
Память 23 января (ст.стиль 10 января)

Житие святого отца нашего Григория, епископа 
Нисского

Святой Григорий Нисский был братом по плоти 
святого  Василия  Великого,  которого  он  был 
значительно  моложе1.  Детским  воспитанием  его 
занималась та же благочестивая бабка его Макрина, 
которая  учила  и  святого  Василия2,  а 
первоначальные  наставления  в  грамматике  и 
риторике получил он от своего отца. Дальнейшие 
уроки, с 12 года своей жизни, когда умер отец его, 
он слушал у кесарийских наставников красноречия. 
Знания,  приобретенные  Григорием  в  языческой 
школе  Кесарии,  были  потом  восполнены 
самостоятельными научными занятиями и уроками 
святого Василия Великого, которым Григорий, по 
его словам, был очень многим обязан. При своих 
природных дарованиях и прилежании в изучении 
наук святой Григорий с успехом изучил риторику3 

и философию4, и готовил себя к званию светского 
оратора.  Но  Бог  судил  иначе,  и  в  самой  душе 
Григория, более склонного в то время к светским 
занятиям  и  к  изучению  светских  наук,  вскоре 

произошла  перемена.  Однажды  в  имении  его  матери  предположено  было  совершить 
празднество в честь перенесения мощей сорока мучеников. Позван был на это семейное 
торжество и Григорий, обучавшийся тогда в Кесарии. Недовольный тем, что он оторван от 
своих занятий, и что празднество не было отложено до другого, более благоприятного 
времени,  Григорий  равнодушно,  без  внимания,  слушал  песнопения  богослужения, 
происходившего в саду и длившегося всю ночь, и наконец удалившись в одну из своих 
беседок, лег спать. И вот во сне он видит, что хочет войти в сад, но какие-то светоносные 
воины не пропускают его, и только благодаря заступничеству одного из них ему удается 
избежать  наказания.  Это  устрашающее  сновидение  произвело  на  Григория  сильное 
впечатление, и он, оставив мирские занятия и науки, обратился к чтению священных и 
душеспасительных книг, а потом вскоре принял на себя обязанности анагноста, состоявшие 
в чтении Священного Писания на богослужебных собраниях. Однако такая настроенность 
сначала  ненадолго  укоренилась  в  душе  Григория.  По  смерти  Юлиана  Отступника5, 
воспретившего христианам быть наставниками риторики и грамматики, Григорий опять 
обратился было к любимому занятию, избрав для себя призвание преподавателя риторики, 
что вызвало недовольство со стороны его друзей и строгие обличения со стороны святого 
Григория Богослова6. Впрочем, Григорий недолго стремился к славе ритора. Вскоре, под 
влиянием членов своей аскетически настроенной семьи и друзей, он обратился всею душою 
к  изучению  памятников  веры,  оставил  мир  и  удалился  в  пустыню,  поселившись  в 
монастыре, основанном Василием Великим на берегу реки Ириса. Вскоре после того святой 
Василий, желая иметь в Григории верного помощника для борьбы с арианскою ересью, 
поставил его  во  епископа  города  Ниссы7.  Святой Григорий действовал,  как  истинный 
пастырь Христов, доблестно управляя Церковью и охраняя ее мир от козней ее врагов. 
Благочестивая сестра его Феозва была при нем диакониссою и весьма много помогала брату 
в делах церковных, так что впоследствии смерть ее была для него великою потерею.



