 13. Лк. 7, 14. Ин. 4, 7-24) 

Чудеса Господа по исцелению разслабленного, 

слуги сотника, воскрешению сына вдовы и Его 

исповедание Себя самарянке – образы, данные 



нам для стремления нашего к очищению себя через покаяние  как нашего одного 

из главных служений Богу. К самарянке мы еще позже вернемся.  

Кровоточивую исцели прикосновением края ризна Господь, прокаженныя очисти, слепыя и хромыя 

просветив исправи, глухия же, и немыя, и ничащия низу исцели словом: да ты спасешися, окаянная душе.  

[Господь исцелил кровоточивую через прикосновение к одежде Его, очистил прокаженных, дал прозрение слепым, 

исправил хромых, глухих, немых и уврачевал словом скорченную, чтобы ты спаслась, несчастная душа.] (Мф. 9, 

20; 11, 5. Лк. 13, 11-13) 

Это мы с вами – немощные своими грехами, имеющие только один путь спасения.  

 

Ответ для самопроверки:  «советы фараонитские»  и  «мысли хананейские»  суть  

помыслы мiрские, уводящие душу от Небесного, спасительного, несуетного, 

вечного…  

 

                                        Чтения среды 

 Песнь 1 

      Образы и имена, которые мы уже встречали, будем только обозначать, не 

объясняя (при необходимости см. предыдущие части). К примеру, в чтениях 

среды есть образы дверей и врат или божественных входов (3 песнь), манны и 

воды из камня (2 песнь),  упоминания блудницы и многих других, уже известных 

нам евангельских лиц.  

В разбойники впадый аз есмь помышленьми моими, 

весь от них уязвихся ныне и исполнихся ран, но, 

Сам ми представ, Христе Спасе, исцели. [По 

помыслам моим я человек, попавшийся разбойникам; 

теперь я весь изранен ими, покрыт язвами, но Ты Сам, 

Христос Спаситель, приди и исцели меня.] (Лк. 10, 30) 

Евангельская притча о милосердном 

самарянине дается нам в этом стихе в 

прямом толковании: избитый 

разбойниками – наша уязвленная грехами душа, помочь которой может только 

один Милосердный Врач. В этом Облике Врача  Спаситель нам представлен 

св.Андреем Критским в чтениях среды и четверга, он нам не раз еще встретится. 



Ты ми даждь светозарную благодать от Божественнаго свыше Промышления 

избежати страстей омрачения и пети усердно Твоего, Марие, жития красная 

исправления. [Даруй мне, Мария, ниспосланную тебе свыше Божественным 

Промыслом светозарную благодать - избежать мрака страстей и усердно воспеть 

прекрасные подвиги твоей жизни.] 

Начиная со среды в каноне звучат моление св.Марии 

Египетской, имеющей  «жития красная исправления», чего 

и от нас ждет Господь.  Мы надеемся, что  образ этой святой 

знаком всем читателям и не нуждается в комментарии. 

    Песнь 2 

Поползохся, яко Давид, блудно и осквернихся, но омый и мене, Спасе, слезами. [От невоздержания, как 

Давид, я пал и осквернился, но омой и меня, Спаситель, слезами.] (2 Цар. 11, 4) 

Уже не раз нам упоминался царь Давид, но св.Андрей говорит нам о примере его 

слез, как знак истинного раскаяния после содеянного во грехе. Заметьте, 

св.Андрей говорит о том, что этих очистительных слез должно просить у Господа. 

Кому уподобилася еси, многогрешная душе? Токмо первому Каину и Ламеху оному, каменовавшая тело 

злодействы и убившая ум безсловесными стремленьми. [Кому уподобилась ты, многогрешная душа, как не 

первому Каину и тому Ламеху, жестоко окаменив тело злодеяниями и убив ум безрассудными 

стремлениями.](Быт. 4, 1-26) 

О Каине речь уже вели (3-я часть), о Ламехе поговорим в следующей последней 

части нашего расследования.  Помним же, что это образы еще прижизненной 

смерти души. 

Вся прежде закона претекши, о душе, Сифу не уподобилася еси, ни Еноса 

подражала еси, ни Еноха преложением, ни Ноя, но явилася еси убога 

праведных жизни. [Имея в виду всех, живших до закона, о душа, не уподобилась 

ты Сифу, не подражала ни Еносу, ни Еноху через преселение духовное, ни Ною, 

но оказалась чуждой жизни праведников.](Быт. 5, 1-32) 

В стихе называются четыре имени ветхозаветных 

патриархов. Кто же они такие?  

Библейская энциклопедия: Патриархи (родоначальники, 

праотцы) - так называются в Священном Писании (например Деян. 

7, 8, 9; Евр. 7, 4) благочестивые родоначальники народа еврейского, 

жившие до закона, данного на Синае, и бывшие носителями религии и связанного с ней 

обетования о Спасителе. Первые десять патриархов (Адам, Сиф, Енос, Каинан,  Малелеил,  

Иаред,  Енох, Мафусал, Ламех и Ной), как жившие до потопа (в стихе -  «вся прежде закона 

претекши»),  - называются допотопными  патриархами. Из патриархов, живших после потопа, 

более известны Авраам, как отец и родоначальник верующих, а затем Исаак, Иаков и Иосиф. 

Со смертью Иакова и Иосифа оканчивается патриархальная эпоха 

библейской истории.  

Сиф (евр. Шет, что значит  основание, утверждение; Быт 4:25, Быт. 

5:3, Лк 3:38), третий сын Адама, родился, когда Адаму было 130 лет. 

Жил 912 лет (Быт. 5, 8). Сифа считают основателем соборной молитвы и 

общественных богослужений. Предание также 

приписывает Сифу изобретение букв.  

Енос (евр. Энош, что значит   человек, человеческий 

род), сын Сифа, жил 905 лет (Быт 5, 11). Праведное 

поколение Еноса противопоставляется греховному 

поколению Каина: Енос считается родоначальником 



праведных сынов Божиих, противопоставленных родившимся от Каина «сынам человеческим». 

Енох – патриарх и пророк, по библейскому выражению, Енох "ходил перед 

Богом", т. е. стремился к высшей чистоте и святости. За свою праведность, 

был Богом взят живым на небо (Быт. 5, 21-24, Евр. 11, 5), подобно тому, как 

впоследствии был восхищен святой пророк Илия. 

Предание Церкви отождествляет двух пророков Божиих, 

которым надлежит проповедовать людям покаяние и 

отвращать их от обольщения антихриста перед концем 

света со святыми пророками Илией и Енохом (Откр. 11, 

3-13). 

Ламех (или могущественный, сильный), имя двух лиц в Библии: 

1) потомок Каина (о нем речь пойдет в следующей части); 

2) последний (10-й) из благочестивых допотопных патриархов, отец Ноя и 

потомок Сифа (Быт 5:25-31; 1 Пар 1:3). Он пророчествовал, что при Ное 

будет покой земле, обремененной проклятием Божиим. Ламех прожил 753 

года или 777 лет (Быт 5:31).  

Для нашего назидания св.Андрей упоминает 2
-го

 , 3
-го

, 7
-го

 и 10
-го

 

патриархов как  носителей благочестия.   

Едина отверзла еси хляби гнева Бога твоего, душе моя, и потопила еси всю, якоже землю, плоть, и деяния, и 

житие, и пребыла еси вне спасительнаго ковчега. [Ты одна, душа моя, открыла бездны гнева Бога своего и 

потопила, как землю, всю плоть, и дела, и жизнь, и осталась 

вне спасительного ковчега.](Быт. 7, 1-24) 

Пречистая Владычице, Богородительнице, 

Надеждо к Тебе притекающих и пристанище 

сущих в бури, Милостиваго и Создателя и Сына 

Твоего умилостиви и мне молитвами Твоими. 
[Пречистая Владычица, Богородительница, Надежда 

прибегающих к Тебе и пристанище для застигнутых бурей, 

Твоими молитвами приклони на милость и ко мне Милостивого 

Творца и Сына Твоего.] 

