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14 июня память преподобного Агапита 
Печерского, врача безмездного, Престольный 
праздник нашего больничного храма при Лечебно
реабилитационном центре в д.Голубое ФНКЦ 
МРИК ФМБА РФ.

Преподобный Агапит Печерский, врач 
(«лечец») безмездный, родом из Киева, постри ‐
женик и ученик преподобного Антония Пе ‐
черс кого, жил в XI веке. Если кто из мо ‐
настырской братии заболевал, преподобный 
Агапит приходил к нему и самоотверженно 
уха живал за больным, кормил вареной травой, 
которую готовил сам, и больной выздоравливал 
по молитве преподобного. К монастырскому 
врачу, обладавшему даром исцеления, обра ща ‐
лись за помощью и многие миряне. В то же 
время в Киеве был опытный врачармянин, ко ‐
то рый по одному виду больного мог опре де ‐
лить степень болезни и даже точно определить 
день его кончины. Когда один из таких обре ‐
ченных обратился к святому Агапиту, благо ‐
датный целитель с молитвой дал ему отведать 
пищи с монастырской трапезы, и больной выз ‐
доровел. Разжигаемый завистью врач хотел от ‐
равить Агапита, но Господь сохранил пре по ‐
добного, и яд не подействовал.

Святой Агапит исцелил Черниговского князя 
Владимира Мономаха, будущего великого кня ‐
зя Киевского (1114–1125), прислав ему вареное 
былие. Благодарный князь сам пришел в мона ‐
стырь и хотел видеть своего целителя, но сми ‐
ренный подвижник скрылся и не принял даров. 
После исцеления у Владимира Мономаха ро ‐
дил ся шестой сын, который основал город 
Мос кву, который впоследствии стал столицей 
нашей Родины.

Когда сам святой целитель заболел, к нему 
пришел тот самый врачармянин и, осмотрев, 
сказал, что кончина последует через три дня. 
При этом он дал обет стать православным мо ‐
на хом, если его предсказание не исполнится. 
Преподобный ответил, что Господь открыл 
ему, что призовет его только через три месяца.

Святой Агапит почил через 3 месяца 
(1 июня, не позднее 1095), а армянин пришел 
к игумену Печерского монастыря, покаялся 
и принял постриг. «Верно, что Агапит – угод ‐
ник Божий, – сказал он. – Я хорошо знал, что 
нельзя ему было при болезни его пережить 
трех дней, а Господь дал ему три месяца». Так 
преподобный излечил душевный недуг и на ‐
пра вил на путь спасения.

Преподобный Агапит Печерский
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За столом в приходской трапезной
Если вы пришли в тот момент, когда боль ‐

шинство собравшихся уже за столом, то вы са ‐
дитесь на свободное место, не заставляя всех 
сдвигаться, или туда, куда благословит нас то ‐
ятель. Если трапеза уже началась, то, попросив 
прощения, желают всем: «Ангела за трапезой» 
и садятся на свободное место.

Обычно на приходах нет такого четкого 
разделения столов, как в монастырях: первый 
стол, второй стол и т.д. Тем не менее во главе 
стола (то есть в торце, если один ряд столов) или 
за столом, поставленным перпендикулярно, си ‐
дит настоятель либо старший из священников. 
По правую сторону от него – следующий по 
стар  шинству священник, по левую – священник 
по чину. Рядом со священством сидит пред се ‐
датель приходского совета, члены совета, цер ‐
ков нослужители (псаломщик, чтец, алтарник), 
певчие. Почетных гостей настоятель обычно 
благословляет трапезничать ближе к голове 
стола. В целом руководствуются словами Спа ‐
сителя о смирении за обедом (см.: Лк.14:711).