В  царствование  Валента8 святой  Григорий  Нисский  подвергся  несправедливым 
гонениям  со  стороны  правителей  -  ариан9.  Наместник  Понта10 Демосфен  составил  в 
Анкире11 из покорных правительству епископов собор, на котором Григорий был ложно 
обвинен  в  неправильном  употреблении  церковного  имущества  и  лишен  кафедры.  По 
приказанию Демосфена святой был схвачен и под стражей отправлен в Анкиру, причем 
дорогою много пострадал от грубости воинов. Потом он решился бежать и, ускользнув от 
стражи,  скрылся  в  безопасное  место.  На  следующий  год  был  созван  новый  собор  из 
епископов Понта и Галатии в самой Ниссе; святой Григорий не явился на суд и снова был 
заочно  низложен.  Но,  лишившись  кафедры,  Григорий  не  оставался  в  бездействии:  он 
переходил  из  одного  места  в  другое,  чтобы  утверждать  православие  и  утешать 
православных По смерти Валента святой Григорий был возвращен к своей кафедре и с 
восторгом встречен своей паствой. Вскоре после того он огорчен был смертью святого 
Василия  Великого12,  которого  он  глубоко  любил  и  уважал,  как  своего  наставника.  В 
годичную память почтил он его надгробным словом и из благодарного уважения к нему, как 
к своему наставнику, окончил его описание шести дней творения, где недоставало описания 
человека и где другие желали видеть решенными еще некоторые недоуменные вопросы. В 
том же году святой Григорий Нисский принимал участие в Антиохийском соборе13. На этом 
соборе определено было послать опытного в деле веры мужа для обозрения церквей в 
Аравии и Палестине, где оскорбляли веру ереси антикомариан, не чтивших непорочного 
девства Богоматери, и коллиридиан, чтивших Богоматерь, как божество. Для утверждения 
мира и веры избран был святой Григорий.  Перед отправлением в это путешествие он 
посетил свою старшую сестру, блаженную Макрину14.  По погребении ее он с успехом 
окончил в Аравии данное ему на Антиохийском соборе поручение; но в Иерусалиме, где с 
благоговейной радостию он посетил священные места, не мог совершить всего того, что 
было ему поручено, и со скорбью писал, что грехи и заблуждения и там находят крепкую 
защиту в сердцах людей. Между тем в отсутствие святого Григория в его епархию снова 
было занесено арианство, которое ему с трудом удалось побороть по возвращении домой. В 
то же время он принимал участие в избрании епископов для Иворы и Севастии15 по просьбе 
жителей,  опасавшихся,  что преемниками почивших епископов будут еретики.  Когда,  в 
царствование Феодосия Великого16,  был созван в  Константинополе второй Вселенский 
собор против духоборца Македония17, то святой Григорий Нисский был там же, вместе с 
другими святыми отцами, поборником благочестия, возражая и посрамляя противников 
силою истины на основании Божественного Писания. На этом соборе старанием святого 
Григория дополнен был никейский символ веры членом о Святом Духе, причем к символу 
были присоединены еще девятый, десятый, одиннадцатый и двенадцатый члены. Вообще 
Григорий Нисский был одним из главных деятелей собора.

Вместе с другими епископами он участвовал также в утверждении святого Григория 
Богослова  в  знании  Константинопольского  архипастыря  и  читал  ему  и  блаженному 
Иерониму18 свое сочинение против Евномия19. Когда против святого Григория Богослова 
возникла  ожесточенная  борьба  со  стороны некоторой  части  духовенства,  зараженного 
еретическими лжеучениями или расположенного к еретикам, вследствие чего он должен 
был  оставить  Константинопольскую  кафедру,  -  святой  Григорий  Нисский,  вместе  со 
многим другими,  всячески старался разрушить эту вражду,  но,  не будучи в состоянии 
сделать это, преподал советы о вере и новом призвании преемнику Григория Богослова 
Нектарию20, избранному из оглашенных. Во время пребывания своего в Константинополе, 
святой Григорий Нисский произнес две проповеди - одну по случаю избрания святого 
Григория Богослова епископом столицы, другую - надгробную, на погребении Мелетия, 
патриарха Антохийского21.

Вскоре после второго Вселенского собора, Григорию пришлось переезжать из одной 
церкви  в  другую  для  приведения  в  порядок  церковных  настроений  и  утверждения 
православия,  так  как  на  втором  Вселенском  соборе  он  был  объявлен  в  числе  трех 
архипастырей охранителем православия для Понта. В 383 г. святой Григорий Нисский был 



на соборе в Константинополе, где произнес слово о Божестве Сына и Духа Святого. В 386 
году он снова был в Константинополе и здесь ему, как знаменитому оратору, было поручено 
произнести слово над гробом любимой всеми императрицы Плакиллы22. В 394 г. он снова 
присутствовал  в  Константинополе  на  соборе,  созванном  для  решения  вопросов  по 
церковным делам Аравии23.

Паству свою святой Григорий, как пастырь верный и истинный, ревностно утверждал в 
вере и благочестии; случалось, что по нескольку дней сряду говорил он ей поучения. В то же 
время  он  был  ходатаем  и  защитником  несчастных  пред  судьями,  отличался 
сострадательностью к нищим, терпеливостью, миролюбием и прямодушием. Достигнув 
глубокой старости, святой Григорий почил о Господе24, оставив после себя много полезных 
и драгоценных для святой Церкви писаний25.

