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Евангельское чтение 
Воскрешение сына Наинской вдовы (Лк. 7:11-16) 

После сего Иисус пошел в город, называемый Наин; и с Ним шли 

многие из учеников Его и множество народа. Когда же Он 

приблизился к городским воротам, тут выносили умершего, 

единственного сына у матери, а она была вдова; и много народа шло с 

нею из города. Увидев ее, Господь сжалился над нею и сказал ей: не 

плачь. 

И, подойдя, прикоснулся к одру; несшие остановились, и Он 

сказал: юноша! тебе говорю, встань! 

Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить; и отдал его Иисус 

матери его. И всех объял страх, и славили Бога, говоря: великий 

пророк восстал между нами, и Бог посетил народ Свой. 

Проповедь на Евангельское чтение 
Митрополит Антоний Сурожский 

В чудесах Христовых открывается 

богатое и изумляющее нас отношение 

Бога к нашей земле и к нам, людям. С 

одной стороны, Его сострадание – не 

только способность любить и жалеть как 

бы извне, но сострадать вместе с нами, 

глубже нас (потому что Он бездонно 

глубок) пережить страдание, скорбь и, 

порой, ужас нашего земного бытия. В сегодняшнем рассказе мы 

слышим, что жалко стало Христу этой матери, вдовы, потерявшей 

единственного сына, жалко, больно, потому что не на то Он творил 

мир, не на то рождался человек, не на то мать его произвела на свет, 

чтобы преждевременно он умер. И в этой жалости Христовой, в этом 
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сострадании Христа, способности вместе с нами страдать нашим 

страданием, открывается одна из сторон Божиего отношения к нам и к 

миру. Но с другой стороны, все эти чудеса, вся эта забота, тревога о 

мире не говорят ли о том, что Богу так же дорога земля, как Ему 

дорого небо? Мы всегда думаем о Боге как бы оторванном от земли, о 

Боге небесном. Но это неправда: земля Ему бесконечно дорога. 

Один из отцов Церкви говорил, что имя «Отец» более значительно 

и более правдиво говорит о Боге, чем слово «Бог», потому что слово 

«Бог» указывает на различие, на расстояние, на то, что мы и Он 

разделены – природой, святостью; в слове же «Отец» указывается 

близость, родство. И вот во Христе, Христом, нам Бог открывается 

как Отец. Ничто земное Ему не безразлично, не чуждо. Он создал 

небо и землю равно, Он равно живет земной и небесной жизнью. 

Сначала творческой любовью и водительством, а затем и самим 

воплощением Слова Божия земля и небо соединились, Бог и тварь 

стали родными друг другу, мы стали для Бога своими и Он для нас 

стал свой. Христос по человечеству нам родной, Он нам брат, и 

отношение Божие к земле должно быть и нашим отношением: зоркой, 

зрячей любовью должны мы вглядываться в судьбу земли. Дела 

Божии на земле превосходят все, что мы можем совершить, все, что 

мы можем надеяться сотворить, и однако, в нас и через нас Он творит 

дела поистине Божественные. 

В сегодняшнем рассказе мы слышим, как Спаситель воскресил, 

вернул к жизни земной, включил в земную трагедию и радость 

человека, который прошел через нее и теперь от нее почил. Он вернул 

человеку жизнь – временную, бурную, сложную, чтобы он в этой 

жизни творил: не просто прозябал, а творчески жил и действовал.  

Нам тоже дано, если только мы этого захотим искренним сердцем, 

если мы только приложим к тому творческое и, порой, крестное 

усилие, возвращать к жизни людей, которые для этой жизни умерли, 

людей, которые потеряли надежду и продолжают существовать, но 

больше не живут, людей, которые потеряли веру в Бога, веру в других 

людей, веру в себя, и которые живут во мраке и отчаянии. Нам дано 

возвращать к жизни тех, которые жизнь потеряли, для которых 

осталось одно мертвое, серое, тусклое существование.  

Этим мы действуем вместе с Богом: и вернуть человеку веру в 

себя, веру в человека, веру в Бога, веру в жизнь так же важно, как его 

вернуть к жизни, подобно тому, как совершил чудо Христос. Аминь. 



Как правильно перекреститься 

Е.В. Тростникова 

Еще на подходе к храму принято налагать на себя крестное 

знамение – креститься. Удивительно, сколько людей делает это 

неправильно или небрежно!  