Образ «житейского моря, воздвизаемого зря 

напастей бурею» (прп. Иоанн Дамаскин (VIII век), а еще с 3 века  толкователи 

Священного Писания уже видели в Ноевом ковчеге символ Христовой Церкви, 

спасающей и спасающейся среди мирской суеты и злобы. Св.Андрей напоминает 

нам о Той, Которая может помочь нам, застигнутым бурей земных невзгод. 
 

Песнь 3 

Благословения Симова не наследовала еси, душе окаянная, ни пространное одержание, якоже Иафеф, имела 

еси на земли оставления. [Симова благословения не наследовала ты, несчастная душа, и не получила, подобно 

Иафету, обширного владения на земле - отпущения грехов.] 

Библейская энциклопедия:  Иафеф (Иафет) — младший сын Ноя. Сим — старший сын 

Ноя, прародитель семитских народов — арабов, евреев, арамеев и других. После потопа Ной 

благословляет своих сыновей, пророчествуя об Иафете, что Господь распространит его 

потомков по всей земле, а о Симе — что Господь вселится в его шатрах (Быт. 9:24-27).  

Св.Андрей поясняет: благословение Ноя – наследование душой прощения грехов. 



От земли Харран  изыди от греха, душе моя, гряди в землю, точащую присноживотное нетление, еже 

Авраам наследствова. [Удались, душа моя, от земли Харран - от греха; иди в землю, источающую вечно живое 

нетление, которую наследовал Авраам.] (Быт. 12, 1-7) 

Харран — древний город северного 

Междуречья, долгое время бывший 

родным городом для праведного 

Авраама и являющийся образом 

пространства греха (в следующем 

стихе – землю отечества, которой 

мы призваны «удаляться»). 

Авраам (первый из четырех 

послепотопных патриархов) по слову Божиему ушел из Харрана, и мы, слушаясь 

повеления Бога, можем также наследовать  «землю, точащую присноживотное 

нетление» - Царство Божие. Последующие стихи посвящены его жизненным 

примерам, особенно той решимости, с которой он исполнял волю Божию (вплоть 

до жертвоприношения обетованного 

единственного сына Исаака): 

Авраама слышала еси, душе моя, древле оставльша землю 

отечества  и  бывша пришельца, сего произволению подражай. 

[Ты слышала, душа моя, как в древности Авраам оставил землю 

отеческую и сделался странником; подражай его решимости.] (Быт. 

12, 1-7) 

У дуба Мамврийскаго учредив патриарх Ангелы, наследствова  

по старости обетования ловитву. [Угостив Ангелов под дубом 

Маврийским, патриарх на старости получил, как добычу 

(исполнение), обещанное .] (Быт. 18, 1) 

От Исаака нам должно учиться наследованную им от отца веру в Бога  и то 

смирение, с которым он принимает все, от Него бывшее: 

Исаака, окаянная душе моя, разумевши новую жертву, тайно всесожженную Господеви, подражай его 

произволению. [Зная, бедная душа моя, как Исаак принесен таинственно в новую жертву всесожжения Господу, 

подражай его решимости.] (Быт. 22, 2) 

Исмаила  слышала еси, трезвися, душе моя, изгнана, яко рабынино 

отрождение, виждь, да не како подобно что постраждеши, 

ласкосердствующи. [Ты слышала, душа моя, что Измаил был изгнан, как 

рожденный рабыней, бодрствуй, смотри, чтобы и тебе не потерпеть бы 

чего-либо подобного за сладострастие.] (Быт. 21, 10-11) 

Первый сын Авраама  Исмаил  от рабыни Агарь 

отличался дерзким и непокорным характером. 

Св.Андрей добавляет – это образ пленения сладостью 

греха и обязательного за него изгнания из земли 

обетованной. Исмаил  - родоначальник арабских 

племён (Быт. 16 и 21:1-21). 

Песнь 4 

Тело осквернися, дух окаляся, весь острупихся, но яко врач,  Христе, обоя 

покаянием моим уврачуй, омый, очисти, покажи, Спасе мой, паче снега 

чистейша. [Тело мое осквернено, дух грязен, весь я покрыт струпами, но Ты, 

Христе, как врач, уврачуй и то и другое моим покаянием, омой, очисти, яви 

меня чище снега, Спаситель мой.] 



Соделал еси спасение посреде земли, Щедре, да спасемся. Волею на древе 

распялся еси, Едем затворенный отверзеся, горняя и дольняя тварь, языцы 

вси, спасени, покланяются Тебе. [Посреди земли Ты устроил спасение, 

Милосердный, чтобы мы спаслись; Ты добровольно распялся на древе; Едем 

затворенный открылся; Тебе поклоняются небесные и земные и все 

спасенные Тобою народы.](Пс. 73, 12) 

Двери в Рай вожделенный открыты для всех нас Великими 

Страданиями Спасителя на Голгофе. Об этом, говорит 

св.Андрей, нужно все время благоговейно помнить. 

Но Дверь, открытая нам Спасителем, наследована только 

Церковью Христовой: 

Да будет ми купель кровь из ребр Твоих, вкупе и питие, источившее воду оставления, да обоюду очищаюся, 

помазуяся и пия, яко помазание и питие, Слове, животочная Твоя словеса.  [Да будет мне омовением Кровь из 

ребр Твоих и вместе питием, источившая оставление грехов, чтобы мне и тем и другим очищаться, Слове, 

помазуясь и напояясь животворными Твоими словами, как мазью и питием.](Ин. 19, 34) 

Чашу  Церковь стяжа, ребра Твоя живоносная, из нихже сугубыя нам источи токи 

оставления и разума во образ Древняго и Новаго, двоих вкупе Заветов, Спасе наш. 

[Церковь приобрела себе Чашу в живоносном ребре Твоем, из которого проистек нам 

двойной поток оставления грехов и разумения, Спаситель наш, в образ обоих Заветов, 

Ветхого и Нового.] 

Наг есмь чертога, наг есмь и брака, купно и 

вечери; светильник угасе, яко безъелейный, 

чертог заключися мне спящу, вечеря снедеся, 

аз же по руку и ногу связан, вон низвержен 

есмь. [Я лишен брачного чертога, лишен и 

брака, и вечери; светильник, как без елея, погас; чертог закрылся во 

время моего сна, вечеря окончена, а я, связанный по рукам и ногам, 

извержен вон.] (Мф. 25, 1-13. Лк. 12, 35-37; 13, 24-27; 14, 7-24) 

Да только Дверь эту сам я открыть должен, а у 

меня и одежды добродетелей нет, без  которой 

меня не пустят, и светильник духа моего потух, да 

и масла добрых дел я не запас – спал слишком долго!  Что меня ждет?! 

Песнь 5 

Яко тяжкий нравом, фараону горькому бых, Владыко, Ианни и Иамври, душею и 

телом, и погружен умом, но помози ми. [По упорству я стал как жестокий нравом 

фараон, Владыко, по душе и телу я - Ианний и Иамврий, и по уму погрязший, но помоги 

мне.](Исх. 7, 11. 2 Тим. 3, 8) 

Библейская энциклопедия:  Ианни и 

Иамври — имена египетских жрецов, которые 

противились чудесам Божиим, явленным через 

пророка Моисея, но не смогли с помощью 

своих богов сотворит  ь подобных чудес (Исх. 

7:11; 2 Тим. 3:8). В книгах Ветхого Завета 

имена не названы, не говорится и о количестве 

жрецов. Больше сведений о них сохранило древнее иудейское 

предание, которое отражено во 2-м послании апостола Павла к 

Тимофею (3,8). 

Св.Андрей нам добавляет православное пон  имание трех образов стиха: 

настолько обычно «тяжел в обработке» наш характер – нужно вспоминать почаще 

тяжкосердного фараона, чтобы не уподобиться еще и языческим жрецам. 



 Калу примесихся, окаянный, умом, омый мя, Владыко, банею моих слез, молю 

Тя, плоти моея одежду убелив яко снег. [Загрязнил я, несчастный, свой ум, но 

омой меня, Владыко, в купели слез моих молю Тебя, и убели, как снег, одежду плоти 

моей.] 