Кондак, глас 2:
Церкве  божественный  иерарх,  и  премудрости  честный  тайноглагольник,  ниссийский 
бодрый ум Григорий, со ангелы ликовствуя, и наслаждаяся божественным светом, молится 
непрестанно о всех нас.

Другой кондак, глас 1:
Оком душевным бодрствуя святителю, бодр пастырь явился еси миру: и жезлом мудрости 
твоея, и теплым предстательством твоим, вся отгнал еси злославныя яко волки, невредно 
соблюд стадо Григорие всемудре.
________________________________________________________________________
1 Это видно уже из того, что святой Григорий Нисский называет Василия Великого своим учителем и отцом. 
Что касается года рождения святого Григория, то он неизвестен.
2 См. о сем, равно как о родителях святого Григория Нисского, в житии св. Василия Великого под 1 января.
3 Риторика - наука, содержащая в себе правила красноречия.
4 Философия (в переводе с греч.  любомудрие) -  наука мудрости -  занимается,  на основании изысканий 
человеческого разума, высшими, отвлеченными вопросами бытия: о сущности бытия, о Боге, о начале и 
законах мира и человека, о предназначении человека и конечных целях существования мира и т.д.
5 Юлиан Отступник - римский император, царствовал с 361 по 363 г. Не воздвигая открытого гонения на  
христиан,  он,  однако,  стремился  истребить  христианство  и  восстановить  язычество,  для  чего  принимал 
всяческие меры.
6 Святой Григорий Богослов (Назианзин) - великий вселенский учитель, друг и сподвижник св. Василия 
Великого Память его празднуется 25 января
7 Это было в начале 372 года. Нисса - город в северо-западной части Каппадокии (обширной восточной 
области Малой Азии).
8 Валент - император Восточной половины Римской империи, царствовал с 364 по 378 г.
9 Арианская ересь получила свое название от александрийского пресвитера Ария, учившего, что Сын Божий 
не рождается предвечно от Бога Отца, а сотворен Им из небытия во времени, не единосущен и не равночестен 
Ему Эта ересь клонилась к ниспровержению всего христианства.
10 Понт - северо-восточная область Малой Азии, на берегу Черного моря, от которого и получила свое 
наименование (Понт - в переводе с греч. - означает собственно море, и Черное море в древности именовалось 
Понтом Евксинским).
11 Анкира - весьма древний цветущий город Галатии (небольшая провинция Малой Азии, лежащая между 
Фригией, Вифинией, Понтом и Каппадокией, в средней части Малой Азии) - ныне Ангора, до сих пор остается 
одним из важнейших торговых городов Малой Азии. Собор в Анкире против святого Григория и низложение 
его последовали в 375 г.
12 В 379 г.
13 Антиохийский собор был в 379 г.
14 Плодом беседы святого с его умирающей праведной сестрой было впоследствии сочинение Григория о 
"душе" и "воскресении".
15 Ивора и Севастия - города Каппадокии.
16 Феодосий Великий - римский император - царствовал с 379 по 395 г.; был ревностным покровителем 
христианства и поборником православия против еретиков.
17 II Вселенский Константинопольский собор был в 381 г.
18  Блж.  Иероним,  епископ  Стридонский,  -  один  из  великих  учителей  Западной  церкви  (330-419  гг.), 
оставивший после себя множество выдающихся творений: по истолкованию Св. Писания, догматических, 