Крестное знамение – наше свидетельство о распятии 

Христовом; оно во всех обстоятельствах жизни 

употреблялось еще первыми христианами. Этот 

священный и страшный знак исполнен великой силы, и 

употреблять его следует четко, внимательно, без 

малейшей небрежности. 

Три первых пальца правой руки (большой, указательный и 

средний) складывают вместе, в знак нашей веры в Единую и 

Нераздельную Пресвятую Троицу. Безымянный палец и мизинец 

пригибают к ладони, что знаменует два естества Господа Иисуса 

Христа (что Он есть истинный Бог и истинный Человек). 

Теперь тремя сложенными пальцами со словами «Во имя Отца...» 

мы прикасаемся ко лбу, в знак освящения ума, затем, со словами «...и 

Сына...» – к низу груди (и даже чуть ниже груди, к области пупка, 

чтобы начертанный на теле крест получился пропорциональным, а не 

«перевернутым») в знак освящения сердца, затем, со словами «...и 

Святаго Духа!» – к правому и левому плечу, в знак освящения дел рук 

наших и всех телесных сил. 

Наконец, опустив руку и поклонившись, говорим: «Аминь». 

(Когда крестное знамение сопровождает другую молитву, эти слова, 

конечно, не произносятся.) 

Налагать на себя крестное знамение следует так, чтобы 

чувствовать прикосновение собственной руки (а не «крестить 

воздух»), а поклон полагать лишь после того, как прикоснулись к 

правому и левому плечу (не «ломая крест» до того, как он начертан). 

Вначале сложенные персты поставляются на лоб, для освящения 

ума; затем на чрево, в область солнечного сплетения – для освящения 

чувств; после этого – на правое, а затем левое плечо, освящая 

телесные силы. Опустив руку, совершаем поясной поклон. Почему? 

Потому, что только что изобразили на себе Голгофский Крест, и 

поклоняемся ему.  



Кстати, еще одна распространенная ошибка – поклон 

одновременно с крестным знамением. Делать этого не следует. 

Крестное знамение сопровождает верующего 

повсюду. Мы крестимся, вставая в постели и ложась 

спать, выходя на улицу и входя в храм; перед едой 

крестимся сами и осеняем крестным знамением пищу. 

Крест Христов освящает собой все и вся, и поэтому 

изображение его верующим на себе спасительно и 

душеполезно. 

«И вот каждый из нас, кто вступает в храм, должен бы 

остановиться у притолоки, перекреститься благоговейно, 

внимательно, наложить на себя крест, сказать: я – Христов, и я в 

какой-то хоть малой мере несу на себе крест распятия. Распятия в том 

смысле, что я отрекаюсь от всего того, что является злом, неправдой, 

нечистотой, что безбожно, что недостойно ни меня, ни Самого 

Христа, отдавшего за меня Свою жизнь… 

Крестное знамение надо совершать сознательно, с благоговением. 

Это не просто пустой привет, который ты отдаешь Богу, это 

исповедание твоей веры. Если бы немой человек оказался перед 

опасностью смерти от гонителя и ничего не умел сказать о своей вере, 

он мог бы поднять руку над головой, показывая крест: вот во что он 

верит. Поэтому класть на себя крест надо благоговейно, сознательно: 

я действительно верю и прошу Бога освятить и ум, и нутро мое, и 

Свою крепость дать моей немощи. Одновременно я верю в Его 

помощь и как бы держу знамя Его войска, открыто заявляю, что я 

Христов, что я верующий.  

Перекрестившись, мы кланяемся. Мы все знаем, что значит 

поклониться: склонить голову или стать перед кем-нибудь на колени 

и до земли поклониться. Когда мы просим у кого-нибудь прощения от 

всего сердца, когда мы не можем слов найти, когда разрывается душа 

о том, что – ох, как бы я хотел выразить до конца свою скорбь о том, 

что я человека унизил, оскорбил! – мы становимся перед человеком на 

колени и кланяемся ему земно. И так мы кланяемся перед Богом; и, не 

обязательно только прося прощения: мы как бы повергаемся ниц, 

падаем на колени перед Его величием. Этот поклон до земли – не 

раболепное движение, это движение предельной любви, предельного 

преклонения перед Кем-то, Кто так велик, так свят, так любим, так 

дивен и прекрасен» (Антоний, митрополит Сурожский).  