Господи, «спаси нас банею пакибытия и обновления Духа 

Святаго» (Тит. 3:5)!  

Аще испытаю моя дела, Спасе, всякаго человека превозшедша грехами себе 

зрю, яко разумом мудрствуяй согреших, не неведением. [Когда исследую свои дела, Спаситель, то вижу, что 

превзошел я грехами всех людей, ибо я грешил с разумным сознанием, а не по неведению.] 

Св.Андрей вновь напоминает о важности того, что теперь мы 

называем самоанализом (хотя русскому человеку – по нашим 

национальным  особенностям – это дается с большим трудом).  

Мене ради Бог сый, вообразился еси в мя, показал еси чудеса, исцелив прокаженныя и 

разслабленнаго стягнув, кровоточивыя ток уставил еси, Спасе, прикосновением риз. 

[Ради меня, будучи Богом, Ты принял мой образ, Спаситель, и, совершая чудеса, исцелял 

прокаженных, укреплял расслабленных, остановил кровотечение у кровоточивой 

прикосновением одежды.](Мф. 9, 20. Мк. 5, 25-27. Лк. 8, 43-44) 

Вновь Евангельские образы болящих приводит св.Андрей для усиления осознания 

нашей немощи в очищении от грехов и прибегания к Врачу-Целителю. 

Песнь 6 

Востани и побори, яко Иисус Амалика, плотския страсти, и гаваониты, лестныя помыслы, присно 

побеждающи. [Восстань и побеждай плотские страсти, как Иисус Амалика, всегда побеждая и гаваонитян - 

обольстительные помыслы.](Исх. 17, 8. Нав. 8, 21) 

Снова перед нами уже встречавшийся в 

чтениях вторника Иисус Навин. Но 

сюжет уже более подробный, чем в 

прошлый раз:  

Библейская энциклопедия:  Иисус 

Навин — предводитель израильтян на пути в 

землю обетованную во время исхода из Египта. 

После смерти пророка Моисея возглавил 

священную войну израильтян против нечестивых языческих племён, населявших Палестину. 

Амалик или  амаликитяне — народность, с древних времён занимавшая земли между 

Синайским полуостровом и юго-западной частью Палестины, до границ Египта и Аравии. 

Амаликитяне напали на израильтян во время их исхода из Египта. Между ними произошло 

сражение, в котором израильтянам помогла победить молитва пророка Моисея. Когда Моисей 

поднимал руки в молитве, евреи побеждали, а когда его руки (а вместе с ними и молитва) 

ослабевали, верх брали амаликитяне. Воздетые крестообразно руки Моисея являются 

прообразом побеждающего Креста Господня (Исх. 17:8-16). 

Гаваониты — жители палестинского языческого города Гаваона, который Господь повелел 

уничтожить израильтянам под предводительством Иисуса Навина за беззакония. Узнав об этом 

грозном повелении, хитрые гаваонитяне пришли в израильский стан под видом нищих 

странников из далёких земель и заставили израильтян поклясться Богом, что те их не тронут. 

Когда евреи узнали, что на самом деле эти люди — жители Гаваона, то уже не могли причинить 

им вреда, так как дали клятву. Израильтяне оставили гаваонитян в стане в качестве слуг — 

заставили их носить воду и колоть дрова. 



Св.Андрей сравнивает  эти два языческих народа,  первых -  с плотскими 

страстями,  вторых - с помыслами обольстительными и призывает нас подобно 

Иисуса Навину побеждать их.   

Прейди, времене текущее естество, яко прежде ковчег, и земли оныя буди во 

одержании обетования,  душе, Бог повелевает. [Душа, Бог повелевает: 

перейди, как некогда ковчег Иордан, текущее по своему существу время и 

сделайся обладательницею обещанной земли.](Нав. 3, 17) 

Здесь вспоминается чудесный переход израильтянами 

Иордана «как по суху» при вступлении в землю 

обетованную. После того, как священники внесли ковчег 

завета на середину реки, её воды остановились. Образ 

безбоязненого ведения мысленной невидимой брани с 

полным упованием на Господа, Который «идеже 

хочет, побеждает  естества чин» (Догматик 7 гласа).  

Яко спасл еси Петра, возопивша спаси, предварив мя, Спасе, от зверя 

избави, простер Твою руку, и возведи из глубины греховныя. [Подобно 

тому как Ты спас Петра, воззвавшего, поспеши, Спаситель, спасти и меня, 

избавь меня от чудовища, простерши Свою руку, и выведи из глубины 

греха.](Мф. 14, 31) 

Вновь «провещевает» нам св.Андрей про Петра 

возглас – и призывает не забывать призывать во всем 

Господа на помощь, не обманывать себя помыслами, что, 

дескать, что по пустякам Его беспокоить,  всегда помнить 

«Петров глас». 

Пристанище Тя вем утишное, Владыко, Владыко Христе, но от незаходимых 

глубин греха и отчаяния мя, предварив, избави. [Тихое пристанище вижу в Тебе, 

Владыка, Владыка Христе, поспеши же избавить меня от непроходимых глубин 

греха и отчаяния.] 

Еще один образ Спасителя – Тихое Пристанище, знакомый 

нам по Его словам: «Придите ко Мне все труждающиеся и 

обремененные, и Я успокою вас» (Мф.11,28). 

 

Песнь 7 

Манассиева собрала еси согрешения изволением, поставльши яко мерзости 

страсти и умноживши, душе, негодования, но того покаянию ревнующи тепле, 

стяжи умиление. [Ты, душа, добровольно вместила преступления Манассии, 

поставив вместо идолов страсти и умножив мерзости; но усердно подражай и 

его покаянию с чувством умиления.](4 Цар. 21, 1-2) 

Библейская энциклопедия:  Манассия — царь Иудеи (695-642 

гг. до н.э.). Воцарился в возрасте 12 лет и правил 55 лет. Сын 

благочестивого царя Езекии. Отличался особым нечестием, был 

идолопоклонником и склонял к идолопоклонству весь еврейский 

народ (4 Цар. 21:1-18). Он «проводил своих сыновей через огонь», то 

есть сжигал их заживо в жертву Молоху, а также установил в храме 

Божием идол Астарты. Кроме того, Манассия пролил много невинной 

крови. Следствием греха, который посеял среди иудеев Манассия, стал вавилонский плен 

народа. В конце своего жестокого правления был взят в плен захватившими Иерусалим 

ассирийцами, которые увели его в цепях в Вавилон. Во время продолжительных лет плена царь 



Манассия покаялся в своих злодеяниях. После ассирийцы разрешили ему вернуться в 

Иерусалим, где он окончил свои дни, не возвращаясь к прежним беззакониям (2 Пар. 32:33 — 

33:23). Плодом покаяния Манассии стала молитва, которая приводится в 

конце 2 книги Паралипоменон (2 книги Хроник). 

Ахаавовым поревновала еси сквернам, душе моя, увы мне, была еси плотских скверн 

пребывалище и сосуд срамлен страстей, но из глубины твоея воздохни и глаголи Богу 

грехи твоя. [Ты подражала Ахаву в мерзостях, душа моя; увы, ты сделалась жилищем 

плотских нечистот и постыдным сосудом страстей; но воздохни из глубины своей и 

поведай Богу грехи свои.] (З Цар. 16, 30) 

Библейская энциклопедия:   Ахаав (Ахав) — царь Израильского царства (873-852 гг. до 

н.э.). После брака с Иезавелью, дочерью сидонского царя-язычника, ввёл в Израиле культ Ваала 

и Астарты и воздвиг гонение на пророков Божиих. Одним из немногих выживших пророков 

стал Илия. Карой за беззаконие Ахава и идолопоклонство народа стала засуха и осада 

израильских городов сирийцами. Желая обратить Ахава к покаянию, Господь чудесным 

образом даровал победу Ахаву над многотысячным сирийским войском. Но, приписав победу 

себе и возгордившись, Ахав вступил в открытую войну с Сирией, в 

которой без помощи Божией потерпел поражение и был убит стрелой, 

пущенной наугад одним из сирийских воинов (3 Цар. 16:28-22:40). 