нравоучительных и исторических; важнейшим его трудом был латинский перевод Св. Писания, известный 
под именем "Вульгаты".
19 Евномий - ересиарх второй половины IV в., крайний представитель арианства.
20 Св. Нектарий управлял Константинопольской патриаршею кафедрою с 428 по 431 г. Память его отмечается 
в субботу сырную.
21 Мелетий, патриарх Антиохийский, управлял кафедрою с 358 по 381 г. В этому году он присутствовал на 
втором Вселенском Константинопольском соборе и здесь же, в Константинополе, скончался.
22  Плакилла  -  супруга  императора  Феодосия  Великого,  известная  как  благочестивая  христианка, 
отличавшаяся своей христианской благотворительностью. Память ее в Греческой Церкви празднуется 14 
сентября. 
23 Поместный Константинопольский собор 394 г., при патриархе Нектарии, был созван для решения спора 
между двумя епископами (Агапием и Багадием), изъявлявшими притязания на одну и ту же кафедру (в Боцре 
Аравийской).
24 Святой Григорий Нисский скончался в конце IV века, вскоре после Константинопольского собора 394 г.
25 Святой Григорий Нисский оставил после себя множество сочинений, в которых он является то как вития  
духовный,  то  как  догматист-обличитель  ересей,  то  как  толкователь  Свящ.  Писания,  то  как  учитель 
нравственности. Ораторский талант его виден в надгробных словах его Мелетию Антиохийскому, Василию 
Великому, св. Макрине и в похвальных словах Ефрему Сирину, Григорию Чудотворцу, муч. Феодору Тирону, 
40 мученикам Севастийским, первомученику Стефану; известны также праздничные слова его на Рождество 
Христово, на крещение, на Пасху (5 слов), на Вознесение Христово, на Пятидесятницу, на Сретение Господне. 
Из  догматических  сочинений  святого  Григория  самые  лучшие:  12  слов  против  Евномия  и  Катехизис, 
составляющий наставление в том, как надобно действовать при обращении язычников и иудеев и как - при 
опровержении  еретиков.  В  сочинении  против  Евномия,  опровергая  его  учение,  Григорий  доказывает 
Божество Сына Божия, а частью объясняет и все христианское учение о Святой Троице. Это учение о Святой 
Троице и особенно о Божестве Святого Духа святой Григорий защищал от современных ему заблуждений 
многими другими сочинениями, как-то: в слове о Святом Духе против македониан, в слове о Божестве Сына и 
Духа, к Симпликию о вере, к Авлалию о том, что не три Бога, к еллинам, в слове против Ария и Савеллия.  
Затем, к числу догматических сочинений святого Григория относится шестоднев, где он решает высокие 
вопросы о мире, оставленные св. Василием Великим в его "Шестодневе" без ответа, "против манихеев", "о  
сотворении человека", исследование "о детях, умерших некрещенными" и сочинение "о душе и воскресении". 
В объяснение Св. Писания, святой Григорий написал несколько сочинений, в виде размышлений: 8 бесед на 3 
главы Екклесиаста, 15 бесед на Песнь песней, 2 размышления о надписаниях псалмов и беседа о шестом 
псалме, 5 бесед о молитве Господней, 8 бесед о восьми заповедях блаженств. К нравственно- аскетическим 
сочинениям относятся: три исследования о христианском совершенстве, о цели жизни по Боге, об истинном 
подвижничестве, о девстве, о любви к бедным и др. Кроме того, от святого Григория осталось до 28 писем.

Память святого Дометиана, епископа Мелитинского

Святой  Дометиан  родился  в  царствование 
Иустина Младшего1 от благочестивых и богатых 
родителей,  Феодора  и  Евдокии.  Окончив 
образование, он вступил в брак, но когда в скором 
времени супруга его преставилась от сей жизни, он 
тотчас, по склонности к духовному любомудрию, 
из  любви к  Богу,  оставил мир и проводил свою 
жизнь  в  постничестве.  Потом,  по  изволению 
Божию, на тридцатом году своей жизни, он был 
поставлен епископом Мелитинской2 церкви. И он 
был не только добрым пастырем для своего стада, 
но  светильником  и  помощником  и  для  других 
народов,  и  приносил  великую  пользу  всему 
Греческому  царству,  как  радетель  общего 
благоденствия.  Святой  много  раз  был  посылаем 
царем Маврикием3 в Персию4 по делам народного 
управления,  был  посредником  пред  Хозроем, 
персидским царем,  и  способствовал  заключению 

мирного договора между греками и персами. Некоторого же князя Варама, восставшего 



против Хозроя5 и дерзко покусившегося на царский сан в Персии, он лишил власти, сделав 
его данником греков. Чрез это Дометиан сделался возлюбленным другом царя Маврикия. 
Царь одарил его большим количеством золота и имениями, но он роздал все это святым 
церквам и странноприимным домам для пропитания нищих. По прибытии в царствующий 
город Константинополь, он вскоре с миром отошел к Царю Небесному6. Честное тело его 
было с великою честью погребено в присутствии царя с его синклитом и многочисленного 
собора священнослужителей и перенесено в отечественный город его Мелитину. Святой 
Дометиан совершил много чудес и при жизни и по своем представлении во славу Христа 
Бога нашего.
________________________________________________________________________
1 Иустин II или Младший - Византийский император, царствовал с 565 по 578 г.
2 Мелитина, иначе Мелитене или Мелита, - столица Малой Армении.
3 Маврикий - византийский император, царствовал с 582 по 602 г.
4 Страна эта находится в Азии, близ Персидского залива. Первоначально страна эта находилась в зависимости 
от разных соседних народов попеременно, но с воцарением династии Сассанидов (с 226 г. по Р. Х. и до VII в.) 
персы сделались политически самостоятельным народом и часто вели войны с Греко-римской империей. К 
этому периоду относится и деятельность св. Дометиана. 
5 Здесь разумеются Хозрой II, царь персидский, царствовавший с 590 по 628 г.
6 Святой Дометиан преставился в 601 г.

