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Память святого и праведного Симеона Богоприимца  

По свидетельству Божественного Евангелия, старец 

Симеон был человек праведный и благочестивый, 

ожидавший утешения Израилева, и Дух Святый 

пребывал на нем. Ему было возвещено от Бога о 

приближающемся пришествии в мир истинного 

Мессии (Лк.2:2). Древние историки о получении 

Симеоном этого извещения повествуют так. По 

повелению египетского царя Птоломея был предпринят 

перевод закона Моисеева и книг пророческих с 

еврейского языка на греческий. Для этого дела избраны 

были из всего еврейского народа семьдесят ученейших 

мужей1. В числе их был и Симеон, как человек мудрый 

и хорошо знающий Божественное Писание. Переводя 

книгу пророка Исаии, Симеон дошел до слов "се Дева 

во чреве приимет и родит Сына" (Ис.7:14). Читая их, 

он усомнился, думая, что невозможно, чтобы жена, не 

имеющая мужа, могла родить. Симеон взял уже нож и 

хотел вычистить эти слова в книжном свитке и 

изменить слово "дева" на слово "жена". Но в это время явился ему ангел Господень и, 

удержав за руку, сказал: "Имей веру написанным словам, и сам увидишь исполнение их, 

ибо ты не увидишь смерти, прежде чем не узришь имеющего родиться от чистой Девы 

Христа Господа". 

Уверовав в ангельские и пророческие слова, Симеон с нетерпением ожидал пришествия 

в мир Христа. Он проводил праведную и непорочную жизнь, уклоняясь от всякого зла и 

пребывая непрестанно в храме Божием. Там Симеон молился Богу, да помилует Он мир 

Свой и избавит людей от вселукавого диавола. 

Когда Господь наш Иисус Христос, по истечении сорока дней по рождестве Своем, был 

принесен руками Пречистой Своей Матери, по законному обычаю (Исх.13:2), в храм, в это 

время пришел туда же и праведный Симеон, водимый Духом Божиим. Увидев Предвечного 

Младенца и родившую Его Пренепорочную Деву, он познал, что Сей есть обещанный 

Мессия, и Сия есть Дева, над Которой должно было исполниться и исполнилось 

пророчество Исаиино. Видя Ее осененной небесным светом и сияющей Божественными 

лучами, Симеон со страхом и радостью приступил к Ней, принял Богомладенца2 на руки и 

произнес: "Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову твоему, с миром, ибо 

видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовил пред лицом всех народов, свет к 

просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля" (Лк.2:29-32)3. 

После сего он пророчествовал о страданиях Христовых и о распятии Его, а также и о 

Богородице, что душу ее пронзит оружие печали и скорби, когда Она увидит Сына Своего 

висящим на кресте (Лк.2:34-35). 

Достигнув глубокой старости, Симеон преставился ко Господу4. О нем пишут, что он 

прожил всего триста шестьдесят лет, ибо Богу угодно было продлить жизнь святого старца, 

дабы он мог дожить до ожидаемого во все века вожделенного года, когда родился от Девы 

Безлетный Сын, Которому слава во веки, аминь5. 

 

Кондак, глас 4: 

Старец днесь отрешитися от юз моляшеся сего жития тленнаго, Христа восприят на руки 

зиждителя и Господа. 

________________________________________________________________________ 



1 Птоломей II, Филадельф, сын и преемник Птоломея Лага (285-247 гг. до Р. Х.), был одним из величайших 

государей египетских. Он особенно известен просвещенной любовью к наукам. Его старанием основана 

Александрийская библиотека. Желая присоединить к своим владениям Сирию, он покорил своей власти и 

лежащую на пути к Сирии Иудею. После занятия им Иерусалима многие тысячи иудеев из Иерусалима и его 

окрестностей, равно как и из Самарии, отведены были пленниками в Египет; но так как царь милостиво 

относился к иудеям и дал им даже равные права с македонянами в Александрии, то многие иудеи добровольно 

переселились в эту страну. Услышав, что закон иудейский получил свое начало от Бога и содержит в себе 

высочайшую премудрость и самые святые заповеди, царь пожелал иметь его в греческом переводе. Этим 

переводом он хотел пополнить свою богатую библиотеку в Александрии, а может быть, хотел оказать услугу 

и иудеям, из которых многие, от долго временного пребывания в Александрии, стали забывать свой 

природный язык. В Иерусалиме было отправлено посольство с богатыми дарами для храма. В письме к 

первосвященнику царь писал, чтобы он прислал ему старцев, опытных в знании отечественного закона, 

которые бы могли исправно перевести его на греческий язык. В это время первосвященником был внук Адуя, 

Элеазар. Он выбрал из 12 колен Израилевых по шесть старцев и, вручив им самый исправный список 

священных книг, начертанный золотыми буквами на самом тонком пергаменте, отправил их в Александрию. 

Здесь они были приняты весьма благосклонно Им отвели дом на острове Фаросе, где они и занимались 

переводом каждый день до девятого часа или до трех пополудни. Перевод был окончен в семьдесят дней, 

прочитан в присутствии александрийских иудеев, и одобрен ими. Этот самый перевод священных книг и 

называется "переводом семидесяти (или точнее 72-х) толковников", или переводчиков; он и доселе 

употребляется в Православной Восточной церкви, и с него-то сделан наш "Славянский перевод Ветхого 

Завета". 

2 Поэтому святой Симеон и называется Богоприимцем. 