Заключися тебе небо, душе, и глад Божий постиже тя, егда Илии Фесвитянина, 

якоже Ахаав, не покорися словесем иногда, но Сараффии уподобився, напитай 

пророчу душу. [Заключилось небо для тебя, душа, и голод от Бога послан на тебя, 

как некогда на Ахава за то, что он не послушал слов Илии Фесфитянина; но ты 

подражай вдове Сарептской, напитай душу пророка.](З Цар. 17, 8-9) 

Библейская энциклопедия:  Илия Фесвитянин («мой Бог — 

Яхве») — Илия пророк, был родом из города Фисвы в Израильском царстве. Проповедовал в 

Израиле в эпоху жестоких гонений от нечестивого царя Ахава и его супруги Иезавели. В 

наказание за идолопоклонство в Израиле началась засуха, которая закончилась только после 

молитвы пророка Илии. Илия был вознесён Богом на Небо в пламенной колеснице (3 Цар. 16:28 

— 4 Цар. 2:15).   

Сараффия — жительница Сарепты (Царфат), города на юге 

современного Ливана, вдова, которая приютила пророка Илию и в дни 

голода поделилась с ним последним, что у неё было. За это мука в кадке 

и масло в кувшине у вдовы чудесным образом не кончались, а когда 

внезапно заболел и умер её сын, пророк Илия воскресил его (3 Цар. 17:9-

24).  

Попали Илиа иногда дващи пятьдесят Иезавелиных, егда студныя пророки 

погуби, во обличение Ахаавово, но бегай подражания двою, душе, и укрепляйся. 

[Илия попалил некогда дважды по пятьдесят служителей Иезавели, когда истреблял гнусных пророков ее в 

обличение Ахава; но ты, душа, избегай подражания обоим им и крепись в воздержании.](4 Цар. 1, 10-15) 

 Библейская энциклопедия:  Иезавель — супруга 

нечестивого царя Ахава, дочь царя сидонского. С собой из Сидона 

она привезла культ Ваала и Астарты и жрецов этих идолов. Вместе 

с царём Ахавом Иезавель была жестокой преследовательницей 

пророков. После казни Ахавом многих пророков Божиих Илия 

перед всем народом доказал, что ложными являются пророки Ваала, 

а не Божии. Он молитвой низвёл с Неба огонь на жертву, тогда как 

языческие жрецы Иезавели этого сделать не смогли. Тогда народ 

схватил 850 языческих жрецов, которых казнил пророк Илия. (3 

Цар. 18:17-40).     После смерти Ахава пятьдесят воинов Иезавели 

пришли схватить пророка Илию за то, что он обличал нового царя 

— её сына Охозию — в идолопоклонстве. Пророк Илия своей молитвой низвёл на них огонь с 

Неба и попалил их. Это не устрашило царя Охозию, и он снова послал пятьдесят воинов, 



которых ожидала та же участь(4 Цар. 1). Охозию и Иезавель, как и Ахава, в наказание за 

беззакония ожидала преждевременная смерть. Охозия выпал из окна и умер спустя два года 

после воцарения, его мать Иезавель выбросили из окна заговорщики и оставили её тело на 

улице на растерзание псам.  

Песнь 8 

Правосуде Спасе, помилуй и избави мя огня и прещения, еже имам на суде праведно претерпети; ослаби ми 

прежде конца добродетелию и покаянием. [Правосудный Спаситель, помилуй и избавь меня от огня и 

наказания, которому я должен справедливо подвергнуться на суде; прости меня прежде кончины, дав мне 

добродетель и покаяние.] 

 Св.Андрей напоминает нам о совете многих 

свв.отцов иметь не просто память смертную перед 

собой всегда, но помнить о Страшном Суде и о 

том, какой ответ нам предстоит дать. Не случайно 

в  ектениях (краткой сути молений христианина) 

просьба о помиловании и «добром ответе на 

страшном судиши Твоем» звучит на каждом 

богослужении.  

Яко разбойник вопию Ти: помяни мя; яко Петр, плачу горце: 

ослаби ми, Спасе; зову, яко мытарь, слезю, яко блудница; приими 

мое рыдание, якоже иногда хананеино. [Как разбойник взываю к 

Тебе: вспомни меня; как Петр, горько плачу, Спаситель; как мытарь, 

издаю вопль: будь милостив ко мне; проливаю слезы, как блудница; 

прими мое рыдание, как некогда от жены Хананейской.](Лк. 7, 37-38; 

18, 13; 23, 42; 22, 62. Мф. 15, 22) 

К уже упоминавшимся образам покаяния и 

мольбы добавляется плач хананейки или 

сирофиникиянки, которая, несмотря на то, что была язычницей, умолила Христа 

исцелить её дочь (Мк. 7:24-30). О ней речь пойдет и в последнем стихе. 

Гноение, Спасе, исцели смиренныя моея души, Едине Врачу, пластырь мне наложи, и елей, и вино, дела 

покаяния, умиление со слезами. [Один Врач - Спаситель, исцели гниение моей смиренной души; приложи мне 

пластырь, елей и вино - дела покаяния, умиление со слезами.] 

Св.Андрей призывает просит лекарство от греха у Небесного ГлавВрача – дать 

сил на дела покаяния и моления слезного.   

Хананею и аз подражая, помилуй мя, вопию, Сыне Давидов; касаюся края ризы, яко кровоточивая, плачу, 

яко Марфа и Мария над Лазарем. [Подражая жене Хананейской, и я взываю к Сыну Давидову: помилуй меня; 

касаюсь одежды Его, как кровоточивая, плачу, как Марфа и Мария над Лазарем.](Мф. 9, 20; 15, 22. Ин. 11, 33) 

Слезы Марфы и Марии на другом Христа Лазарем в Евангелии приводятся в 

сравнении со слезами других евреев – они были искренними. Именно такие слезы 

способны перевернуть душу и очистить ее от прежних пристрастий.  

Песнь 9 

 Недуги исцеляя, нищим благовествоваше Христос Слово, вредныя 

уврачева, с мытари ядяше, со грешники беседоваше, Иаировы 

дщере душу предумершую возврати осязанием руки. 

Иаир — начальник синагоги в Капернауме, дочь 

которого воскресил Спаситель (Мк. 5:22-43). 

Мытарь спасашеся, и блудница целомудрствоваше, и фарисей, 

хваляся, осуждашеся. Ов убо, очисти мя; ова же, помилуй мя; сей же величашеся вопия: Боже, благодарю 



Тя, и прочыя безумныя глаголы. [Мытарь спасся и блудница сделалась целомудренною, а гордый фарисей 

подвергся осуждению, ибо первый взывал: "Будь милостив ко мне"; другая: "Помилуй меня"; а последний 

тщеславно возглашал: "Боже, благодарю Тебя…" и прочие безумные речи.](Лк. 7, 46-47; 18, 14) 

Знакомые образы, не ставшие от этого менее важными.  

Закхей мытарь бе, но обаче спасашеся, и фарисей Симон соблажняшеся, и блудница приимаше 

оставительная разрешения от Имущаго крепость оставляти грехи, юже, душе, потщися подражати. [Закхей 

был мытарь, однако спасся; Симон фарисей соблазнялся, а блудница получила решительное прощение от 

Имеющего власть отпускать грехи; спеши, душа, и ты подражать ей.] (Лк. 7, 39; 19, 9. Ин. 8, 3-11) 

 Св.Андрей продолжает тему, но уже с конкретными 

именами о значении  самоуничижения и последствиях 

самовозвышения. 

Библейская энциклопедия:  Закхей — сборщик подати в 

городе Иерихоне, через который проходил Спаситель. Закхей 

так желал видеть Христа, что переступил через свою гордость и 

полез на дерево, чтобы за окружавшей Спасителя толпой 

разглядеть Его. Но Господь обернулся к Закхею и, назвав его по 

имени, сказал, что остановится в его доме. Корыстолюбивый Закхей покаялся и половину 

своего имения раздал нищим (Лк. 19:1-10). 