Житие преподобного Маркиана

В царствование  Маркиана  и  Пульхерии1 в 
Константинополе  прославился  добродетелями 
предивный  муж,  блаженный  Маркиан,  родом  из 
древнего  Рима2:  у  которого  были  благочестивые, 
благородные  и  богатые  родители.  Когда  они 
переселялись из древнего Рима в новый, то привели с 
собой  и  сына  своего  Маркиана,  с  усердием 
проходившего книжное учение и воспитывавшегося в 
добрых нравах. Так как он любил "быть у порога в 
доме  Божием"3 (Пс.  83:11),  неопустительно  ходя 
всегда к церковным службам, то посему тогдашний 
патриарх  полюбил  его  и  сделал  своим  клириком4. 
Немного спустя, видя, что хотя он и молод летами, но 
стар по разуму и чистоте жизни, ибо "мудрость есть 
седина для людей, и беспорочная жизнь, - возраст 
старости"  (Прем.  4:9)5,  признал  его  достойным 
пресвитерского сана, а потом поставил и икономом6 

великой  церкви7.  Когда  родители  его  преставились  от  сего  мира,  после  них  осталось 
блаженному Маркиану много имений, ибо он был у них один, и потому все богатства 
родителей достались по наследству в его руки ему одному. Эти богатства он истратил не на 
житейские нужды, но посвятил все Богу,  -  благотворя нищим, обновляя ветхие храмы 
Господни  и  созидая  и  украшая  новые.  Он  соорудил  с  большими  издержками  новую 
прекрасную церковь во имя святой мученицы Анастасии8. Когда же один из его друзей 
изъявил удивление такой трате золота на сооружение и украшение этой церкви, святой 
сказал ему:

- Если бы ты имел дочь и захотел бы обручить ее невестою какому-либо знатнейшему 
человеку, разве ты не истратил бы множество золота, чтобы украсить ее драгоценными 
нарядами?  Итак,  ныне,  вознамерившись  устроить  церковь  прекраснейшей  невесте 
Христовой, которая обручилась с тем, Кто "прекраснее сынов человеческих" (Пс. 44:3)9 и 



пролила за Него свою кровь, -  буду ли я жалеть своего имущества и не тем более ли 
позабочусь о таком украшении?

Таким щедрым и доброхотным дателем на благолепие святых храмов был блаженный; 
для себя же самого он был скуп и немилостив - не только совершенно отвергал украшение 
одежд и покрывался худым одеянием,  но иногда снимал с  себя и эту самую худую и 
необходимую одежду и отдавал ее просящим, как это можно видеть из следующего. Когда 
церковь святой Анастасии была выстроена и украшена со всяким благолепием, наступило 
освящение ее в самый день памяти сей мученицы, 22 декабря,  в который она некогда 
страдальчески скончалась за Христа. Святейший патриарх Геннадий10 со всем клиром и 
царь со  всем синклитом и народом совершали торжественное шествие к  этой церкви, 
перенося мощи святой мученицы Анастасии из малой ветхой церкви в новую большую, 
созданную Маркианом. Когда во время этого шествия преподобный Маркиан вместе с 
прочими пресвитерами шел, одетый в фелонь11, пред колесницей, на которой были мощи 
святой, какой-то убогий, подойдя, попросил у него милостыни. Он же, не имея при себе 
ничего, кроме одной одежды (никогда в течение своей жизни он не приобрел даже двух 
перемен одежд) и не желая отпустить нищего ни с чем, незаметно отделился от всех и пошел 
в укромное место; сняв с себя одежду, он отдал ее нищему, и остался одетым по нагому телу 
в фелонь, совершив дело по слову Господню: "просящему у тебя дай" (Мф. 5:42). По 
возвращении в свой ряд он, как и прежде, шел между пресвитерами, между тем как никто не 
знал  о  сделанном  им.  Когда  все  вошли  в  церковь,  совершили  освящение  и  с  честью 
положили мощи святой  мученицы Анастасии,  святейший патриарх  повелел  совершать 
вместе с ним божественную литургию и блаженному Маркиану. При наступлении времени 
умовения рук, Маркиан закрывался своею фелонью, озираясь, чтобы не увидал кто, что он 
наг. Бывшие там пресвитеры и диаконы, посмотрев на него, увидели под фелонью его 
некоторую дивную одежду, блещущую золотом, подобно царской драгоценной порфире. 
При этом, одни удивлялись, другие негодовали, говоря в себе, что не должно пресвитеру 
ходить и совершать литургию в такой одежде. Особенно же эту чудесную одежду, которою 
Бог покрывал наготу Своего раба,  все видели тогда,  когда он приступил причаститься 
Перчистых  и  Животворящих  Таинств.  Некоторые  из  пресвитеров  сказали  об  этом 
святейшему патриарху Геннадию.

