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Вступление 

            Темп жизни 
современного человека  всё 
более ускоряется.  Порой 
мы не замечаем, как в 
течение дня успеваем  
побраниться с друзьями и 
родственниками, заочно 
или во всеуслышание 
осудить людей, проявить 
нетерпение и испытать 
страстное влечение к лицу 
противоположного пола, 
ослушаться повелений 
старших и самим занять их 
место, растерять любовь, 
радость, мир, милосердие и 
веру, дарованные нам 
Богом.



Мхитар Гераци
       В результате всех этих 
неправильных действий мы 
приобретаем различные 
болезни. Внутренними 
причинами этих болезней 
являются: печаль, волнения, 
скорбь, горе, стыд, ужас или 
страх, блуд или зависть. Этот 
ряд внутренних причин 
возникновения у людей 
заболеваний описал Мхитар 
Гераци – армянский врач XII 
века в книге «Утешение при 
лихорадках». Книга была 
опубликована в Ереване в 
1955 году.



Владимир  Иванович  Даль

     Под воздействием болезней и 
страстей человек распадается на 
части, начинает жить как бы не 
своей жизнью. 

    Болезнь, боль, по определению 
Владимира Даля, постепенно 
приводит нас к нарушению 
равновесия в жизненных 
отправлениях. 

Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского 
языка. – Том 1. – М., «АСТРЕЛЬ-АСТ», 2002.  



Таинство  Святого  Елея
Физически и духовно 
нездоровых людей 
Православная Церковь 
призывает принять участие в 
Таинстве Соборования, 
которое даровано нам Богом 
для очищения души и 
укрепления физических сил, а 
значит для продолжения 
борьбы  с телесными 
недугами. Эта борьба может с 
Божией помощью привести к 
полной победе над болезнями.



О  ПОСЛЕДОВАНИИ  ТАИНСТВА  СОБОРОВАНИЯ

ТЕКСТОВЫЕ ФАЙЛЫ:

• http://www.klikovo.ru/books/46368/46382.
html.

•  
http://strelkovo.ru/tainstvo-soborovaniya.ht
ml .

•  http://www.pravenc.ru/text/189773.html .

• http://www.verapravoslavnaya.ru/?Tainstva
_pravoslavnoi_Cerkvi#e.

ВИДЕО:

• https://yandex.ru/video/search?filmId=1430
0509264829082564&text=таинство%20св
ятого%20елея%20%20беседы%20патри
архов%20московских%20-%20видео&n
oreask=1&path=wizard;

• http://www.dmdonskoy.ru/node/2581;

ФОТО: 

• http://hramsokol.ru/tainstvo-soborovaniya-
2/

О Последовательности и 
об истории установления 
Таинства Соборования 
можно найти очень много 
информации в книгах 
«Закон Божий», в 
Православной 
Энциклопедии и на сайтах в 
Интернете (указаны слева).  

Мы перечислим 
основные  действия 
совершения этого 
Таинства, наша задача - 
показать  его духовно-
нравственный смысл, 
который заключён в 
Псалмах, в Апостольских и 
Евангельских Чтениях.



Основные  действия Таинства  Соборования

Для совершения его собираются семь священников, хотя по 
нужде его может совершать и один священник. Берётся 
небольшой сосуд с елеем, как знак милости Божией. К елею 
прибавляется красное вино в подражание "милосердному 
самарянину" и в напоминание пролитой на кресте крови 
Христовой. Ставится блюдо с пшеницей, в которое 
помещаются зажженные восковые свечи и между ними семь 
палочек, обвитых на одном конце ватою и служащих для 
семикратного помазания больного. Всем присутствующим 
раздаются зажженные свечи. После молитвы об освящении 
елея читаются семь избранных мест из Апостольских 
Посланий и семь Евангельских повествований. По прочтении 
каждого Евангелия, священник крестообразно помазывает у 
больного чело, щеки, грудь, руки, одновременно произнося 
молитву к Господу, чтобы Он, как врач душ и телес, исцелил 
болящих от телесных и душевных недугов. После седьмого 
помазания священник раскрывает Евангелие и, держа его 
письменами вниз, возлагает, как будто исцеляющую руку 
Самого Спасителя, на голову болящего и при этом молит 
Господа о прощении всех его грехов. Наконец 
присутствующие целуют Евангелие и Крест.