3 Предсмертная молитва святого Симеона Богоприимца: ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко - 

каждодневно повторяется в храме, на вечернем богослужении, чтобы вечер каждого дня напоминал каждому 

верующему о вечере его жизни, т.е. имеющей постигнуть его смерти. Святой старец Симеон, разрешаясь от 

уз плоти, с радостью переходил в другой мир, когда принял в старческие объятия свои Божественного 

Младенца, Спасителя мира. Так всякий верующий в предсмертные минуты, приискренне причастившись в 

Святых Дарах Телу и Крови Христовой, с радостью оставляет сей многомятежный и суетный мир. 

4 Святые мощи Симеона Богоприимца были перенесены в Константинополь при императоре Иустине 

Младшем (565-578 гг.) и положены там при Халкопратийском храме в приделе св. Иакова, брата Господня, 

построенном этим императором. Гроб святого Симеона Богоприимца видел здесь и наш русский паломник 

XII века архиепископ Новгородский Антоний. 

5 О святом Симеоне, принявшем на руки свои принесенного в храм Младенца Иисуса и благословившем 

Марию Богородицу и Иосифа, многие думают, что он был священником при храме Иерусалимском, как и 

Захария, ранее принимавший вводимую в храм младенца Марию, имевшую быть Матерью Иисуса. Так 

говорят об этом: святой Афанасий Великий - в книге об общем естестве Отца и Сына; святой Кирилл 

Иерусалимский - в слове о Сретении Господнем; святой Епифаний - в учении об отцах Ветхого Завета, и 

другие. Евангелие не говорит, к какому званию принадлежал праведный Симеон, но в песнопениях св. Церкви 

он называется "священником", "святителем", "священнодетелем", "приносившим законные жертвы" и 

"очищавшим кровными жертвами люди Израилевы". Сами действия св. Симеона при Сретении Господа (Лк 

2:23-37) также показывают, что он был священником. 

 

 

Память святой праведной Анны1
 

 Святая и праведная Анна происходила из колена Асирова и была дочерью Фануиловою. 

Как показывает самое имя ее (Анна с еврейского значит "милостивая") она была женщиною 

добродетельною. За свою благочестивую жизнь Анна была наделена даром пророческим. 

Достигши глубокой старости, она, по слову Евангелия, "не отходила от храма, постом и 

молитвою служа Богу день и ночь" (Лк.2:37). 

Святая Анна принадлежала к числу тех благочестивых иудеянок, которые с нетерпением 

ожидали пришествия Мессии, – сюда был принесен Младенец Христос Иосифом и Мариею, 

дабы совершить над Ним законный обряд. В это время Симеон Богоприимец взял Младенца 

Иисуса на руки и произнес свое дивное пророчество о Нем, сказав так: 

– "Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему с миром; ибо видели 

очи мои спасение Твое, Которое Ты уготовал пред лицом всех народов, Свет к 

просвещению язычников, и славу народа Твоего Израиля" (Лк.2:29-32).  

                                                 
1 Память святой Анны совершается еще 28 августа 



Затем Симеон, обратившись к Матери Господа, изрек Ей сие пророчество: 

– "Се, лежит Сей на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет 

пререканий (и Тебе Самой оружие пройдет душу), да откроются помышления многих 

сердец" (Лк.2:34-35). 

В эти святые торжественные минуты была в храме святая праведная пророчица Анна. 

Ей в это время было уже восемьдесят четыре года. Таким образом на закате жизни своей 

она имела счастье видеть Младенца Иисуса. Теперь уже она могла умереть спокойно. 

Выслушав пророчество Симеоново о Христе, она вместе с Симеоном славила Господа и 

говорила о Нем всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме. 

 

 

Равноапостольный Николай, епископ Японский (+ 
1912) 

Высокопреосвященный Николай, в миру Иоанн 

Димитриевич Касаткин, родился 1 августа 1836 г. в селе 

Береза Вельского уезда Смоленской губ., где отец его, 

Димитрий Иванович, служил диаконом. Мать будущего 

святителя умерла, когда ему было пять лет. 

Многодетная семья диакона была очень бедной, но все 

же отрок Ваня был отдан учиться в Вельское духовное 

училище, а потом в Смоленскую Духовную семинарию. 

После блестящего окончания семинарии в 1856 г. он 

был принят на казенный счет в Петербургскую 

Духовную академию, где во время обучения проявил 

недюжинные способности. Когда Иоанн оканчивал 

академию, в нем обнаружилось призвание Божие — 

проповедовать православную веру в Японии, откуда 

русский консул направил просьбу в Святейший Синод 

(переданную в академию), чтобы прислали такого 

пастыря, «который мог быть полезным не только своей 

духовной деятельностью, но и учеными трудами и 

своей частной жизнью в состоянии был бы дать 

хорошее понятие о нашем духовенстве не только 

японцам, но и иностранцам». 

Иоанн Касаткин подает прошение на имя ректора, 

епископа Нектария, о постриге в монашество и 

назначении его в русское консульство в Японию. 24 

июня I860 г. в академическом храме Двенадцати 

апостолов он принял постриг с наречением ему имени Николай. В тот же месяц он был 

посвящен в иеромонаха и стал иноком-миссионером. 

На место своего служения, в японский город Хагодате, молодой иеромонах выехал в 

июле. Во время своего долгого пути через Сибирь он встретил знаменитого святителя 

Церкви Русской — апостола Америки и Сибири, архиепископа Камчатского, Курильского 

и Алеутского Иннокентия (память его 31 марта), от миссионерского благодатного опыта 

которого он воспринял все необходимое, чтобы продолжить его апостольские подвиги 

«даже до края земли». 

