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Урок № 19 
 

О МОЛИТВЕ ГОСПОДНЕЙ 
 

О четвертом прошении 
 

Объяснение слов «насущный» и «днесь».  Насущный хлеб для души. 
 
 Четвертое прошение молитвы Господней читается: «Хлеб наш насущный 
даждь нам днесь». 
 Под именем насущного хлеба здесь разумеется хлеб, необходимый для 
нашего существования на земле. 
 А слово днесь (т.е. ныне или на сей день) внушает нам, чтобы мы не 
имели чрезмерной заботы о будущем и просили у Бога только необходимой 
для нас пищи и одежды, и при том на один день, так как, во-первых, 
неизвестно, продолжится ли долее жизнь наша; во-вторых, излишняя забота 
о будущем может отвлекать нас от служения Богу. 
 Сам Иисус Христос говорит о том, чтобы верующие в Него не заботились 
чрезмерно о будущем: «Не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо 
завтрашний день сам будет заботиться о своем: довольно для каждого 
дня своей заботы» (Мф. 6, 34).  И так как забота о необходимых 
потребностях дневного содержания соединена с неприятностями не только 
для бедных, но и для богатых, то она и называется «злобою» дня: «довлеет 
дневи злоба его».«Ибо Отец наш небесный знает, что вы имеете нужду 
во всем этом» (Мф. 6, 32), т.е. в пище и одежде. Здесь Господь 
предостерегает нас от излишней заботливости, даже о том, что необходимо 
для нас, и внушает возлагать упование на Бога, так как Он знает, что мы 
имеем нужду в пище и одежде. 
 Впрочем, под именем насущного хлеба должно просить у Бога 
необходимой пищи и для души. Так как человек состоит не только из тела, 
но и духа, и жизнь душевная гораздо важнее жизни телесной, то он должен 
заботиться и о пище душевной.  
 Такою пищею для человека может служить слово Божие, равно как Тело 
и Кровь Христовы. Сам Иисус Христос говорит нам об этой душевной пище: 
«Не о хлебе едином жив будет человек, но о всяком глаголе, исходящем 
из уст Божиих» (Мф. 4, 4). Это можно видеть из примера многих святых. 
Занимаясь преимущественно Словом Божиим, они иногда совсем забывали о 
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хлебе вещественном, и если вкушали его, то в самом малом количестве, и 
при том не каждый день. 
 «Плоть Моя истинно есть пища, и Кровь Моя истинно есть питие» 
(Ин. 6, 55). Очевидно, что эти слова Господа указывают на духовную пищу, 
так как приобщение Его пречистой Плоти и Крови укрепляет и возвышает 
душу истинно верующих. 
 

О пятом прошении 
 

Объяснение слов «долги наша».  Причина, по которой грехи называются 
долгами.  Понятие о должниках наших.  Основание надежды на прощение 
грехов от правосудного Бога.   Необходимое условие с нашей стороны для 
получения от Бога прощения грехов.  Расположения, внушаемые нам словами: 
«якоже и мы оставляем должником нашим».  Случаи примирения заочного. 

 