Порядок трапезования на приходе зачастую 
копирует монастырский: если это будничный 
стол, то учиненный чтец, стоя за аналоем, после 
благословения священника для назидания со ‐
бравшихся громко читает житие или настав ‐
ление, которое со вниманием выслушивается. 
Если это праздничная трапеза, где поздравляют 
именинников, то звучат духовные пожелания, 
тосты; желающим их произносить хорошо бы 
про думать заранее, что сказать. За столом со ‐
блю дают меру во всем: в ястии и питии, в раз ‐
говорах, шутках, продолжительности застолья. 
Если имениннику преподносятся подарки, то это 
чаще всего иконы, книги, предметы церковной 
утвари, сладости, цветы. Виновник торжества 
в завершении застолья благодарит всех собрав ‐
шихся, которые поют ему затем «многая лета». 
Хваля и благодаря устроителей обеда, всех тех, 
кто потрудился на кухне, также соблюдают меру, 
ибо «Царствие Божие не ястие и питие, 
но радость о Дусе Святе».

Как приглашают священника 
для исполнения треб

Иногда требуется пригласить священника для 
исполнения так называемых треб.

Если священник вам знаком, можно пригла ‐
сить его по телефону. При телефонном разго ‐
во ре, как и при встрече, непо сред ственном об ‐
ще  нии, не говорят священнику: «Здрав ствуй ‐
те», но строят начало разговора так: «Алло, это 

отец Николай? Благословите, батюшка» – и да ‐
лее кратко, лаконично сообщают цель звонка. 
Заканчивают разговор благодарением и вновь: 
«Благословите». Или у священника, или у сто ‐
ящего за свечным ящиком в храме нужно 
выяснить, что надо приготовить к приходу 
батюш ки. Например, если священник пригла ‐
шен причастить (напут ствовать) болящего, 
необ ходимо подготовить больного, прибрать 
комнату, увести собаку из квартиры, иметь 
свечи, чистый плат, воду. Для соборования же 
необходимы свечи, стручцы с ватой, масло, 
вино. При от пе вании необходимы свечи, раз ре ‐
шительная мо лит ва, погребальный крест, по ‐
кры вало, икон ка. К освящению дома готовят 
свечи, расти тельное масло, святую воду. На 
при глашенного для тре бы священника обычно 
тягостное впе чатление производит то, что род ‐
ственники не знают, как вести себя со свя щен ‐
ником. Еще хуже, если не выключен телевизор, 
играет музыка, лает собака, ходит полуоб на ‐
жен ная молодежь.

По окончании молитв, если это позволяет 
обстановка, священнику можно предложить 
чаш  ку чая – это прекрасная возможность для 
чле нов семьи поговорить о духовном, решить 
какието вопросы.

О поведении прихожан, несущих 
церковное послушание

Поведение прихожан, несущих церковное 
послушание (торговля свечами, иконами, уборка 
храма, охрана территории, пение на клиросе, 
прислуживание в алтаре) – особая тема. Известно, 

Церковная иерархия и этикет

Причащение больной женщины Святых Тайн.
Венецианов А.Г., 1839
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какое значение придается в Церкви послушанию. 
Делать все во Имя Божие, преодолевая своего вет ‐
хого человека, – задача очень трудная. Она ослож ‐
няется еще тем, что быстро появляется «привы ‐
кание к святыне», чувство хозяина (хозяйки) 
в церкви, когда приход начинает казаться своей 
вотчиной, а отсюда – пренебрежение ко всем 
«внешним», «приходящим». Между тем святые 
отцы нигде не говорят, что послушание выше 
любви. И если Бог есть Любовь, как можно 
уподобиться Ему, самому не являя любви?

Братья и сестры, несущие послушание в хра ‐
мах, должны быть образцом кротости, смирения, 
незлобивости, терпения. И самой элементарной 
культуры: например, уметь отвечать на телефон ‐
ные звонки. Кому приходилось звонить в храмы, 
знает, о каком уровне культуры говорится, – порой 
звонить больше не хочется.

С другой стороны, людям, идущим в храм, 
надо знать, что Церковь – это особый мир со сво ‐
ими правилами. Поэтому нельзя идти в храм 
вызывающе одетым: женщины не должны быть 
в брюках, коротких юбках, без головного убора, 
с помадой на губах; мужчины не должны при хо ‐
дить в шортах, теннисках, в рубашках с корот ки ‐
ми рукавами, от них не должно пахнуть табаком. 
Это вопросы не только благочестия, но и этикета, 
потому что нарушением норм поведения можно 
вызвать справедливую отрицательную реакцию 
(пусть даже только в душе) у окружающих.