 Симон — фарисей, пригласивший Христа обедать к себе и 

осудивший Его за то, что Он позволяет прикасаться к себе 

грешнице — кающейся женщине, которая возлила на ноги Иисуса 

миро и отёрла своими волосами. В ответ Господь укорил фарисея, 

вопреки восточному закону гостеприимства, не помазавшего 

головы Спасителя елеем и не омывшего Его ноги, и сказал: 

«Прощаются грехи её многие за то, что она возлюбила много, а 

кому мало прощается, тот мало любит» (Лк. 7:36-50). 

Блуднице, о окаянная душе моя, не поревновала еси, яже приимши мира 

алавастр, со слезами мазаше нозе Спасове, отре же власы, древних 

согрешений рукописание Раздирающаго  ея. [Бедная душа моя, ты не подражала блуднице, которая, взяв сосуд 

с миром, мазала со слезами и отирала волосами ноги Спасителя, разорвавшего запись прежних ее 

прегрешений.](Лк. 7, 37-38) 

Грады, имже даде Христос благовестие, душе моя, уведала еси, како прокляти быша. Убойся указания, да не 

будеши якоже оны, ихже содомляном Владыка уподобив, даже до ада осуди. [Ты знаешь, душа моя, как 

прокляты города, которым Христос благовестил Евангелие; страшись этого примера, чтобы и тебе не быть, 

как они, ибо Владыка, уподобив их содомлянам, присудил их к аду.](Лк. 10, 12-15) 

 Упоминаются древние города, проклятые  

Господом Иисусом Христом (Вифсаида, 

Капернаум и Хоразин). Это три города, 

в которых Он начал проповедовать и учить, но 

жители которых не внемли Его словам, не 

приняли Его учения. Их теперь нет.  И нас в 

раю не будет, если пойдем по их пути. Равно 

как и по пути уже воспоминавшихся содомлян.  

Да не горшая, о душе моя, явишися отчаянием, хананеи веру 

слышавшая, еяже дщи словом Божиим исцелися; Сыне Давидов, спаси и мене, воззови из глубины сердца, 

якоже она Христу. [Не окажись, душа моя, по отчаянию хуже хананеянки, слышавшей о вере, по которой 

Божиим словом исцелена дочь ее; взывай, как она, Христу из глубины сердца: "Сын Давидов, спаси и меня".](Мф. 

15, 22) 

Из глубины души, как хананейка,  воззовем Тебе, Господи, о помиловании нашем! 



                                          Чтения четверга   

              Песнь 1 

Агнче Божий, вземляй грехи всех, возми бремя от мене 

тяжкое греховное, и яко благоутробен, даждь ми слезы 

умиления. [Агнец Божий, взявший грехи всех, сними с 

меня тяжкое бремя греховное и, как Милосердный, даруй 

мне слезы умиления.](Ин. 1, 29) 

Еще один известный Образ Спасителя, 

впервые названный пророком Исайей (о 

нем чуть позже расскажем подробней) 

(Ис.53,7), приведшим больше всего мессианских (от слова 

Мессия) пророчеств об Иисусе Христе (за это его книга не читается в синагогах 

современными иудеями, ибо читая его пророчества многие приходили ко Христу 

– становились христианами).  В Новом Завете мы находим неоднократные 

подтверждения этого Образа – Христа, искупающего грехи мира: у апостола 

Иоанна  (Ин.1,29), в послании апостола Петра (1Пет.1,19),  а в Откровении 

(Апокалипсисе) – многократно.   

Богатство душевное  иждив грехом, пуст есмь добродетелей 

благочестивых, гладствуя же зову: милости подателю Господи, спаси 

мя. [Расточив в грехе духовное богатство, я чужд святых добродетелей, 

но, испытывая голод, взываю: Источник милости, Господи , спаси меня.] 

Св.Андрей относит нас к Притче о блудном сыне, 

сравнивая душу грешника с ним.  Богатство 

душевное – святые добродетели –  расточаются, если  

о них не беспокоиться, не взращивать и не хранить. 

Песнь 2 

Мужа убих, глаголет, в язву мне и юношу в струп, Ламех, рыдая вопияше; ты же не трепещеши, о душе моя, 

окалявши плоть и ум осквернивши. [Мужа убил я, сказал Ламех, в язву себе, и юношу - в рану себе, взывал он, 

рыдая; ты же, душа моя, не трепещешь, осквернив тело и помрачив ум.](Быт. 4, 23) 

Вот мы и добрались до упоминаемого ранее второго Ламеха, не отца Ноя. 

Библейская энциклопедия:   Ламех – сын Мафусаила, одного 

из допотопных патриархов, отец Иавала, Иувала и Тувал-Каина, и 

сестры их Ноемы. О нем первом упоминается в Библии, как о лице, 

имевшем уже двух жен: Аду и Циллу. Его обращение к своим женам 

(ст. 23, 24) считается древнейший образцом поэзии, дошедший до 

нашего времени. «Ада и Цилла!», -говорил он, «послушайте голоса 

моего; жены Ламеховы! внимайте словам моим: я убил мужа в язву 

мне, и отрока в рану мне. Если за Каина отмстится всемеро, то за 

Ламеха в семьдесят раз всемеро» (Быт. IV, 18-22, 23, 24).  

Текст этот не прост, поэтому давайте познакомимся с 

комментарием священника Антония Скрынникова: 

«Сложность понимания этого места связана с несовершенством 

русского перевода. Известный исследователь Библии Лопухин толкует 

это место так: «Гораздо труднее вопрос о том, в каком смысле 

следует понимать всю эту речь Ламеха перед своими женами о каком-

то будто бы совершенном им убийстве». Большинство современных 

экзегетов склоняются, что тут, скорее всего предположительной 



мотив, а не констатация свершившегося факта. «Я убью!» - дерзко и хвастливо заявляет о 

себе Ламех.  Это становится еще более понятным, если мы учтем, что перед эти его сын 

принес ему новое орудие убийства – меч. Песнь Ламеха получает значение победного гимна 

мечу.  Восхищенный кровавым изобретением своего сына Тувалкаина, Ламех как бы подходит к 

своим женам и, потрясая грозным оружием, надменно хвалится перед ними мечом, 

создающим  ему положение деспота и властелина».  

Сам св.Андрей разъясняет слова Ламеха так:  

О  како  поревновах Ламеху, первому убийце, душу яко мужа, ум яко юношу, яко брата же моего, тело убив, 

яко Каин убийца, любосластными стремленьми. [О, как уподобился я древнему убийце Ламеху, убив душу, как 

мужа, ум - как юношу, и подобно убийце Каину - тело мое, как брата, сластолюбивыми стремлениями.] 

Слова Ламеха об убийстве мужа – образ нами же самими убиваемой души, 

убийства юноши -  убийства своего ума, тогда как убийство 

Каином своего брата Авеля – как образ еще прижизненного 

умерщвления тела через приучение его к сластям и 

удовольствиям.  Очень полезно перечитывать слова проповеди 

свт.Димитрия Ростовского в Неделю  Страшном Суде 

(своеобразный диалог души и тела, пререкающихся друг с другом 

о том, кто виноват за наследование ада – см. сноску в конце 

статьи). А в интернете сейчас широко пропагандируется 

противоположная точка зрения, дескать, убивая в себе эмоции, мы губим свою 

душу.  Что же действительно губит силы души?   Растрачивание душевных сил на 

телесное и мiрское - суетное, мелкое, без-полезное с точки зрения вечности.  

 Столп  умудрила еси создати, о душе, и утверждение водрузити твоими 

похотьми, аще не бы Зиждитель удержал советы твоя и низвергл на землю 

ухищрения твоя. [Ты умудрилась, душа, устроить столп и воздвигнуть твердыню 

своими вожделениями, но Творец обуздал замыслы твои и поверг на землю твои 

построения.](Быт. 11, 3-4) 

Этот стих нам вновь напоминает образ привязанности души 

к земному (образ ставшей навечно земной жены Лота).  