 Пятое прошение молитвы Господней читается: «И остави нам долги 
наша, якоже и мы оставляем должником нашим». 
 Под именем долгов наших здесь разумеются грехи наши. 
 Грехи называются долгами нашими в отношении к Богу потому, что мы 
должны поступать во всем по закону Божию, и если не исполняем этого, то 
остаемся должными пред Богом. Таким образом, каждый грех наш  –  как 
нарушение закона Божия –  есть долг наш в отношении к Богу. 
 Равным образом и под нашими должниками разумеются здесь те люди, 
которые причинили нам обиды и сделали зло. По закону Божию, все люди 
должны любить друг друга и делать добро; если же кто не исполнит этого, то 
он остается нашим должником. 
 Основанием, по которому мы можем надеяться получить от правосудного 
Бога прощение долгов наших, служит ходатайство за нас Спасителя нашего 
Иисуса Христа. 
 «Ибо один Бог, – говорит апостол, – один и посредник между Богом и 
человеками –  человек Христос Иисус, предавший Себя для искупления 
всех»  (1Тим. 2, 5-6). Отсюда видно, что по силе ходатайства Спасителя мира, 
предавшего Себя на смерть для искупления людей, верующие в Него могут 
получать от Бога прощения всех своих грехов, так как жертва, принесенная 
Искупителем мира, делает возможным нам получить исцеление нашей 
греховной природы и снова соединиться с Богом. 
 С нашей стороны необходимым условием для получения от Бога 
прощения грехов служит прощение обид ближним нашим. Если же мы 
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просим у Бога прощения грехов наших, а сами других не прощаем, то не 
получим и мы прощения от Бога, потому что в таком случае мы оказываемся 
злыми и, следовательно, недостойными благости и милосердия Божия и 
неспособными к принятию даров Божиих. Прощение грехов мы можем 
получать от Бога только по неизреченной благости и милосердию Божию, а 
дары благости Своей Господь сообщает только достойным этого и 
способным принять их. Поэтому злые люди, которые упорно противятся воле 
Божией и не прощают своих ближних, не могут и сами получать от Бога 
прощение своих грехов. 
 Об этом ясно говорит Сам Иисус Христос: «Аще бо отпущаете 
человеком согрешения их, отпустит и вам Отец ваш Небесный; аще ли 
не отпущаете человеком согрешения их, ни Отец ваш отпустит 
согрешений ваших» (Мф. 6, 14-15).  
 Таким образом, слова молитвы Господней: «якоже и мы оставляем 
должником нашим» требуют от молящихся, чтобы они во время молитвы не 
имели ни с кем вражды и находились со всеми людьми в полном мире и 
согласии. На это указывает Сам Господь: «Итак, если ты принесешь дар 
твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь 
против тебя, оставь там дар свой пред жертвенником и   пойди прежде 
помирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой» (Мф. 5, 23-
24). Здесь под «даром» разумеется молитва и другие знаки нашего усердия к 
Богу; под «жертвенником» или алтарем разумеется храм Божий, где 
приносятся молитвы и совершается служение Богу; под «братом» разумеется 
всякий ближний, особенно верующий в истинного Бога и Спасителя мира, 
так как все люди по природе и особенно по вере в Сына Божия – братья 
между собою. Таким образом, Иисус Христос внушает нам, чтобы мы 
приступили к молитве не иначе, как примирившись со всеми ближними; если 
пред началом молитвы вспомним, что кто-нибудь имеет на нас гнев, то 
прежде должны примириться с ним и потом уже приносить свою молитву. 
 Если же немедленное примирение невозможно по причине отсутствия 
ближнего или нерасположенности его к примирению, то в таком случае 
должно примириться с ним в сердце, пред очами всевидящего Бога. 
 «Аще возможно, еже от вас, – говорит апостол, – со всеми человеки 
мир имейте» (Рим. 12,18). Итак, если имеющий на вас гнев окажется 
нерасположенным к примирению, то необходимо примириться с ним в 
сердце, чтобы не иметь на него никакой злобы или гнева, и стараться чрез 
добро расположить его к себе. Равным образом, если вскоре нельзя найти 
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того, кто имеет на нас гнев, то прежде должны примириться с ним внутренне 
и после, при первом случае, восстановить с ним согласие на самом деле. 
 Прошение и прости нам долги наши, как и мы прощаем должником 
нашим имеет непреходящее педагогическое значение для всех нас. Очень 
часто мы подходим к молитве механически. Это особенно отчетливо видно, 
когда мы каждый день произносим: и прости нам долги наши, как и мы 
прощаем должником нашим, но, тем не менее, не собираемся прощать 
закоренелым обидчикам, отзываемся о некоторых людях, как о наших врагах. 
Мы даже не замечаем, как часто злимся или осуждаем кого-то. Мы не 
замечаем, но замечают окружающие, и на них наши слова и действия 
производят удручающее и отталкивающее впечатление. Мы не просто 
кажемся нехристианами, но мелочными, глупыми и узкими людьми, которые 
в гордыне своей видят только себя и никого более, жалеют только себя и 
носятся только с собой. Тем не менее, если мы хотим быть настоящими 
последователями Христа, нам необходимо научиться честно произносить 
слова Господней Молитвы.  
 В этой связи уместно вспомнить характерный случай из жития св. Иоанна 
Милостивого. В Александрии жил один вельможа, который, несмотря на все 
увещания святителя Иоанна, не хотел примириться со своим врагом. 
Однажды святитель привел этого человека в свою домовую церковь на 
Литургию. Церковь была пуста, сам св. Иоанн служил, подпевал ему лишь 
один певец, которому вельможа и стал помогать в пении. Когда они начали 
петь Молитву Господню, запел ее и святитель, но на словах: хлеб наш 
насущный дай нам на сей день святой Иоанн вдруг замолчал и дал знак 
замолчать певцу, так что вельможа один пропел и остави нам долги наши, 
как и мы оставляем должникам нашим... Тут святитель обратился к 
непримиримому вельможе и с кротким упреком сказал: «Смотри, сын мой, в 
какой страшный час и что говоришь ты Богу: остави мне, как и я оставляю... 
Правду ли говоришь?..». Эти слова так поразили вельможу, что он, весь в 
слезах, бросился к ногам архипастыря и воскликнул: «Все, что ни повелишь, 
владыко, все исполнит раб твой!» И в этот же день вельможа примирился с 
обидчиком. 
 