Всем же, кто имел по какимто причинам не ‐
приятные минуты общения на приходе, – совет: 
вы пришли к Богу, Ему и принесите ваше сердце, 
а искушение преодолейте молитвой и любовью.

В монастыре
Известна любовь православного народа к мо ‐

на стырям. Их сейчас в Русской Православной 
Церк ви около 500. И в каждом из них кроме на ‐
сель ников есть трудники, паломники, при ез жа ю ‐
щие для того, чтобы укрепиться в вере, благо чес ‐
тии, поработать во славу Божию над восста нов ‐
лением или благоустройством обители.

В монастыре более строгая дисциплина, чем 
на приходе. И хотя промахи новопришедших 
обыч но прощаются, покрываются любовью, же ‐
лательно ехать в монастырь, уже зная начатки 
монастырских правил.

Духовноадминистративное 
устройство монастыря

Возглавляет монастырь священноархимандрит – 
правящий архиерей или (если монастырь ставро ‐
пигиальный) сам Патриарх.

Однако непосредственно управляет монас ты ‐
рем наместник (это может быть архимандрит, игу ‐
мен, иеромонах). В древности он назывался 

строителем, или игуменом. Женский монастырь 
управляется игуменией.

Ввиду необходимости четкой отлаженности м ‐
онас тырской жизни (а монашество – это духов ‐
ный путь, настолько выверенный и отшли фо ван ‐
ный вековой практикой, что его можно назвать 
академическим) в монастыре каждый несет 
определенное послушание. Первый помощник 
и заместитель наместника – благочинный. В его 
ведении все богослужение, выполнение уставных 
требований. Именно к нему обычно направляют 
по вопросу размещения приезжающих в монас ‐
тырь паломников.

Важное место в монастыре принадлежит ду хов  ‐
ни ку, который духовно окормляет братию. Причем 
это не обязательно должен быть старец (как в смыс ‐
ле возраста, так и в смысле духовных дарований).

Из опытных братий выбираются: казначей 
(отве чает за хранение и распределение с бла го ‐
словения наместника пожертвований), ризничий 
(отвечает за благолепие храма, облачений, утвари, 
хранение богослужебных книг), эконом (отвечает 
за хозяйственную жизнь монастыря, ведает 
послушаниями приехавших в монастырь труд ни ‐
ков), келарь (отвечает за хранение и заготовку 
продуктов), гостиничный (отвечает за размещение 
и проживание гостей монастыря) и другие. 
В женских монастырях эти послушания несут на ‐
сельницы монастыря, за исключением духовника, 
который назначается архиереем из числа опытных 
и обычно пожилых монахов.

Труды Сергия Радонежского, триптих, середина. 
Нестеров М.В., 1896‒1897
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5 мая настоятель больничного храма препо доб ‐
ного Агапита Печерского, Наталья Владимировна 
Шаклунова, директор и другие сотрудники Лечеб ‐
нореабилитационного центра в д.Голубое ФНКЦ 
МРИК ФМБА РФ приняли участие в еже годном 
мероприятии возложения венка и цветов к могиле 
воинов 1941 г. в д.Голубое за родником. За этим 
воинским захоронением уже более 30 лет ухажи ‐
вают сотрудники ЛРЦ и больничного храма, и это 
символично, так как среди захороненных есть 

военфельдшеры Василий Сергеевич Долгашев и 
Бо га тырев Иван Иванович, и санинструктор Кор ‐
шунов Никифор Семенович, отдавшие свою жизнь 
за своих соотечественников в боях за нашу 
деревню. После традиционной заупокойной литии 
отец Михаил поблагодарил всех, кто пришел 
почтить память павших воинов и напомнил, что 
«любовь к отеческим гробам» и захоронениям тех, 
кто отдал свою жизнь за людей, делает нас дос той ‐
ными звания человека и христианина.