«Прильпе земли душа моя!» - взывает псалмопевец  

(Пс.118,25). Очень сложно «отдирать» душу от земных 

привязанностей,  поэтому св.Андрей использует образ 

смерти безымянной в библейской истории жены Лота 

(племянника Авраама), при их выходе от места разрушения 

Богом четырех городов Пентополя (Содома, Гоморры, Адмы и Севоима) 

(Втор. 29,23; Ос.11,8).  Профессор А.П.Лопухин приводит свидетельство древнего 

историка Иосифа  Флавия, согласно которому на один из соляных столбов близ 

Мертвого моря указывали, как на остатки жены Лота  (Иудейские Древн. 1, 11, 4), 

а современные арабы и доселе называют этим именем соляной столб к востоку от 

местечка «Усдум», созвучного с библейским «Содомом». 

Одожди Господь от Господа огнь иногда на беззаконие гневающее, сожег содомляны; ты же огнь вжегла еси 

геенский, в немже имаши, о душе, сожещися. [Господь некогда пролил дождем огонь от Господа, попалив 

неистовое беззаконие содомлян; ты же, душа, разожгла огонь геенский, в котором должна будешь гореть.](Быт. 

19, 24) 

Как бы нам самим не уподобиться содомлянам, самим в себе разжегшим огонь 

самоистребления! 



Песнь 3 

Агаре древле, душе, египтяныне уподобилася еси, поработившися произволением и 

рождши новаго Исмаила, презорство. [Древней Агари египтянке уподобилась ты, душа, 

порабощенная своим произволом и родив нового Измаила - дерзость.](Быт. 16, 16) 

Тема Агари и Исмаила звучала в чтениях среды. Св.Андрей 

вновь нам о них напоминает по важности темы этих образов – 

презорства или дерзости. За непочтительность к Аврааму и 

Сарре и оскорбление сына их старости Исаака Исмаил вместе с 

Агарью был изгнан в пустыню, где стал родоначальником 

арабских племён (Быт. 16 и 21:1-21).  Мы уже говорили о том, 

кто был первым дерзким  - дерзнувшим подняться против Самого Творца, за что и 

получил имя «противник».  Дерзость – качество, противоположное ревности (не в 

современном его понимании), а как силы духа человека, его  движения к Богу. То 

есть  дерзость и ревность по Богу - это силы, действующие в противоположные 

стороны.  Православный энциклопедический словарь определяет дерзость как 

«тяжкий грех, проявляющийся в грубых, резких словах, наглых, бесстыдных 

поступках, вольном, несдержанном поведении».  Вот о чем нам говорит пример 

Исмаила, первого сына Авраама от рабыни Агарь. 

Иаковлю лествицу разумела еси, душе моя, являемую от земли к небесем: почто не 

имела еси восхода тверда, благочестия. [Ты знаешь, душа моя, о лестнице с земли до 

небес, показанной Иакову; почему же ты не избрала безопасного восхода - 

благочестия? ] (Быт. 28, 12) 

См.первую часть нашего расследования. 

Священника Божия и царя уединена, Христово подобие в мире жития, в человецех 

подражай. [Подражай священнику Божию и царю одинокому Мелхиседеку, образу жизни Христа среди людей в 

мире.] (Быт. 14, 18. Евр. 7, 1-3) 

Об этом важном образе Христа Спасителя мы еще не говорили.  Это не весьма 

ныне популярный в интернете образ «галактического Христа-Мелхиседека», а  

исторический священник, ставший прообразом Христа во времена Авраама.  

Библейская энциклопедия:  Мелхиседек, чье имя 

означает «царь праведности», был царем Салима 

(Иерусалима) и священником Всевышнего Бога.  

Мелхиседек и Авраам впервые встретились после победы 

Авраама над Кедорлаомером и тремя его союзниками. 

Мелхиседек дал хлеб и вино Аврааму и его усталым 

воинам, демонстрируя дружбу. Он благословил Авраама во 

имя Эль-Элиона («Бога Всевышнего») и прославил Бога за 

то, что Авраам одержал победу в бою (Быт.14,18–20).  

Авраам преподнес Мелхиседеку десятину со всего, собранного ним. Этим поступком Авраам 

продемонстрировал, что признал Мелхиседека своим братом-последователем единого 

истинного Бога, а также священником, имевшим более высокий духовный ранг, чем он сам.  В 

109 мессианском псалме, написанном царем и пророком Давидом (Мф.22,43), Мелхиседек 

рассматривается как прообраз Христа. Эта тема повторяется в Послании к Евреям, где и 

Мелхиседек, и Христос называются царями праведности и мира. Новое священство Христа 

превосходит старый левитский порядок и священство Аарона (Евр. 7, 1–10).  «Клялся 

Господь и не раскается: Ты иерей вовек по чину Мелхиседекову» (Пс.109,4).  См. 



также как апостол  Павел прилагает иносказательно историю о Мелхиседеке ко 

Христу в своем послании к евреям (Евр.7). 

Обратися, постени, душе окаянная, прежде даже не приимет конец жития 

торжество, прежде даже дверь не заключит чертога Господь. [Обратись и 

воздыхай, несчастная душа, прежде нежели кончится торжество жизни, 

прежде чем Господь затворит дверь брачного чертога.] 

См. часть третью нашего расследования. 

Не буди столп сланый, душе, возвратившися вспять, образ да устрашит тя 

содомский,  горе в Сигор спасайся. [Не сделайся соляным столпом, душа, 

обратившись назад, да устрашит тебя пример содомлян; спасайся на гору в Сигор.](Быт. 19, 19-23; 19, 26) 

Именно на горе в Сигоре спасался Лот после наказания городов-грешников. 

Св.Андрей снова нам напоминает о теме пагубности привязанности души к 

земному. 

Песнь 4 

Царским достоинством, венцем и багряницею одеян, многоименный человек 

и праведный, богатством кипя и стады, внезапу богатства, славы царства, 

обнищав, лишися. [Человек, облеченный царским достоинством, венцом и 

багряницею, много имевший и праведный, изобиловавший богатством и 

стадами, внезапно обнищав, лишился богатства, славы и царства.](Иов. 1, 1-22) 

Вновь звучит тема Иова многострадального, как 

напоминание душе о том, какой она призвана быть,  о 

том, что забота о душевной чистоте – это возвращение ее 

к первообразу. 

Аще праведен бяше он и непорочен паче всех, и не убеже ловления льстиваго и 

сети; ты же, грехолюбива сущи, окаянная душе, что сотвориши, аще чесому от 

недоведомых случится наити тебе? [Если он, будучи праведным и безукоризненным 

более всех, не избежал козней и сетей обольстителя диавола, то что сделаешь, ты, 

грехолюбивая несчастная душа, если что-нибудь неожиданное постигнет тебя?] 

Тема охоты на душу чаще всего поднимается в псалмах 

(многочисленные образы ловушек, сетей, засад и пр.) 

Св.Андрей напоминает нам о необходимости помнить и 

вести невидимую мысленную брань, описанную многими 

свв.отцами  (к примеру, «Невидимая брань» преподобного  

Никодима Святогорца в переводе  свт. Феофана Затворника 

(см. сноску в конце статьи).  

Высокоглаголив ныне есмь, жесток же и сердцем, вотще и всуе, да не с 

фарисеем осудиши мя. Паче же мытарево смирение подаждь ми, Едине 

Щедре, Правосуде, и сему мя сочисли. [Высокомерен я ныне на словах, 

дерзок и в сердце, напрасно и тщетно; не осуди меня с фарисеем, но даруй 

мне смирение мытаря и к нему причисли, Один Милосердный и 

Правосудный.] 

Самоистукан бых страстьми, душу мою вредя, Щедре, но в покаянии 

мя приими и в разум призови, да не буду стяжание ни брашно 

чуждему, Спасе, Сам мя ущедри. [Истуканом я сделал сам себя, исказив 

душу свою страстями, Милосердный; но прими меня в покаянии и призови к 

познанию истины, чтобы не сделаться мне добычею и пищею врага; Сам, Ты, 

Спаситель, умилосердись надо мною.]  

Перед нами вновь соляной столп жены Лотовой и св.Андрей 

добавляет, приводя нам слова молитвы о приведении нас в 



разум – ибо если мы не стремимся к познанию Бога , самовольно отдаем себя в 

руки врагов, то разве мы не безумны?  