О шестом прошении 
 

Понятие об искушении.  Значение слов: «Не введи нас во искушение». 
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 Шестое прошение молитвы Господней читается: «И не введи нас во 
искушение». 
 Под именем искушения здесь разумеется такое стечение в жизни человека 
несчастных обстоятельств, что легко можно потерять веру в Бога или впасть 
в тяжкий грех. Такими обстоятельствами жизни могут быть тяжкие лишения, 
напр., лишение родителей, детей, богатства, должности, здоровья и проч.; 
сюда же могут относиться и соблазны со стороны порочных людей. Стечение 
нескольких таких лишений в короткое время  и называется «искушением». 
 Такие искушения зависят от плоти нашей, от мира или порочных людей 
и от диавола. Плоть или чувственная природа человека, имеющая 
преобладание над духовною природою его в настоящем состоянии, легко 
может служить поводом к падению его в духовной жизни. Равным образом 
соблазны со стороны порочных людей и постоянные внушения злого духа 
также легко могут совращать человека  с пути добра и вовлекать в тяжкие 
грехи. А диавол по попущению Божию может даже подвергать человека 
различным тяжким несчастиям, чтобы поколебать его веру в Бога и довести 
до падения. Пример Иова служит для нас ясным доказательством этого.  
 Но нам не следует бояться искушений. Нужно всегда помнить, что миром 
управляет Бог и ничего в нем не происходит без воли Божией или Его 
попущения. Искушения допускаются Богом или для испытания нашего, для 
выявления в нас всего доброго, закаляя и утверждая нас в добре, или для 
наказания нас за грехи, т.е. с педагогической целью, для нашего исправления. 
 Святые отцы-аскеты, ведшие напряженную духовную жизнь, замечали, 
что нам невозможно избежать искушений. Мы всегда будем искушаться, 
всегда будем испытываться либо от лукавых духов, либо от окружающих 
нас людей. Но в наших силах воспротивиться искушению, не дать ему 
победить нас и просить в этом помощи у Господа. Об этом пишет, например, 
святитель Кирилл Иерусалимский: «И не введи нас во искушение, Господи. 
Ужели Господь научает нас молиться о том, чтобы вовсе не быть 
искушаемыми? Как же сказано в другом месте: Иже неискусися, мало весть 
(Сир. 34, 10), и еще: С великою радостью принимайте, братия мои, когда 
впадаете в различные искушения (Иак. 1, 2). Но, может быть, войти в 
искушение значит погрязнуть в искушении? Ибо искушение как бы подобно 
некоему потоку, чрез который трудно перейти. Посему одни, не погрязая в 
искушениях, минуют их, как бы сделавшись искусными пловцами и нимало 
не увлекаясь ими. А другие не таковы, входят и погрязают...». 
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 И далее святитель Кирилл приводит замечательный примеры того, как 
можно выстоять в искушении и как можно с шумом пасть: «Иуда, вошедши в 
искушение сребролюбия, не переплыл пучины, но погряз и погиб телесно и 
духовно. Петр же вошел в искушение отречения, но вошедши не погряз, а, 
мужественно переплыв пучину, избавился от искушения».  
 Св. Иоанн Кассиан также пишет, что смысл разбираемой нами фразы не в 
прошении: «Не позволяй никогда нам быть искушаемым», но таков: «Не 
позволяй, чтобы мы, подвергаясь искушениям, оказались побежденными 
(лукавым духом)». В качестве примеров св. Иоанн Кассиан приводит 
праведников (Иова, Авраама, Иосифа), которые испытывались много и 
жестко и, тем не менее, стойко выдержали все испытания и не пали.  
 Особенно много писал о искушениях как способе нашей духовной 
закалки преподобный Аммон. Он приводит замечательный пример: как 
деревья, осаждаемые непрестанными ветрами, уходят корнями глубже в 
землю, чтобы удержаться на месте, и оттого бывают самые крепкие, так и 
подвижники, подвергаемые искушениям, достигают особой духовной 
высоты, вследствие постоянного противостояния искушениям. 
 Искушения позволяют нам трезво видеть наши слабости и силы, трезво 
оценивать наши возможности... Ап. Павел пишет: Испытывайте (можно 
перевести: искушайте. – свящ. К.П.) самих себя, в вере ли вы? Самих себя 
исследывайте. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас? Разве 
только вы не то, чем должны быть (2 Кор. 13, 5). Это прошение показывает, 
что мы не такие уж благополучные, как нам хотелось бы думать.  
 «Без искушений нашей веры, надежды и любви жить нельзя; испытания 
сокровенностей сердечных необходимы для самого человека, что бы он сам 
мог видеть, каков он и исправиться. Да, искушения нужны, да откроются 
помышления многих сердец (Лк. 2, 35), да откроется твердость или слабость 
наша в вере, знание или невежество, порочность или чистота нашего сердца, 
надеяние его на Бога или на земное, любовь к себе и тленному или паче всего 
к Богу», – пишет отец Иоанн Кронштадтский. Поэтому и утешает нас ап. 
Петр: Радуйтесь, поскорбевши теперь немного, если нужно, от различных 
искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, 
хотя и огнем испытываемого, золота (1 Петр. 1, 6-7). 
  Итак, словами: «Не введи нас во искушение» мы должны просить Бога 
о том, чтобы Он не допустил нас до искушения или, если необходимо 
испытать нас, то поддержал нас Своею вседействующею силою и не 
допустил нас до падения. 