Поклонимся великим тем годам
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Святитель Лука Крымский

В этом году исполнилось ровно 100 лет 
архиерейской хиротонии святителя Лука (Войно
Ясенецкого), архиепископа Симферопольского 
и Крымского. Он был богословом, духовным пи са ‐
телем, доктором медицинских наук, хирургом, 
учёным, автором трудов по анестезиологии и гной ‐
ной хирургии. Предлагаем вниманию читателей 
краткое жизнеописание святителя Луки.

В миру Валентин Феликсович (ВойноЯсенец ‐
кий), родился в Керчи. Он был третьим ребёнком 
в семье, а всего детей было пять.

Отец Валентина, Феликс Станиславович, при ‐
на длежал к Католической Церкви. По профессии 
он был аптекарем. Мать, Мария Дмитриевна, испо ‐
ведовала истинную, Православную веру.

Согласно сложившимся к тому времени в Рос ‐
сии устоям, касавшимся воспитания детей, рож ‐
дённых в смешанных браках, личность Валентина 
формировалась в русле Православных традиций. 
Отец его, в общем не возражал против такого под ‐
хода и не навязывал сыну собственного мировоз ‐
зрения. Религиозные основы ему преподавала мать.

В 1889 году семья ВойноЯсенецких переехала 
в Киев. Здесь Валентин, помощью Божьей, окон ‐
чил два образовательных заведения: гимназию 
и рисовальную (художественную) школу.

Размышляя о выборе дальнейшего жизненного 
пути, он рассматривал два приоритетных вари ан ‐
та: стать художником или врачом. Уже на стадии 
готовности поступать в Академию Художеств 
в Пе тербурге, он передумал и решил посвятить 
свои силы медицине. Важнейшим критерием вы ‐
бо ра послужило желание облегчать людям стра ‐
дан ия. Кроме того, он считал, что на месте врача 
принесёт обществу больше пользы.

В 1898 году Валентин поступил в Киевский 
университет, на медицинский факультет. Учился 
он хорошо, как и подобало способному человеку, 

сделавшему в отношении будущей профессии об ‐
думанный выбор. Из университета он выпустился 
в 1903 году. Перед ним могла открыться хорошая 
карьера, о которой многие, менее талантливые 
сверстники, могли только мечтать. Но он, к удив ‐
ле нию окружения, объявил, что желает стать зем ‐
ским, «мужицким» доктором.

С началом русскояпонской войны Валентин 
Феликсович, приняв предложение руководства, 
от правился, на Дальний Восток, для участия в дея ‐
тельности отряда Красного Креста. Там он воз гла ‐
вил отделение хирургии при госпитале Киевского 
Красного Креста, развернутом в Чите. На этой долж ‐
ности В. ВойноЯсенецкий приобрёл колос саль ‐
ный врачебный опыт.

В этот же период он познакомился и связался 
узами любви с сестрой милосердия, доброй 
и крот кой христианкой Анной Ланской. К тому 
времени она отказала двум искавшим её женского 
внимания врачам и, как рассказывают, готова 
была прожить свою жизнь в священном без бра ‐
чии. Но Валентин Феликсович сумел достичь её 
сер дца. В 1904 году молодые сочетались венча ‐
нием в местной читинской церкви. Со временем 
Анна сделалась верной помощницей мужу не толь ‐
ко в семейных делах, но и в докторской практике.

После войны В. ВойноЯсенецкий осуществил Святитель Лука с женой и ребенком
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свое давнее желание стать земским врачом. В пе ‐
ри од с 1905 по 1917 год он трудился в городских 
и сельских лечебницах, в разных регионах стра ‐
ны: в Симбирской губернии, затем в Курской, Са ‐
ра товской, на территории Украины, наконец, в Пе ‐
реславлеЗалесском.

В 1908 году Валентин Феликсович прибыл 
в Москву, устроился в хирургическую клинику 
П. Дьяконова экстерном.