Не послушах гласа Твоего, преслушах Писание Твое, Законоположника, но в покаянии мя приими и в разум 

призови, да не буду стяжание ни брашно чуждему, Спасе, Сам мя ущедри. [Не послушал я голоса Твоего, 

нарушил Писание Твое, Законодатель; но прими меня в покаянии и призови к познанию истины, чтобы не 

сделаться мне добычею и пищею врага; Сам, Ты, Спаситель, умилосердись надо мною.] 

Св.Андрей повторяет свою молитву о хранении души от духов злобы – не быть ни 

пойманной, ни стать им пищей (брашном), в противоположность тому, как 

Христово брашно было исполнение воли Отца Его.  И Сам Он призывал Своих 

учеников радеть «не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную,... 

и делать брашно не гиблющее, но брашно пребывающее в живот вечный (Ин.6,27).  

«Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам» 

(Мф.6,33).  Много ли же места в своей жизни мы отводим духовному? 

 

Песнь 5 

Низу сничащую подражай, о душе, прииди, припади к ногама Иисусовыма, 

да тя исправит, и да ходиши право стези Господни. [Подражай, душа, 

скорченной жене, приди, припади к ногам Иисуса, чтобы Он исправил тебя и ты 

могла ходить прямо по стезям Господним.](Лк. 13, 11-13) 

Перед нами еще раз пример скорченной женщины, 

припавшей за спасением к ногам 

Господа Иисуса Христа. Образ 

исправления нашего пути от «скорченного» к прямому 

(вспомним слова проповеди Иоанна, Предтечи Господня: 

«прямыми  сделайте стези Ему» (Мк, 1,3), для лучшего 

понимания чуть добавим – «к Нему»). Об этом тоже, говорит 

св.Андрей, надо молить Господа.  

 Аще и кладязь еси глубокий, Владыко, источи ми воду из пречистых 

Твоих жил, да, яко самаряныня, не ктому пияй, жажду жизни бо струи 

источаеши. [Если Ты - и глубокий колодец, Владыко, то источи мне 

струи из пречистых ребр Своих, чтобы я, как самарянка, испив, уже не 

жаждал, ибо Ты источаешь потоки жизни.](Ин. 4, 11-15) 

Вспоминается сюжет разговора Спасителя с 

Фотиной самарянкой о Воде, текущей в жизнь 

вечную.  Тема важна для нашего спасения, не 

случайно пятая неделя по Пасхе называется в 

церковном календаре «Неделею о самаряныне». 

Библейская энциклопедия: Самаряныня — жительница Самарии на севере Израиля, у 

которой Христос попросил воды у колодца возле города Сихарь (или Сихем), вопреки 

иудейскому обычаю не общаться с самарянами, исповедовавшими другую веру. Этим Он 

удивил женщину и побудил её на беседу с Ним. Господь открыл самарянке её тайные грехи и 

этим заставил в них покаяться. Благодаря проповеди самарянки множество жителей Самарии 

уверовали в Христа (Ин.4,1-42).  После вознесения Спасителя Фотиния продолжила проповедь 

о Нём среди язычников. Вместе со своими сыновьями и сёстрами приняла мученическую 

смерть в Риме во времена правления жестокого императора Нерона, в 66 году н.э.  



Чему нас учит этот сюжет?   О важности присутствия в нашей жизни Источника 

божественных истин и  следования им.  

Еще один вопрос (мы уже вели об этом речь) – о кладезях и 

студенцах или о том, откуда питаем душу свою.  И те, и другие – 

колодцы, только из одних – Живая вода, мудрость, Свет, а 

другие – «студенцы (сравните: студ, стыд, постылый, студёный) 

истления» (Пс.54,24).  

Силоам да будут ми слезы моя, Владыко Господи, да умыю и аз зеницы сердца, и вижду Тя, умна Света 

превечна. [Силоамом да будут мне слезы мои, Владыко Господи, чтобы и мне омыть очи сердца и умственно 

созерцать Тебя, Предвечный Свет.](Ин. 9, 7) 

Сюжет – исцеление слепого,  того, которого Господь 

для завершения исцеления послал в источник Силоам,  

в переводе с еврейского означающий «посланный» 

(чему посвящена шестая Неделя по Пасхе). Св. Андрей 

говорит нам о том, что для нас этим исцеляющим 

Силоамом должны стать слезы плача о грехах,  о 

которых Сам Господь говорит во второй Заповеди 

Блаженства.  

Несравненным желанием, всебогатая, древу возжелевши поклонитися животному, сподобилася еси 

желания, сподоби убо и мене улучити вышния славы. [С чистой любовию возжелав поклониться Древу Жизни, 

всеблаженная, ты удостоилась желаемого; удостой же и меня достигнуть высшей славы.] 

Св.преподобная Мария Египетская своей жизнь поклонилась Древу Жизни – 

Христу. О  Древе Жизни, посаженном Богом в Эдеме, и о том, как оно связано с  

Голгофой – см. одноименный фильм (сноска в конце статьи). 

Песнь 6 

Аз есмь, Спасе, юже погубил еси древле царскую драхму; но вжег светильник, 

Предтечу Твоего, Слове, взыщи и обрящи Твой образ. [Я - та драхма с царским 

изображением, которая с древности потеряна у Тебя, Спаситель, но, засветив 

светильник - Предтечу Своего, Слове, поищи и найди Свой образ.] 

Необычная образная молитва дается нам св.Андреем. Он 

сравнивает душу христианскую со старинной утерянной 

монетой с изображением царя и просит с помощью света покаяния (зажженного 

св.Иоанном Предтечей) вернуть ей первообраз: вместо царя земного  -  Истинного 

Царя Небесного начертать в душе. 

Востани и побори, яко Иисус Амалика, плотския страсти, и гаваониты, лестныя помыслы, присно 

побеждающи. [Восстань и низложи плотские страсти, как Иисус Амалика, всегда побеждая и гаваонитян - 

обольстительные помыслы.](Исх. 17, 8. Нав. 8, 21) 

См. предыдущую часть о победе Иисуса Навина над Амаликом и гаваонитами. 

Песнь 7 

Исчезоша дние мои, яко соние востающаго; темже, яко Езекиа, слезю на ложи моем, приложитися мне летом 

живота. Но кий Исаия предстанет тебе, душе, аще не всех Бог? [Дни мои прошли как 

сновидение пробуждающегося; поэтому, подобно Езекии, я плачу на ложе моем, чтобы 

продлились годы жизни моей; но какой Исаия посетит тебя, душа, если не Бог всех?](4 

Цар. 20, 3. Ис. 38, 2-6) 



Библейская энциклопедия:  Езекия («Бог укрепил») — иудейский царь (752-698 гг. до 

н.э.),  Церковью почитается в чине праведных. Был ярым противником идолопоклонства. По 

молитве царя Езекии Ангел Божий поразил ассирийских воинов, пришедших, чтобы осадить 

Иерусалим. (4 Цар. 18,13-37, 19).  К смертельно больному Езекии Господь послал Своего 

пророка Исаию, чтобы предупредить царя о приближающейся кончине. Но царь Езекия, не 

желая умирать, так горячо и слёзно молился, что Господь продлил его земную жизнь ещё на 15 

лет. В подтверждение того, что царь не умрёт, но выздоровеет, пророк Исаия явил ему знамение 

- тень от солнца на ступенях царского дворца передвинулась на десять ступеней назад (4 Цар. 

20, 1-11). 

Исаия («Бог спасёт») — пророк Иудейского царства (765-695 гг. до н.э.) 

во время правления благочестивого царя Езекии, автор пророческой 

книги, которую называют ветхозаветным Евангелием. Книга пророка 

Исаии содержит пророчества о рождении Христа от Девы (Ис.7,14) от 

рода царя Давида (Ис.11 - об Отрасли, которая произойдет из корня 

Иессея и Давида, и о дарах Духа на Нём), а также о страданиях Христовых 

- о возвышении горы Господней Голгофы, к которой соберутся все народы 

(Ис. 2, 1-4), о значении Христовых страданий. 