 
 

Царь   Давид  и  его  сын  Авессалом 
 

 

Таинство начинается с прочтения 142-го Псалма. В этом псалме царь 
Давид рассказывает о своей семейной трагедии. У сына Давида – 
Авессалома – была красивая сестра – Фамарь, которую брат Авессалома 
– Аммон – насильственно обесчестил. Авессалом приказал не только 
убить Аммона. Затаив злобу, Авессалом занял Иерусалим и попытался 
занять царский престол своего отца Давида. Однако Авессалом 
запутался своими густыми волосами в сучьях большого дуба, и был 
пронзён тремя стрелами, хотя царь Давид запрещал своему 
военачальнику Иоаву это делать. Все эти события описаны в Библии, в 
18-й главе 3-й Книги Царств.

Оказавшись  в  кругу таких семейных потрясений, царь Давид в своём 
псалме подкрепляет свой дух воспоминанием, что Бог непременно и 
теперь поможет, как помогал до этого времени всем, кто всегда оставался 
верным Ему, несмотря ни на какие невзгоды. 

Поэтому тяжесть и наших немощей Бог ослабит, но нам надо 
научиться доверять Ему и всегда поддерживать пламя своей веры 
совершением добрых дел без примеси тщеславия – поиска быстро 
приходящей и стремительно отбегающей человеческой славы, похвалы и 
успеха (Наставления святого отца нашего Антония Великого. Слово 40. 
«Добротолюбие»).

Ведь если бы Авессалом захотел бы только проучить Аммона без 
прибавления жестокости и желания самовластия, то и годы своей жизни 
продлил бы и отцу своему – царю Давиду – не пронзил бы сердце теми 
стрелами, которыми был пронзён сам. Тогда бы он оправдал значение 
своего имени, которое с еврейского языка переводится как «Отец мира».



Апостол  указывает, что болящий должен пригласить пресвитеров церкви, т.е. 
лиц особенных иерархических полномочий и благодатных дарований, 
поставленных через рукоположение (см. Деян. 14:23; 1 Сол. 5:12; Евр. 13:17). 

Признаками благодатного действия елеопомазания являются следующие черты: 
А) совершение елеопомазания именно священниками. Б) "молитва веры" над 
болящим, именно, "в присутствии его, а не заочно, как можно молиться о всяком" 
(еп. Михаил). В) помазание болящего елеем во имя Господне, что ясно указывает 
на целебное действие елея не самого по себе. Г) врачующее действие 
приписывается не елею, а молитве веры. Елей является лишь внешним 
посредством или проводником высшей силы, врачующей душу и тело болящего.

Апостол также разъясняет необходимость взаимной молитвы христиан друг за 
друга: "и молитесь друг за друга, яко да исцелеете”, т.е. исцелитесь от 
душевных немощей — грехов, имеющих опору в чувственных вожделениях (см. 
4:1-2). В качестве же побуждения к христианской взаимопомощи в форме 
молитвы Апостол указывает на великую силу молитвы праведника: “Молитва 
праведника имеет большую силу тогда, когда и тот, за кого он молится, 
содействует молитве душевной скорбью. Ибо если тогда, когда за нас молятся 
другие, мы проводим время в роскоши, неге и невоздержании, то мы через это 
ослабляем силу молитвы подвизающегося за нас" (по слову блаженного 
Феофилакта). 

Ап. Иаков также говорит о простом взаимном признании христианами друг перед 
другом своих проступков в целях взаимного примирения, утешения, облегчения, 
совета. Однако, это не заменяет исповеди перед пресвитерами (Мф. 18:18; Ин. 
20:23). 

СОБОРНОЕ ПОСЛАНИЕ АПОСТОЛА ИАКОВА



Евангелие от Луки, глава 10, стихи 25-37.
ПРИТЧА О МИЛОСЕРДНОМ САМАРЯНИНЕ.

“Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?” 

“Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею 
душею твоею, и всею крепостию твоею, и всем разумением 
твоим, и ближнего твоего, как самого себя”. 

«А кто мой ближний?”