В 1916 году закончил писать и с успехом за щи ‐
тил докторскую диссертацию по теме новой для 
России о регионарной анестезии седалищного нер ‐
ва. Тема той докторской работы оказалась на столь ‐
ко важной и актуальной, а её содержание настолько 
глубоким и проработанным, что один из учёных 
в вос хищении сравнил её с пением птицы. Вар ‐
шавс кий университет почтил тогда В. Войно
Ясенецкого особой премией.

Первые годы после Октябрьской революции 
были в буквальном смысле кровавыми. С 1917 по 
1923 года он жил в Ташкенте, трудился в Ново
Городской больнице хирургом. Своим опытом он 
охотно делился с учениками, преподавал в меди ‐
цинской школе (впоследствии реорганизованной 
в медицинский факультет).

В этот период серьёзным испытанием для В. Вой  ‐
ноЯсенецкого обернулась смерть горячо любимой 
супруги, умершей от туберкулеза в 1919 году, и оста ‐
вившей без материнской заботы четверых детей.

В 1920 году Валентин Феликсович принял 
пред ложение возглавить кафедру в Госу дарст вен ‐
ном Туркестанском университете, недавно откры ‐
том в Ташкенте.

Помимо исполнения служебных и семейных 
обязанностей в этот период он принимал активное 
участие в церковной жизни, посещал собрания 
Ташкентского братства. Однажды, после удачного 
доклада В. ВойноЯсенецкого на церковном съезде 
Ташкентский епископ Иннокентий высказал ему 
пожелание, чтобы он стал священником. Не по мы ‐
шлявший о таком варианте своего жизненного 
пути В. ВойноЯсенецкий вдруг ответил архиерею 
без промедления, что согласен, если это угодно Богу.

В 1921 году он был посвящен в сан диакона, 
а через несколько дней — в иерея. Став священ ‐
ником, отец Валентин получил назначение в мест ‐
ный, ташкентский храм, где и служил, угождая 
Богу. При этом он не прерывал ни врачебную, ни 
преподавательскую практику.

В 1923 году развернувшееся при Церкви дви ‐
же ние обновленцев добралось до Ташкента. В этот 
трудный для духовенства и паствы период отец 
Валентин, совместно со священником Михаилом 
Андреевым, приложил максимум усилий для 
объединения местного духовенства.

В том же 1923 году отец Валентин, движимый 
ревностью и благочестием, принял монашеский пост ‐
риг. Сообщают, что изначально Епископ Уфимский 
Андрей (Ухтомский) предполагал дать ему мона ‐
шеское имя Пантелеймон, в честь про слав ленного 
Богом христианского целителя, но за тем, выслушав 
его проповеди, поменял решение и остановил вы ‐
бор на имени Евангелиста, врача и апостола Луки. 
Так отец Валентин стал иеро монахом Лукой.

В конце мая того же года иеромонах Лука был 
тайно поставлен во епископа Пенджикента, а че ‐
рез несколько дней его арестовали изза поддерж ‐
ки им линии Патриарха Тихона. 

Некоторое время арестованный святитель то ‐
мил ся в темнице Ташкентского ГПУ, а затем его 
дос тавили в Москву. Вскоре ему позволили про ‐
живать на частной квартире, но потом вновь взяли 
под стражу: сперва в Бутырскую тюрьму, а после — 

Ташкент, хирургическое отделение 
гор. больницы, 1917
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в Таганскую. Затем страдальца отправили в ссыл ‐
ку на Енисей.

В Енисейске он служил на дому. Кроме того, ему 
разрешили оперировать, и он спас здоровье не од ‐
ному жителю. Несколько раз святителя пере водили 
из одного места в другое. Но и там он ис пользовал 
все возможности для служения Богу, лечения 
людей. Как он пишет в своей атобио графии, ему 
приходилось оперировать зимой в избе, где вместо 
окон были льдины, а в углах комнат были снежные 
наносы, зашивать раны приходилось женским 
волосом за неимением других материалов.