Сначала проповедь Евангелия в Японии казалась совершенно немыслимой. По словам 

самого о. Николая, «японцы смотрели на иностранцев как на зверей, а на христианство как 

на злодейскую Церковь, к которой могут принадлежать только отъявленные злодеи и 

чародеи». Восемь лет ушло на то, чтобы изучить страну: язык, нравы и обычаи тех, среди 

кого предстояло проповедовать. Он посещал народные собрания, слушал приезжих 



рассказчиков и буддийских проповедников. К 1868 г. о. Николай уже бегло говорил по-

японски, знал историю Японии лучше многих японцев. К этому времени его паства 

составляла около двенадцати человек. 

О результатах своей работы о. Николай сделал доклад для Святейшего Синода, который 

принял решение о создании особой Российской Духовной миссии и назначении ее 

начальником возведенного в сан архимандрита о. Николая. Центр Духовной миссии был 

перемещен в Токио. В 1871—1873 гг. в стране начались гонения на христиан, и многие из 

них были подвергнуты преследованиям (в том числе и первый православный японец, 

миссионер-священник Павел Савабе). В эти же годы в Токио архимандрит Николай 

начинает строительство церкви и школы, а потом духовного училища, преобразованного в 

1878 г. в семинарию. В Японии насчитывалось уже более 4000 христиан. 

30 марта 1880 г. в Александро-Невской лавре в Петербурге состоялась хиротония 

архимандрита Николая во епископа Токийского. С тех пор святитель еще с большим 

усердием стал продолжать свои апостольские труды: он закончил строительство храма 

Воскресения Христова в Токио, принялся за перевод богослужебных книг, составил на 

японском языке православный богословский словарь. 

В период русско-японской войны 1904 — 1905 гг. на долю святителя и его паствы 

выпали новые тяжелые испытания. И на удивление самим японцам, он с честью перенес их. 

В послании к православной японской пастве святитель Николай писал: «Господу угодно 

было допустить разрыв между Россией и Японией. Да будет Его святая воля... Братия и 

сестры, исполните все, что требует от вас в этих обстоятельствах долг верноподданных...» 

Он молился за Церковь, но более не совершал общественных богослужений как патриот 

своего отечества. В этих условиях святитель нашел возможным помочь русским 

военнопленным: материально и духовно помогал им, на местах их погребения сооружал 

памятники. 

В 1911 г., когда исполнилось полвека его миссионерской работы, в Японии было 266 

общин, имевших архиепископа, епископа, 35 иереев, 116 проповедников; в них входило 

более 30 тысяч мирян. 

На 76-м году жизни просветитель Японии архиепископ Николай мирно отошел ко 

Господу. Русская Православная Церковь во главе с Патриархом Алексием I приняла 

решение о прославлении святителя в лике святых, с наименованием — равноапостольный, 

10 апреля 1970 г. В Японии святитель Николай до сего времени почитается как великий 

праведник и особый молитвенный предстатель пред Господом. 

Монахиня Таисия. Русские Святые 

 

 

Житие святого благоверного князя Романа, 
Угличского чудотворца1 (+ 1285) 

Святой благоверный князь Роман Угличский жил в тяжкую пору нашествия татар на 

русскую землю. Он был второй сын второго угличского удельного князя Владимира 

Константиновича и внук Константина Всеволодовича, сначала удельного князя 

ростовского, ярославского и угличского, а потом великого князя владимирского2. Владимир 

Константинович получил в удел Угличе поле, или город Углич, в раннем детстве3. Вступив 

в брак с княжной Фотинией, он имел двух сыновей - Андрея и Романа4. 

В княжение в Угличе Владимира разразилась страшная гроза над русской землей, а 

вместе и над Угличем: Батый, по разорении Москвы и Владимира и избиения здесь семьи 

великого князя, двинулся за Волгу, куда великий князь Юрий Всеволодович удалился, 

собирая войска. На этом пути татары подчиняли своей власти все попадавшиеся города, а 

те, которые не хотели покоряться, разоряли и избивали их жителей. Ввиду явной и 

неотвратимой опасности угличский князь Владимир решил не сопротивляться бесплодно, 

а спасти город и жителей изъявлением покорности татарам. Впрочем, сам он с семейством 



не хотел вынести позора и искал спасения на севере, удалившись в новгородские пределы. 

После несчастной битвы на реке Сити и гибели великого князя Юрия русские князья 

должны были признать власть татар и платить им дань. Этой участи должен был покориться 

и угличский князь, который по удалении Батыя на юг подобно другим князьям по 

миновании опасности вернулся в Углич и стал править, уже как подручник хана. 

Неизвестно, ходил ли князь Владимир в орду с изъявлением покорности хану, как это 

требовалось и как должны были делать все владетельные князья. Предание, записанное в 

пространном житии, гласит, что в орду Владимир не пошел, но, во избежание 

ответственности, не оставался и в Угличе, а проживал по другим городам и скончался во 

Владимире в 1249 году 27 декабря. Тело его тогда же было перенесено женой и детьми в 

Углич и погребено в Преображенском соборе. 

Детство благоверного князя Романа, как и его старшего брата Андрея, прошло, таким 

образом, среди страшных тревог и бедствий, больше в изгнании и странствованиях, чем в 

спокойном пребывании с родителями в Угличе. 

По смерти Владимира угличским князем стал старший 

сын его Андрей, которому было всего 16 лет. Но при нем 

находилась мать его, которая и руководила детьми. Андрей 

скончался в 1261 году, не оставив детей, и угличское 

княжение досталось брату его Роману, который имел тогда 

26 лет от роду. 