Добрый самарянин в притче узнал в израненном и униженном 
разбойниками человеке своего ближнего, перевязал его раны, 
возлил на них масло и вино для исцеления, посадил на своё 
вьючное животное, устроил в гостинице, отдал деньги на 
содержание больного, и пообещал возместить убытки. 

Таким образом, милосердный находит ближнего в каждом, кто 
нуждается в его любви. Совершает дела благотворительности 
всюду, где представляется возможность сострадательности и 
доброжелательства. 



Послание Апостола Павла к Римлянам

Апостол учит о долге духовно и физически сильных людей 
служить слабым, особенно если эта сила дарована Богом. Этот 
долг основывается на обязанности подражать Христу: «ибо и 
Христос не Себе угождал" (15, 3). Он снизошёл к немощам 
нашим, на Себе понёс грехи и провинности наши, и это стоило 
Ему жизни. Значит таким же беспредельным, до 
самопожертвования, должно быть и наше служение ближним, 
но не ради того, чтобы угождать прихотям людей, а "во благо, к 
созиданию" (15, 2) людей.

В этом фрагменте имеется ссылка на 10-й стих 68-го Псалма 
царя Давида («Поношения поносящих Тебя нападоша на мя»). 
Царь Давид писал о  необходимости истинно верующих 
хранить Божью славу и не помрачать её грехами, в том числе и 
бездушным отношением к своим близким. 

«Толковая Псалтирь» архиепископа Иринея. – Ч. 1. – М., 
«Паломник», 1991. – С. 461.



Посещение Господом Закхея 
(Лк. 19: 1-10).

Великая радость о том, что Господь не проявил к нему 
пренебрежения, как к грешнику, окончательно пробудила 
совесть Закхея и совершила полный нравственный 
переворот в его душе. Сознавая, что совесть его нечиста в 
способах приобретения удобств жизни, он дал во 
всеуслышание торжественное обещание загладить свой грех 
любостяжания: «половину имения моего я отдам нищим и, 
если кого чем обидел, воздам вчетверо» (согласно с законом 
о ворах, изложенным в кн. Исход 22:1). На это Спаситель 
ответил: «Ныне пришло спасение дому этому», то есть, дому 
Закхея. 

Покаяние Закхея - это образец истинного покаяния, 
которое не ограничивается лишь бесплодным сожалением о 
содеянных грехах, но стремиться загладить их, искоренить  
память о них совершением добрых дел.



Первое Соборное Послание Апостола Павла к 
Коринфянам

Апостол указывает, что все благодатные дары исходят 
от Одного и Того же Духа Святого (12, 4-6), поэтому все 
равночестны и равнополезны и никто среди обладающих 
ими не должен превозноситься или огорчаться. Апостол  
уподобляет всех христиан с их различными 
дарованиями, т.е. Церковь, членам единого Тела - Христу 
(12, 12). Чтобы искоренить зависть и вражду, апостол 
Павел указывает на существование особого дара Духа, 
превосходнейшего над всеми - дара любви. Имеющий 
дар любви оказывается выше и совершеннее всех, 
потому что любовь есть "совокупность совершенств" 
(Кол. 3, 14). У кого же её нет, тому нет пользы ни от какого-
либо дара, он ниже всех. Апостол назвал любовь "путем 
превосходнейшим" (12, 31), потому что это наилучший, 
открытый для всех путь к совершенству, а сама любовь 
постоянна и вечна.



Евангелие от Матфея, гл. 10, ст. 1-8. 
Толкование свт. Феофилакта Болгарского

 

 
Христос повелевает ученикам: больных исцеляйте, 

прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов 
изгоняйте. Даром получили, даром давайте.
Ничто так не приличествует учителю, как смирение 

и нестяжательность. Поэтому эти две добродетели 
показывают здесь, когда говорит «даром получили, 
даром давайте». Не превозноситесь, имея такие блага 
и раздавая их, потому что вы получили их без своих 
усилий и по благодати свыше. Но имея 
смиренномудрие, не ищите настойчиво подарков за 
труд: «даром давайте». 
 
 
 



Второе Послание Апостола Павла к 
Коринфянам

Апостол Павел сравнивает верующих и неверующих с самых 
различных точек зрения и не находит общего между ними 
(6,14-16):

1. с точки зрения нравственной: "Какое общение праведности 
с беззаконием?"