После окончания ссылки, епископ Лука 
возвратился в Ташкент, служил в местном храме. 
Но в мае 1931 года он подвергся очередному 
аресту и проведя несколько месяцев в тюрьме, 
услышал приговор: ссылка в Архангельск сроком 
на три года. В Архангельске он тоже занимался 
лечением больных.

Вернувшись из мест заключения, в 1934 году он 
посетил город Ташкент, а затем поселился Анди жа ‐
не. Здесь он исполнял долг архиерея и вра ча. Не ‐
счастьем обернулось для него подхва ченная ли хо ‐
радка: болезнь грозила потерей зрения, и святитель 
пошёл на операцию (в качестве пациента), в ре ‐
зультате которой ослеп на один глаз.

В декабре 1937 года последовал новый арест. 
Святителя допрашивали несколько суток подряд, 
требовали подписать заранее подготовленные 
след ствием протоколы. В ответ он объявил голо ‐
довку, наотрез отказавшись подписывать то, с чем 
не могла согласиться его христианская совесть. 
Последовал новый приговор, новая ссылка, на сей 
раз — в Сибирь.

С 1937 по 1941 год осужденный епископ жил 
в местечке Большая Мурта, на территории Крас но  ‐
ярского края. С началом Великой Отечест венной 
войны его переселили в Красноярск и привлекли 
к лечению раненных.

В 1943 году святитель взошёл на Красно ярскую 
архиепископскую кафедру, а через год его назна ‐

чили архиепископом Тамбовским и Мичу рин ским. 
В этот период отношение власти к святителю как 
будто изменилось. В феврале 1946 года, за научные 
разработки в области медицины, он удостоился 
государственной награды – Сталинской премии.

В мае 1946 года святитель Лука стал архи ‐
епископом Крымским и Симферопольским. В это 
время начала прогрессировать болезнь его глаз, а в 
1958 году он полностью ослеп. Однако, как вспо ми ‐
нают очевидцы, в этом состоянии святой не только 
не утратил бодрости духа, но и не потерял спо соб ‐
ности самостоятельно приходить в храм, при кла ‐
дываться к святыням, участвовать в богослужении. 
По свидетельствам очевидцев в этот период жизни 
святитель Лука исцелял приходящих к нему боль ‐
ных одним словом или прикосновением рук.

11 июня 1961 года Господь призвал его в Своё 
Небесное Царство. Похоронили святителя на Сим ‐
феропольском кладбище.

После себя он оставил ряд научных и бого слов ‐
ских работ. Среди последних уместно отметить: 
Наука и религия, Дух, душа и тело, О воспитании 
детей, Евангельское злато, Беседы в дни Великого 
поста и Страстной седмицы, О семье и воспи та ‐
нии детей, Пасха Господня, Проповеди, Толкова ‐
ние на молитву святого Ефрема Сирина, Я полю ‐
бил страдание, Принесем Тебе любовь нашу.

Эвакогоспиталь 1515, г. Красноярск 1942 г.
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2 июня
пятница

Троицкая Вселенская родительская суббота.
Вселенская панихида.

15:30

3 июня
суббота

Всенощное бдение.
Исповедь.

16:00

4 июня
воскресенье

День Святой Троицы. Пятидесятница.
Часы. Литургия. Коленопреклоненные молитвы. 7:00

13 июня
вторник

Всенощное бдение. 
Крестный ход вокруг больницы. 16:00

14 июня
среда

Преподобного Агапита Печерского. 
Престольный праздник. 

Часы. Литургия.
6:00

20 июня
вторник

Вечернее богослужение. 
Водосвятный молебен о здравии.

Заупокойная лития. 
Исповедь.

16:00

21 июня
среда

Ярославской иконы Божией Матери.
Часы. Литургия. 6:00

27 июня
вторник

Вечернее богослужение. 
Водосвятный молебен о здравии.

Заупокойная лития.  
Исповедь.

16:00

28 июня
среда

Святителя Михаила, 
первого митрополита Киевского.

Часы. Литургия. 
6:00

Расписание богослужений