Возросши в благочестивой семье князя Владимира 

Константиновича среди страшных тревог и испытаний, 

проведя немало времени в странствовании, князь Роман 

отличался благочестием и не питал большой склонности к 

шумной жизни и веселью. Будучи достаточно 

просвещенным, он занимался чтением книг, любил храмы 

Божии, духовенство и службу церковную. К его княжению 

относят построение многих церквей в Угличе и пределах 

угличского княжества, которое при нем пользовалось 

миром, насколько это было возможно в тяжелое время 

татарского владычества. Власть князя Романа, кроме 

Углича, простиралась и на другие города: Кашин, 

Вежецкий Верх, Устюжну, Дмитров, Звенигород. Ему же 

принадлежит построение нового города Романова на левом 

высоком берегу Волги против слободы Борисоглебской. 

Князь Роман отличался благотворительностью, 

заботился об устроении богаделен и странноприимных 

домов. 

В 1265 г. князь Роман сочетался браком с княжной 

Александрой, но потомства не имел. Вместе с ним в Угличе 

жила благочестивая его мать, княгиня Фотиния, которая 

под старость приняла иноческий чин с именем Евдокии, в 

1278 году скончалась и погребена была в Угличе подле 

своего супруга. В 1281 году князь Роман лишился и своей 

супруги Александры и доживал последние свои годы в одиночестве, предаваясь делам и 

подвигам благочестия. Блаженная кончина его последовала 3 февраля 1285 года, к великой 

печали его подданных и родственных князей, которые любили и почитали его. Тело князя 

Романа положено было в соборном храме Преображения Господня, рядом с гробницами его 

отца, матери, брата и супруги. 

Ровно через двести лет после кончины князя Романа, именно в 1485 году, угличский 

князь Андрей Васильевич5 приступил к постройке нового, уже каменного собора 

Преображения Господня в крепости города Углича. При копании рва для основания нового 



храма Бог даровал князю Андрею обрести нетленные мощи князя Романа, которые и были 

потом поставлены в новопостроенном храме и лежали здесь целы и невредимы более ста 

двадцати лет. От этих нетленных мощей истекали многочисленные чудесные исцеления от 

различных болезней. Как жители Углича, так и окрестных мест благоговейно чтили мощи 

святого князя, но свидетельства со стороны церковных властей не было. 

После убиения царевича Дмитрия в Угличе в конце шестнадцатого и первых годах 

семнадцатого столетия стали особенно часто повторяться чудесные исцеления больных, 

притекавших к мощам святого князя Романа. Слава о сих чудесах распространилась 

повсюду, и патриарх Иов поручил казанскому митрополиту Гермогену освидетельствовать 

на месте святые мощи и сказания о чудесах. После сего освидетельствования святейший 

патриарх Иов благословил составить житие, стихиры и канон святому Роману, а равно и 

описание чудес с 3 февраля 1605 года6. 

В 1609 году город Углич постигло великое бедствие, как и всю тогдашнюю Русь: 

литовское разорение. Город Углич был взят, жители во множестве перебиты, а дома, 

крепость и храмы Божии пограблены и пожжены. Враги ворвались и в Преображенский 

собор, разграбили и многое пожгли, а нарочито мощи святого князя Романа, покоившиеся 

там. Благочестивые почитатели святого Романа собрали обожженные кости его мощей: 

головы, ребер, рук и ног, положили в новую раку и опять поставили в соборном храме 

Преображения, где они и покоятся до настоящего времени. 

 

________________________________________________________________________ 
1 В 1605 году с 3 февраля стали совершаться чудеса от мощей святого князя Романа Угличского. Патриарх 

Иов тогда же поручил Казанскому митрополиту Гермогену, впоследствии патриарху, освидетельствовать 

мощи святого князя в Угличе и проверить сведения о чудесах. По благословению патриарха Иова воевода 

Семен Романович Олферьев и инок Переяславского Данилова монастыря Сергий составили житие, службу и 

описание чудес (с 3 февраля 1605 г.) св. князя Романа. После литовского разорения города Углича в 1609 году 

этого новонаписанного жития, равно как и сказания о чудесах с 3 февраля по 2 марта 1605 года, доискаться 

не могли; переписывали только службу и сказание о чудесах со 2 марта. По рукописи, хранящейся в 

Угличском Преображенском соборе, сказание о чудесах святого князя Романа напечатано в Яросл. Епарх. 

Ведом, за 1873 г. No 46-48 и отдельной брошюрой: "Повесть о чудесах святого благоверного князя Романа, 

Угличского чудотворца". Ярославль. 1874. Служба и сказание о чудесах нам известны и по нескольким 

другим рукописям. После утраты жития, написанного в 1605 г., впоследствии, в XVIII в., при Угличском 

Преображенском соборе составлено было новое пространное житие "с древнейших летописцев и достоверных 

географических историописателей"; по списку ХVIII в. это житие напечатано в Яросл. Епарх. Вед. за 1889 г. 

No 48-49 и отдельной брошюрой: "Житие святого и благоверного князя Романа Владимировича, Угличского 

чудотворца". Ярославль. 1890. Данные упомянутых здесь "Повести" и "Жития" в настоящем изложении 

проверены справками с летописными и другими свидетельствами. 

2 Константин был сын великого князя Всеволода III Юрьевича Большое Гнездо, род. в 1185 г.; с 1207 г. был 

удельным князем ростовским, ярославским и угличским, а с 1216 г. великим князем владимирским; скончался 

в 1219 году. 

3 Он род. около 1214 г. 

4 Князь Владимир вступил в брак в 1232 г.; князь Андрей родился в 1233, а Роман - 1 октября 1235 года. 