7 
 

О седьмом прошении 
 

Значение его. 
 
 Седьмое прошение молитвы Господней читается: «Но избави нас от лукаваго». 
 Сими словами мы просим Бога о том, чтобы Он избавил нас от всякого зла, какое 
может постигнуть нас в мире, который со времени первого греха весь во зле лежит (1 
Ин. 5, 19). Св. апостол Иоанн выражает этими словами то, что между людьми, не 
верующими в истинного Бога и Спасителя мира, вполне господствует зло и беззаконие. 
Особенно же мы должны молить Бога об избавлении нас от грехов и злых внушений и 
обольщений со стороны диавола, главного виновника всякого зла.  
 Ап. Петр уподобляет сатану голодному рыкающему льву, который ходит вокруг 
верных и ищет, кого схватить, растерзать и проглотить (1 Петр. 5, 8). Как и в Раю, его 
главное дело – искушение, испытание людей, старание ввести их в грех (1 Фес. 3, 5; 1 Кор. 
7, 5). Но мы не должны страшиться его. Св. Амвросий Медиоланский успокаивает 
христиан: «Господь, взявший на себя наш грех и простивший ваши согрешения, способен 
защитить вас и сохранить вас от козней диавола, сражающегося против вас, чтобы враг, 
привыкший порождать порок, не настиг вас. Доверяющий Богу не страшится беса. Если 
Бог за нас, кто против нас? (Рим. 8, 31)». 
 Прп.Максим Исповедник так подытоживает молитву Господню: «Если желаем 
избавиться от лукавого и не впасть во искушение, будем верить Богу и простим долги 
должникам нашим. Тогда мы не только получим прощение соделанных нами грехов, но 
победим и [сам] закон греха, [так как Господь] не допустит нас изведать его, и попрем 
родителя греха, лукавого змия, об избавлении от которого молимся.» 
 

О славословии 
 

Цель присоединения славословия к молитве Господней.  Значение слова «аминь». 
 
 Славословие молитвы Господней состоит из слов: «Яко (т.е. потому что) 
Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь». 
 Оно присоединено к молитве Господней, во-первых, для того, чтобы мы, 
прося у Бога различных благ,  в то же время воздавали Ему должное 
почтение; во-вторых, для того, чтобы уверенность наша в Его вечном 
царстве, силе и славе более и более утверждала в нас надежду на то, что Он 
может исполнить все полезные для нас прошения, так как это находится в 
Его власти и относится к Его славе. 
 Слово «аминь» значит «истинно», или «да будет». Оно присоединено к 
славословию для того, чтобы выразить чрез это полную веру в Бога, с какою 
мы должны обращаться к Нему в своей молитве. Так апостол Иаков говорит, 
что мы должны просить Бога «с верою, нимало не сомневаясь» (Иак. 1, 6).  
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Вопросы для самоподготовки: 

 
1. Что такое «хлеб насущный» в четвертом прошении?  Почему надо просить хлеба 

«днесь»? Какой может быть насущный хлеб для души? 
2. Что должно понимать в молитве Господней под именем «долгов наших»? А кто суть 

должники наши? 
3. Что должно разуметь в молитве Господней под именем искушения? О чем просим в 

сих словах молитвы «не введи нас во искушение»? 
4. Чего просим в сих словах молитвы «избави нас от лукаваго»? 
5. Для чего к молитве Господней присоединено славословие? Что означает слово 

«Аминь»? 
 