Припадаю Ти и приношу Тебе, якоже слезы, глаголы моя: согреших, яко не согреши блудница, и 

беззаконновах, яко иный никтоже на земли. Но ущедри, Владыко, творение Твое и воззови мя. [Припадаю к 

Тебе и приношу Тебе со слезами слова мои: согрешил я, как не согрешила блудница, и жил в беззакониях, как никто 

другой на земле; но умилосердись, Владыка, над созданием Своим и восстанови меня.] 

Погребох образ Твой и растлих заповедь Твою, вся помрачися доброта, и страстьми 

угасися, Спасе, свеща. Но ущедрив, воздаждь ми, якоже поет Давид, радование.  

[Затмил я образ Твой и нарушил заповедь Твою; вся красота помрачилась во мне, и 

светильник погас от страстей; но умилосердись, Спаситель, и возврати мне, как поет 

Давид, веселие.](Пс. 50, 14) 

Обратися, покайся, открый сокровенная, глаголи Богу, вся ведущему: Ты веси моя 

тайная, Едине Спасе. Но Сам мя помилуй, якоже поет Давид, по милости Твоей. 

[Обратись, покайся, открой сокровенное, скажи Богу Всеведущему: Спаситель, Ты Один 

знаешь мои тайны, но Сам помилуй меня, как поет Давид, по Твоей милости.](Пс. 50, 3) 

В двух стихах возводит наш ум и душу св.Андрей к царю Давиду, заставляя 

вспомнить и его падение, и его любовь к Богу, и вопль раскаяния, и призыв 

очистить его, ибо он сам не в силах, и радость пребывания с Богом, его 

богообщения… 

Песнь 8 

Слезную, Спасе, сткляницу яко миро истощавая на главу, зову Ти, 

якоже блудница, милости ищущая, мольбу приношу и оставление 

прошу прияти. [Изливая сосуд слез, как миро на голову, Спаситель, 

взываю к Тебе, как ищущая милости блудница, приношу моление и прошу 

о получении мне прощения.](Мф. 26, 6-7. Мк. 14, 3. Лк. 7, 37-38) 

Пощади, Спасе, Твое создание и взыщи, яко Пастырь, погибшее, 

предвари заблуждшаго, восхити от волка, сотвори мя овча на пастве 

Твоих овец. [Пощади, Спаситель, создание Свое и, как Пастырь, 

отыщи потерянного, возврати заблудшего, отними у волка и сделай меня агнцем на 

пастбище Твоих овец.](Пс. 118, 176) 

Егда Судие сядеши, яко благоутробен, и покажеши страшную славу Твою, Спасе, о каковый страх тогда 

пещи горящей, всем боящимся нестерпимаго судища Твоего. [Когда Ты, Милосердный, воссядешь, как Судия и 

откроешь грозное величие Свое, Спаситель, о, какой ужас тогда: печь будет 

гореть, и все трепетать пред неумолимым судом Твоим.](Мф. 25, 31, 41, 47) 

Образ Страшного Суда, который 

привел когда-то к вере и 



преображению крестителя Руси святого равноапостольного великого князя 

Владимира, который должен быть и перед нами постоянно.  Нужны ли еще нам 

пояснения, или мы сами не хотим об этом думать и отодвигаем мысли о нем 

подальше? 

Чудо ново видев, ужасашеся божественный в тебе воистинну, мати, Зосима: ангела бо зряше во плоти и 

ужасом весь исполняшеся, Христа поя во веки. [Увидев в тебе, матерь, поистине новое чудо, святой Зосима 

удивился, ибо он увидел Ангела во плоти, и весь преисполнился изумлением, воспевая Христа вовеки.] 

Преподобный Зосима причастил и похоронил св.Марию Египетскую, поражаясь 

ее добродетелям. 

                         Песнь 9 

Умилосердися, спаси мя, Сыне Давидов, помилуй, беснующыяся словом 

исцеливый, глас же благоутробный, яко разбойнику, мне рцы: аминь, 

глаголю тебе, со Мною будеши в раи, егда прииду во славе Моей. 

[Умилосердись, спаси и помилуй меня, Сын Давидов, словом исцелявший 

беснующихся, и скажи, как разбойнику, милостивые слова: истинно говорю 

тебе, со Мною будешь в раю, когда приду Я в славе Моей.](Лк. 23, 43) 

В свете современных толкований можно добавить, что  

тот, кто первым попал в рай, был не обычным 

разбойником, а политическим деятелем. Многие иудеи времен Христа Спасителя 

мечтали об освобождении своей страны от Рима, собирали оружие (современные 

раскопки открыли много таких тайников).   Разбойники рядом с Христом были из 

таких повстанцев.  Многие из них прятались в горе Блаженств (ныне известной 

как гора Арбель), там и были убиты по приказу Ирода Антипы (сына Ирода 

«Великого», убившего 14000 младенцев, первых мучеников за Христа). 

Разбойник оглаголоваше Тя, разбойник богословяше Тя, оба бо на кресте свисяста. Но, о Благоутробне, яко 

верному разбойнику Твоему, познавшему Тя Бога, и мне отверзи дверь славнаго Царствия Твоего. 

[Разбойник поносил Тебя, разбойник же и Богом исповедал Тебя, вися оба на кресте; но, Милосердный, как 

уверовавшему разбойнику, познавшему в Тебе Бога, открой и мне, дверь славного Твоего Царства.] 

Мы еще в теме: два разбойника, слова двух настоящих преступников, сораспятых 

Христу. Один проклинает Его, другой просит о помощи. Это мы в наших 

невзгодах и бедах.  Ропщем ли «За что?!» или говорим «Достойное по делам 

моим приемлю»  (Лк. 23,41, 42). «Великим гимном покаяния» назвала эти слова 

игуменья Леушинского монастыря Таисия. А для нас важно продолжение слов 

«верного богословящего» разбойника, которыми мы молимся  на каждой 

Божественной литургией (и не только): «Помяни мя, Господи, во Царствии 

Твоем!» 

Достойных покаяния плодов не истяжи от мене, ибо крепость моя во мне оскуде; сердце мне даруй присно 

сокрушенное, нищету же духовную: да сия Тебе принесу, яко приятную жертву, Едине Спасе. [Достойных 

плодов покаяния не требуй от меня, Единый Спаситель, ибо сила моя истощилась во мне; даруй мне всегда 

сокрушенное сердце и духовную нищету, чтобы я принес их Тебе, как благоприятную жертву.] 

Удивительна молитва, данная в этих словах св.Андрея: нет в нас достойных 

плодов истинных покаяния, нет и сердца сокрушенного и нищеты духовной – 

осознания своей духовной слабости. Остается только об этом взывать словами 

царя Давида  «Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе 

моей» (Пс.50,12). 

Святые угодники, молите Бога о нас! 



В статье использованы:  

Материалы открытой православной энциклопедии «ДРЕВО»  http://drevo-

info.ru/articles/13676.html  

Православный журнал «Нескучный сад»  http://www.nsad.ru/articles/zhitejskoe-more   

Кто есть кто в Каноне Андрея Критского?  http://www.pravmir.ru/kto-est-kto-v-kanone-andreya-

kritskogo  

Библейские толкования проф. Александра Павловича Лопухина 

http://azbyka.ru/otechnik/Lopuhin  

Ежедневное интернет-издание о том, как быть православным сегодня «Православие и мир»  

http://www.pravmir.ru  

Православный энциклопедический словарь http://enc-dic.com/orthodox   

Сноски для чтения и просмотра:  

Сайт «Азбука веры», книга прп.Никодима Святогорца «Невидимая бран» в переводе 

свт.Феофана Затворника http://azbyka.ru/otechnik/Nikodim_Svjatogorets/nevidimaja-bran/   

Слово свт.Димитрия Ростовского в Неделю о Страшном Суде 

http://co6op.narod.ru/sermons/dimitry/post/g02.html    

«Святыни христианского мира: Древо жизни и Терновый венец» https://youtu.be/2tDmIs9woww  
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