5 Андрей Васильевич, сын великого князя Василия Васильевича Темного и брат великого князя Иоанна 

Васильевича III, княжил в Угличе с 1462 г.; в 1422 был заточен Иоанном III в Переяславле, где и скончался в 

1494 году. 

6 Житие святого Романа и описание первых чудес его погибли в литовское разорение. Сохранилось вместе со 

службою святому Роману описание чудес от мощей его лишь со 2 марта того же 1605 года. 

7 Лк.2:36-38. - Подробнее о св. Анне пророчице см. на с. 383. 

 

 

 

 

 



Святитель Симеон, епископ Полоцкий, епископ 
Тверской (+ 1289) 

 

Память его празднуется 3 февр. в день преставления 

и в 1-ю Неделю после праздника свв. апостолов Петра и 

Павла (29 июня) вместе с Собором Тверских святых 

 

 

Святитель Симеон был епископом в Полоцке, но был 

вынужден оставить этот город, когда его заняла Литва. 

Он прибыл в Тверь и был ее первым епископом. После его 

прибытия умер тверской князь Ярослав Ярославич (брат 

св. Александра Невского), и святитель его похоронил. 

Святитель Симеон восстановил в Твери погоревшие 

церкви; он любил народ и много помогал бедным. Нрава 

он был прямого и открытого, и сильные мира сего его 

боялись. Раз полоцкий князь, недовольный своим тиуном, 

спросил: «Где быть тиуну на том свете?» Святитель 

ответил: «Там же, где и князю!» Ответ этот был внесен в 

«Мерило праведное» — юридический сборник того времени. 

С юным князем Михаилом Ярославичем (+ 22 нояб. 1318) воздвиг святитель Симеон в 

Твери Преображенский собор и, чувствуя приближение смерти, устроил в нем временный 

престол, чтобы молиться в нем с любимым им народом. Святитель Симеон скончался в 1289 

г., а в 1290 г. собор был закончен и освящен. 

 

• Свт. Симеон был седьмым епископом Полоцким, в 1263 г., после убийства в 

междоусобице полоцкого князя, его племянника, святитель переселяется в Тверь. (Ныне 

Полоцкая епархия входит в Православную Церковь Белоруссии, а Тверь — кафедральный 

город Тверской епархии.). 

• Согласно летописи, князь Ярослав Ярославич скончался по пути из Орды в 1211 г. и 

погребен в соборном храме Космы и Дамиана. Его сын Михаил воспитывался под 

руководством святителя и завершил строительство Преображенского собора, начатого 

вместе со святителем. 

Монахиня Таисия. Русские Святые 

 

 

 

Благоверный князь Святослав, во святом крещении 
Гавриил, Юрьевский и сын его Димитрий (+ 1253)  

 

Память их празднуется 3 февр. в день преставления и 23 июня вместе с Собором 

Владимирских святых 

В древних русских летописных святцах Святослав-Гавриил Всеволодович, вел. князь 

Владимирский, именуется святым. Он известен как Святослав 3-й и бьл сыном Всеволода 

Юрьевича, прозванного Большое Гнездо, и Марии (в иночестве — Марфа), дочери 

богемского (чешского) князя Шварна; родился во Владимире на Клязьме 26 марта 1196 г. 

Четырехлетним ребенком он был назначен на княжение в Новгороде, а затем был сменен 

старшим братом, Константином, в 1206 г. и снова возвращен в Новгород в 1208 г. В 1209 г., 

по смерти отца, получил в удел город Юрьев-Польский (основанный его дедом, вел. князем 

Юрием Долгоруким). В 1247 г. получил великокняжеский престол во Владимире, но, 



изгнанный своим племянником Михаилом Ярославичем Храборитом в 1248 г. и 

замещенный на великокняжеском престоле другим племянником, Андреем Ярославичем, 

ездил в 1250 г. в Орду, где не имел успеха в возвращении великокняжеского престола. Умер 

в г. Юрьеве-Польском, погребен в Георгиевском соборе, который сам построил. 

Св. благоверный князь Святослав был женат на Евдокии, дочери Петра Юрьевича (в 

монашестве — Давид), муромского князя, и Февронии (в иночестве — Евфросиния), память 

которых празднуется 25 июня. От брака у них был единственный сын Димитрий, 

признаваемый по старинным святцам святым. Из летописи известно, что жена Святослава, 

Евдокия, еще при жизни мужа пожелала уйти в монастырь и приняла постриг в Муроме. 

Память князя и его сына благоговейно почиталась издревле, и на поклонение к нему 

сходились в Георгиевский собор. 

 

• Город Юрьев-Польский в XIII в. был центром удельного княжества, в середине этого 

же века вошел в состав Московского великого княжества. Расположен во Владимирской 

обл., на притоке Клязьмы, ныне районный центр, известный памятниками церковного 

зодчества, среди которых основанный при Святославе Георгиевский собор. 

 

Монахиня Таисия. Русские Святые 

 

 

 

Святитель Игнатий, митрополит Мариупольский (+ 
1786) 

Дни памяти 

 

16 февраля 

20 мая - Собор преподобных отец Русского на 

Афоне Свято-Пантелеимонова монастыря 

 

Вот уже более двух столетий на берегу Азовского 

моря стоит славный город Мариуполь. Назван он в 

честь Пресвятой Богородицы – Девы Марии. 

Основателем Мариуполя является святитель 

Игнатий Мариупольский, митрополит Готфейский и 

Кефайский. 