2. со стороны духовной: "Что общего у света с тьмой?"
3. со стороны их начальства: "Какое согласие между Христом 

и Велиаром?" (Велиар - сатана, богоборец).
4. по характеру жизни: "Какое соучастие верного с неверным?

«
5. по характеру религиозной веры: "Какая совместимость 

храма Божия с идолами?" Верующие - это и есть храм Духа 
Божия. Быть неверным - все равно, что поставить идола в храме 
Бога Живого.

Это не означает, что верующие не должны вообще общаться 
с неверующими, но то, что они должны остерегаться общения с 
ними в тех ситуациях, которые явно являются греховными или 
будут иметь греховные последствия. Верующие - народ Божий, 
отделенный от неверных, они дети Божии, "храм Бога Живого" 
(6, 16). 

Все искренно верующие в Единого и Всемогущего Бога – Его 
дети, которых, по их молитвам, Он может спасти от всяких бед, и 
подать всё необходимое для праведной жизни.



Исцеление тёщи Петровой 
(Мф. 8:14-17; Мк. 1:29-34; Лк. 4:38-41).

 
По одному слову Иисуса горячка мгновенно оставила 

больную, и даже силы вернулись к ней настолько, что она 
встала и служила им. Изгнание злого духа в синагоге, а затем 
чудесное исцеление тещи Симона произвели такое сильное 
впечатление, что к дверям дома Симона после захода солнца 
(вероятно, потому, что это была суббота), стали приносить 
больных и бесноватых, так что весь город собрался у дверей; и 
Господь исцелил многих, страдавших различными болезнями, и 
изгнал многих бесов. Евангелист Матфей поясняет, что в этом 
сбылось пророчество Исайи: «Он взял на Себя наши немощи и 
понес болезни». Взять немощи - значит снять слабость с 
немощных и уничтожить ее; понести болезни - значит 
облегчить страдания больных, исцелить. Не желая принимать 
свидетельства от злых духов, Господь запрещает бесам устами 
бесноватых говорить, что Он — Христос, Сын Божий.



 Второе Послание  Апостола Павла к 
Коринфянам

•  

Апостол Павел благодарит Бога за все свои 
скорби, потому что по мере скорби ради Бога 
умножаются Богом подаваемые духовные утешения 
(1, 5). Апостолы, сами перенося скорби и утешаясь от 
Бога, своим мужеством и благодатью своих молитв 
были источником утешения для других (1, 6-7). 
Скорби, несмотря на свою горечь, несут с собой и 
духовные облегчения и радости. Кроме того, они 
удостоверяют истину благовестия и бескорыстия 
проповедника. Апостол Павел не скрывает, что от 
этих скорбей "не надеялся остаться в живых" (1, 8), 
но Бог избавил его "от столь близкой смерти, и 
избавляет, и на Него надеемся, что и еще избавит" (1, 
10). Но для этого  необходимо содействие молитв 
всей Церкви (1, 11) и каждого верующего человека.
 
 



Притча о десяти девах 
(Мф. 25:1-13).

Под «мудрыми девами» здесь разумеются все 
истинные христиане, всегда готовые встретить Господа, 
имеющие при своей чистой и искренней вере и добрые 
дела (елей); под «неразумными девами» здесь имеются в 
виду христиане по имени, беспечные, не имеющие 
добродетелей. Таковые не войдут на брачный пир, то 
есть Царство Небесное, ибо Господь сказал: «Не всякий, 
говорящий Мне: Господи, Господи, войдет в Царство 
Небесное, но только Исполняющие волю Отца Моего 
Небесного» (Мф. 7:21), ведь общением с людьми, 
льстивыми и жаждущими пролития крови, гнушается 
Господь (Пс. 5, 5-7). Последние слова притчи: «Бдите 
убо…» [итак, бодрствуйте] опять указывают на 
необходимость постоянного духовного бодрствования 
для встречи Господа, день и час пришествия Которого 
сокрыт от нас.



Послание апостола Павла к Галатам

Апостол провозглашал свободу от греха и 
ветхозаветного закона, а основой этой 
свободы - христианскую любовь.