В тяжелые дни страданий крымских греков, 

находящихся под игом жестокого агарянского 

нечестия, когда неотвратимо нависла над ними 

угроза уничтожения за исповедание веры 

Христовой, Бог послал им великого святителя, 

Своего преданного слугу. 

И тот всем сердцем и разумением возлюбил Бога и ближнего и стал для страдальцев тем 

Моисеем, который вернул им право на жизнь, избавил от нависшей смертельной угрозы от 

рук мусульманских правителей. 

Еще при жизни митрополит Игнатий говорил: "Через Церковь и от Церкви исходит уже 

небесное благословение и очевидный успех на всякие человеческие дела, работы и 

предприятия". Избранник Божий родился в Греции на острове Фермия в знатном 

благочестивом роде Газадини в начале 10-х годов XVIII столетия. Воспитываясь с юных 

лет на Святой горе Афон, где монашеский подвиг нес один из его близких родственников, 

он всем сердцем воспринял иноческое житие с отречением от мирской суеты. Потому еще 

в юных летах он принимает монашеский постриг с именем Игнатий. Пройдя все 



иерархические степени священства, вплоть до епископского сана, он проявил себя как 

добрый пастырь, за что снискал любовь и уважение пасомых. И Константинопольский 

Патриарх отметил доброе служение на ниве Божией, поставив Игнатия на должность члена 

Патриаршего Синклита. Современники характеризовали его как "мужа честного, 

богобоязненного, доброго нрава, скромного по внешнему виду и поведению, 

целомудренного, бдительного, ведущего себя, прилично ангельскому образу, 

благочестивого, обладавшего достаточным опытом в ведении церковных дел и 

отличавшегося богатыми природными способностями. В 1769 году Владыка становится 

преемником почившего в Бозе Преосвященного Гедеона и возглавляет в Тавриде 

Готфейско-Кефайскую кафедру. Именно здесь надлежит ему совершить великое дело 

исхода православных греков из татарского Крыма в христианскую землю Приазовья. Он 

поселился в скиту возле греческого селения Марианополя – неподалеку от Бахчисарая, где 

была резиденция крымских ханов. Семь трудных лет управлял здесь кафедрой святитель 

Игнатий, вознося слезные молитвы у престола Божия за притесняемую паству. Осознавая 

нависшую над православными угрозу духовного и физического уничтожения, он начал 

переговоры с российским правительством и добился принятия в российское подданство 

крымских христиан. 23 апреля (6 мая н. ст.) 1778 года, в день памяти святого 

великомученика и победоносца Георгия, в пещерной церкви Свято-Успенского скита он 

призвал верных начать подготовку к исходу из страны рабства и унижения. Гонцы по всему 

полуострову оповестили единоверцев, и не нашлось ни одного предателя, поэтому турецко-

татарские власти Крыма ничего не узнали о готовящемся событии и не сумели ему 

помешать. В июне, оставив свои дома и могилы предков, с великой святыней – иконой 

Божией Матери "Одигидрия", находившейся в Бахчисарайском Успенском монастыре – 

они вышли в путь. 

Военной стороной дела руководил Александр Суворов, а духовно-административной – 

Владыка Игнатий. Более тридцати тысяч человек покинули пределы турецко-татарского 

Крыма. За проявленные подвиги и мужество императрица Екатерина наградила святителя 

высокой наградой – бриллиантовой панагией. Благодаря молитвам архипастыря, беженцы 

во время странствования преодолевали и трудности, и страшные болезни. 

Так, когда настигла их в пути неизвестная страшная эпидемия, он молился 

священномученику Харлампию, который перед этим ему явился в видении. На русском 

берегу Азовского моря, где остановились переселенцы, по благословению митрополита 

Игнатия был заложен город Мариуполь. 

Здесь основал он новую кафедру как правящий архиерей под омофором Русской 

Православной Церкви. Город строился в честь Царицы Небесной – их Покровительницы в 

пути следования и дальнейшей жизни на новом месте. Став российскими подданными и 

свободными людьми, живя под покровительством и защитой Православной державы, 

крымские беженцы теперь уже беспрепятственно могли исповедовать веру Христову. 

Первейшей заботой митрополита Игнатия стало устроение духовной жизни пасомых. 

Но тяготы и лишения на новом месте, опасность нападения от турецкого десанта, нередко 

высаживавшегося на побережье с целью вернуть бежавших своих рабов, – все это вызывало 

ропот и малодушие людей. Они начали обвинять святителя во всех своих бедах и 

нестроениях. Это тяжелейшее испытание святитель превозмог молитвой и кротостью. Он 

поселился в шести верстах от города в построенной им каменной келии. 

16 февраля 1786 года после двухнедельной болезни Владыка отошел к Господу. 

Похоронен он был сидячим в кресле (по греческому обычаю) в первом мариупольском 

храме – в соборе святого Харлампия, позднее называвшимся Екатерининской (греческой) 

церковью. Над местом захоронения был установлен балдахин. 

Через некоторое время имя святителя, доселе находившееся в полузабвении, вновь 

пробудило благодарную память о нем у православных Приазовья. Панихиды на могиле 

праведника собирали множество людей, проводились чтения и исторические изыскания о 

его жизни и трудах. 



Но пришли годы страшного атеистического тоталитарного лихолетья, попрания 

святынь и гонений на Святую Веру Христову. Храм, в котором находились мощи святителя, 

был разрушен, а сами мощи перенесены в подвал краеведческого музея. 

Во время оккупации, когда вновь были открыты храмы, мощи Игнатия Мариупольского 

перенесли в церковное здание. Вот как вспоминает об этом священник Василий Мултых: 

"О том, что в подвале краеведческого музея находятся святые мощи митрополита 

Игнатия, засыпанные мусором, почти никто не знал. Там они находились со дня закрытия 

греческой Церкви. Когда стало известно об их местонахождении, решили их поднять из 

подвала. Во время оккупации в одном из клубов на Мариинске был открыт приход, в 

котором служили два оптинских монаха: архимандрит Димитрий и иеромонах Ананий. 

Благочинный о. Киприан поручил этим двум монахам привести в порядок святые мощи. 

Они пошли в подвал музея и удостоверились, что мощи находятся там. Затем, когда пошли 

во второй раз, взяли меня с собой. Когда мы спустились в подвал, я увидел, что святые 

мощи митрополита Игнатия нетленны. Трудно было представить, что 155 лет назад его 

душа оставила это тело; если бы не мусор и та окружающая обстановка, можно было бы 

подумать, что, сидя в кресле, Святитель глубоко заснул. Он сидел в кресле в том 

положении, что и в момент изъятия безбожниками из греческой Церкви. Седая голова была 

наклонена немного в правую сторону, левая рука свисала, а правая покоилась на периле 

кресла. Бородка у Святителя была редкая, само облачение пришло в ветхое состояние. 

Освободив мощи от мусора, мы поняли, что самим нам их не поднять. Поэтому, на другой 

день, пригласив нескольких богобоязненных людей себе в помощь, подняли святые мощи 

наверх, в фойе музея. С иеромонахом Ананием очистили щеточкой их от пыли. Затем, взяли 

святую воду и ваткой, осторожно вытерли руки, лицо, голову, о. Димитрий и иеромонах 

Ананий сшили архиерейское облачение и митру. Когда все было готово, объявили о 

перенесении Святых Мощей в Кафедральный Собор. В тот день собралось множество 

народа и при участии хора, духовенства, святые мощи торжественно перенесли в Собор. На 

несколько дней они были доступны для поклонения, затем их перенесли в часовню, которая 

была устроена внутри Собора. На часовне была икона св. Игнатия Богоносца и белая 

мраморная доска, которой была покрыта в свое время могила Святителя в греческой Церкви 

со следующей надписью: "Здесь покоятся останки митрополита Игнатия Готфейско-

Кафайско-Мариупольского". Каждый понедельник по святителю Игнатию служили 

панихиду". 

При освобождении Мариуполя, немцы подожгли город. Он горел, а вместе с ним горели 

и святые мощи: "При отступлении, немцы подожгли множество зданий, в число которых 

входила пятиэтажка, где находился Кафедральный Собор. Я не могу передать состояние 

моей души при виде горящего храма и находящихся там святых мощей. Ужас охватывал 

меня при мысли, что там, в Кафедральном Соборе, в огне, погибает последняя святыня 

нашего многострадального народа (приазовских греков). Я не мог дождаться того дня, 

когда утихнет пламя. Каждый день я приходил к зданию с одной целью, скорее войти в 

него, чтобы спасти мощи. Мама заметила, что я каждое утро ухожу из дому, а ей ничего не 

говорю. Она сильно переживала, в городе еще были слышны выстрелы. Мама спросила: 

"Вася, куда ты постоянно уходишь, а мне ничего не говоришь"? Я объяснил ей, что хочу 

спасти останки митрополита Игнатия. "Да, хорошее у тебя желание. Он был великим 

человеком для нашего народа, он спас наш народ от басурманов. Иди, сынок, и делай то, 

что ты задумал". Слава Богу, мое желание сбылось. Огонь угас, я вбежал в еще дымившийся 

Собор и, разгребая руками горячий пепел, пытался найти хоть что-то оставшееся от 

Святителя Игнатия. И, благодаря Тебе, Господи, нашел. Очень хотел найти череп, но не 

смог продолжить поиск из-за того, что в здание вошли солдаты. Один из них, увидя меня, 

снял с плеча автомат. Слава Богу, что я успел спрятать свою находку в куче пепла. 

Пришлось объяснить солдатам, что зашел сюда по своей нужде. Выйдя из здания, спрятался 

за угол. После их ухода, быстро выгреб сумку с косточками и отнес их к старосте собора 

Андрею Ивановичу, рассказав историю своей находки. Сделав деревянную часовенку в 



виде гробницы, в стеклянную банку положил святые мощи и сверху насыпал немного 

пепла, на самой же часовенке поставил крест и сделал на ней надпись: "Здесь покоятся 

останки Митрополита Игнатия Готфейско-Кафайско-Мариупольского, мощи которого 

были сожжены при отступлении немецко-фашистских оккупантов 10.09.1943 г." 

После освобождения Мариуполя старосту сгоревшего в пятиэтажке Собора вызывали в 

комендатуру и предложили здание под храм по Митрополичьей улице, где и открылась 

церковь Преображения Господня, в которую перенесли останки мощей святителя Игнатия. 

При повальном закрытии храмов в хрущевские времена этот храм тоже закрыли, а святые 

мощи перенесли в Портовскую Церковь. 

В ноябре 1997 года из Портовской Церкви их торжественно перенесли в Свято – 

Никольский кафедральный Собор на Новоселовке, где они находятся и по сегодняшний 

день. 

 

В 1998 году святитель Игнатий был причислен к лику святых Украинской Православной 

Церкви. 

30 ноября 2017 года Определением Освященного Архиерейского Собора имя святителя 

Игнатия было включено в месяцеслов Русской Православной Церкви. 