Бог даровал людям свободу, но мы 
должны употреблять ее не к угождению плоти, 
а к самосовершенствованию, к взаимной 
любви. Любовь обладает внутренней 
живительной силой, поэтому она, хотя и 
связана всегда с самопожертвованием, легка 
и приятна. Там, где вместо любви блюдется 
лишь закон, там появляется несогласие, 
зависть, распри, лишь внешне сдерживаемые 
законом, но не искореняемые им (5, 15) до 
конца. 

Закон Христов есть закон любви; любовь 
же есть: служение, терпеливое отношение к 
слабостям друг друга без самохвальства. 
Если земная жизнь конечна, то нет смысла и 
возвеличиваться.

 



Исцеление дочери хананеянки 
(Мф. 15:21-28; Мк. 7:24-30).

 Господь желает показать всем силу веры 
этой женщины и засвидетельствовать, что и 
язычники, когда они веруют, достойны 
милостей Божиих. И женщина действительно 
показала всю высоту своей веры и вместе с 
тем необычайную глубину смирения, приняв 
обидное название собаки, как язычницы, и 
ответив на слова Господа: «Но и псы едят 
крохи, которые падают со стола господ их» 
(Мф. 15:27; ср. Мк. 7:28). Эта великая вера и 
глубокое смирение были тотчас же 
вознаграждены: «О, женщина!  — сказал 
Господь. — Велика вера твоя; да будет тебе 
по желанию твоему!» (Мф. 15:28; ср. Мк. 7:29). И 
в тот же миг дочь хананеянки исцелилась. 
Чудо это примечательно тем, что совершено 
оно заочно, на расстоянии, как и исцеление 
слуги Капернаумского сотника (Мф. 8:13), 
такого же язычника, и чья вера, также 
удостоилась похвалы Иисуса Христа.

 

 



Первое послание апостола Павла к 
Фессалоникийцам

Апостол Павел научает бесчинных 
вразумлять, малодушных утешать, слабых 
поддерживать, ко всем относиться с 
терпением и любовью (5, 14).
Апостол предлагает целый ряд 

трогательных, исполненных пастырской 
любовью увещаний: о непрестанной 
радости о Духе Святом, о молитве и 
благодарении Богу, а также призывает не 
угашать духовных дарований (5, 16-22), 
печётся о сохранении в целости духовно-
душевно-телесных сил организма (5, 23).
  



Призвание Евангелиста Матфея 
(Мф. 9:9-17; Мк. 2:13-22; Лк. 5:27-39).

Люди, сознающие свой грех и готовые искренне раскаяться, 
ближе к Царству Небесному, чем гордящиеся своей мнимой 
праведностью фарисеи. «Не здоровые имеют нужду во враче, 
но больные», — ответил на эти наветы Иисус. Место врача — у 
постели больного, как бы говорит Господь, — Мое место возле 
тех, кто болеет сознанием своих духовных немощей, и Я с 
ними, как врач с больными. Фарисеи считали, что праведность 
заключается в принесении установленных законом жертв, но 
при этом они забывали слова Божии, сказанные устами 
пророка Осии: «Я милости хочу, а не жертвы, и боговедения 
более, чем всесожжений» (Ос. 6:6). Т.е. всё формальное 
благочестие без любви к ближним, без дела милосердия 
ничего не стоит в глазах Бога. Правда, Господь пришел спасти 
всех, но пока мнимые праведники не оставят мечтания о своей 
праведности и не сознают себя грешниками, призвание их 
будет бесплодно, и спасение для них невозможно.
 



О  чувстве  Соборности
Важный смысл Таинства 

Соборования не только в личном 
исцелении, но и в проявлении чувства 
сопричастности – естественного 
взаимопроникновения.

Это Таинство -  напоминание, что 
«соборность есть начало 
нравственное, духовное. Соборность 
призывает к взаимной любви, к 
согласию и миру, к единодушию и 
единомыслию». 

(А.В.Васильев «Патриаршество и 
соборность». Из выступления на 
Священном Соборе Православной 
Российской Церкви, 28 октября 1917 
года. Деяние № 31).

 



Благодарим за 
внимание!

До новых встреч!