 

По материалам сайта: https://azbyka.ru/days/sv-ignatij-mariupolskij 

 

 

 

Страдание святых мучеников Папия, Диодора и 
Клавдиана 

Святые мученики Папий, Диодор и Клавдиан пострадали в царствование императора 

Декия1 в Памфилийском городе Атталии2. Они пасли стада скота в стране своей и, будучи 

христианами, распространяли среди язычников веру во Христа. Вследствие этого на них 

сделан был донос, и по повелению начальника области Павлина их схватили и привели к 

нему на суд. На допросе они безбоязненно исповедали Христа истинным Богом и, твердо 

веруя в Него, сказали, что Он есть Творец неба и земли и всего, что находится на них, и что, 

кроме Него, нет другого Бога. Услышав это, правитель области пришел в ярость и приказал 

подвергнуть святых различным мучениям. Но так как он не мог этим принудить их к 

отречению от веры во Христа, то повелел отсечь им головы мечом. Так скончались за 

Христа святые мученики и приняли от Него мученические венцы. Христиане с честью 

похоронили тела их во славу Христа, Бога нашего. 

________________________________________________________________________ 
1 Император Декий был одним из самых жестоких гонителей христиан, имевший целью со вершенное 

уничтожение христианства в римской империи. Он царствовал два года, с 249 по 251 г. 

2 Памфилия находилась в южной части Малой Азии на берегу Средиземного моря. На севере она граничила 

с Писидией, на западе - с Ликией, а на востоке - с Киликией. Город Атталия, ныне Адалия, был приморским 

городом области и резиденцией областеначальника.  

 

 

 

Память святых мучеников Адриана и Еввула  

Святые мученики Адриан и Еввул были родом из города Ваннии1. Горя любовью к 

исповедникам Христа, они отправились в город Кесарию2 и там по их речам и непорочности 

их жизни узнали, что они - христиане. Посему они были схвачены и приведены на суд к 

начальнику области Фирмилиану. По повелению последнего их били по плечам и ребрам и 

подвергли другим, еще более жестоким мучениям с целью принудить их к отречению от 



Христа. Но так как они остались твердыми в своей вере, то Фирмилиан и бывшие при нем 

пришли в ярость, и было решено бросить святых на растерзание диким зверям. Блаженный 

Адриан брошен был первым. Схваченный львом, он мужественно вступил с ним в борьбу, 

после чего ему отсекли голову мечом. Святого же Еввула пытались еще склонить к 

отречению от веры различными увещаниями и прельщениями, но он остался 

непреклонным, а потому и его бросили зверям. Он также вступил в борьбу со львом и 

скончался, усеченный мечом, подобно святому Адриану. 

________________________________________________________________________ 
1 Город Ванния, или Ван, находился на восточном берегу озера, носящего в настоящее время то же название, 

в Армении. 

2 Город Кесария находился в Палестине и расположен был на берегу Средиземного моря. Он был местом 

жительства римских начальников Палестинской области. 

 

 

Память святого мученика Власия1 

Святой Власий был пастух и происходил из Кесарии 

Каппадокийской2. Когда наступило гонение и отыскивали 

христиан, то и Власия, как христианина, искали по всем 

окрестным местам. Узнав об этом, святой Власий 

добровольно отдался в руки мучителей, которые растянули 

и били его воловьими жилами. Но Бог излечил его болезни 

и исцелил от ран. Узнав об этом, правитель назвал это чудо 

волхвованием и велел после тех мучений ввергнуть святого 

в котел с кипящей водой. К ужасу всех присутствующих, 

мученик остался невредимым и в кипятке разговаривал с 

окружающим его народом, ибо явились ангелы Божии и 

сохранили мученика невредимым. Вслед за этим, по 

повелению правителя, к мученику пришли воины, чтобы 

вынуть его из котла; увидев его поющим вместе с ангелами, 

воины исповедали себя также христианами. Узнав об этом, 

правитель послал других воинов, но и те, придя, назвали 

себя христианами. Вслед за этим сам правитель пришел 

сюда и увидел святого находящимся в кипящей воде. 

Думая, что вода остыла, правитель умыл лицо свое в этой 

воде, и тотчас обварил лицо свое и от того умер. Обратив 

многих своими чудесами ко Христу, святой Власий 

помолился Богу и предал Ему свою святую душу. 

Присутствовавшие при кончине его видели голубя, 

летающим над телом его. А пастушеский жезл Власия, будучи водружен в землю, возрос в 

огромное дерево, которое ветвями своими покрыло алтарь церкви, созданной над мощами 

святого3. 

________________________________________________________________________ 
1 Он же именуется и Вукол от греческого слова boyxуlos - пастух. 

2 Каппадокия находилась на востоке Малой Азии; Кесария - главный город Каппадокии. 

3 Святой мученик Власий жил и скончался в III веке. 

 

 

Память святого пророка Азарии 

Святой Азария, сын Одеда, пророчествовал во дни Асы, царя иудейского1. По случаю 

славной победы Асы над Зараем, царем эфиопским, Азария, объятый Духом Божиим, 

убеждал царя и народ оставить идолослужение и верно служить Богу Истинному. 



Возбуженные пророчеством Азарии, царь и народ отвергли идолов из всей земли Иудиной 

и Вениаминовой. Многие и из израильтян обратились тогда к Истинному Богу, и, 

собравшись в Иерусалиме, вступили в завет с Богом, дав клятвенное обещание никогда не 

удаляться от Него. И Бог благословил их продолжительным миром2. 

________________________________________________________________________ 
1 В X веке до Рождества Христова. 

2 Повествование о пророке Азарии находится 2Пар.15:1-19. 

 

 

 