Патриарх сказал:
- И я видел то, что вы говорите.
По окончании службы,  он призвал преподобного Маркиана в  сосудохранилище12 и 

начал укорять его, говоря:
-  Что  ты  делаешь,  брат,  -  украшаешься  одеждами  сверх  обычая?  Хорошо ли  тебе 

служить литургию в такой одежде, которая более прилична царю, чем пресвитеру?
Преподобный припал со смирением к его ногам, говоря:
- Прости меня, Владыко, - я не делал того, что вы говорите. Я с юности не привык носить 

красивых и драгоценных одежд, стал ли бы теперь одеваться в них?
- Мы все видели тебя в царской одежде, - зачем ты запираешься? - сказал ему патриарх и 

повелел поднять его на ноги.
Открыв  фелонь,  они  увидели  его  нагое  тело  и  удивились.  На  вопросы  патриарха 

блаженный должен был, против своего желания, откровенно рассказать все, что было: как 
он отдал нищему, ради Христа, последнюю одежду. Все, слышавшие это и видевшие у него 
под  фелонью царскую одежду,  прославили  Бога,  подающего  такую тайную благодать 
любящим Его. С того времени многим стала известна его, исполненная милосердия, жизнь.

Преподобный  до  такой  степени  претерпевал  добровольную  нищету  и  пренебрегал 
имуществом, что однажды, когда, походив где-то под дождем, промочил свою одежду, то, 
возвратясь в свою комнату и заперев за собою двери, разжег угли и начал сушить эту 
мокрую одежду, ибо не имел для обычного употребления другой. В это время патриарху 
случилось потребовать к себе иконома для некоторых дел. Когда посланные пошли звать 
Маркиана, то нашли комнату его запертою и, стоя снаружи, звали, чтобы он скорее шел к 



патриарху. Он обещался придти и не приходил, потому что еще не высохла одежда его. 
Один из них, посмотрев в скважину, увидел, что он сушит над углями свою одежду, и сказал 
бывшим с ним. Возвратившись, они сообщили это патриарху.

- Не удивляйтесь этому, - сказал патриарх, - Маркиан с юности научился добровольной 
нищете  и  смирению,  всецело  посвятив  себя  Единому  Богу;  он  на  деле  исполняет 
Апостольское слово: имея пищу и одежду, довольствуется сим (1Тим. 6:8).

Слышавшие это восхвалили Бога, у Которого есть таковые служители Его. За такую 
добродетельную жизнь Бог дал ему дар чудотворений - изгонять бесов и исцелять больных. 
Однажды, когда совершался праздник в церкви святой Анастасии, и собралось множество 
народа, некоторая женщина, будучи беременна, поднялась, по причине тесноты внутри 
церкви,  на  церковную кровлю,  но  случайно упала  оттуда  на  землю и  умерла.  Святой 
Маркиан, будучи не в силах видеть, что праздник омрачается рыданиями, поднял вверх 
свои руки и усердно помолился Богу. И женщина эта внезапно ожила и встала на ноги свои 
здоровою, жив оказался и носимый ею во чреве плод; народ же дивился этому преславному 
чуду.

Однажды в Константинополе случился великий пожар,  и когда огонь уже окружил 
церковь святой Анастасии, преподобный Маркиан взошел на кровлю храма и, подняв руки 
к небу, молился. Тотчас огонь обратился назад и удержал свой неукротимый пламень, и 
молитвами святого,  как  великими водами,  он  был совершенно погашен,  нисколько  не 
повредив церковного здания.

Преподобный Маркиан создал церковь  и  другой мученице,  святой Ирине13,  на  том 
месте, у моря, где был ветхий и уже разрушавшийся храм в честь ее, и обновил другие 
бывшие там же, по близости, храмы святого Феодора и святого Исидора, снабдив их всем 
потребным. Достигнув глубокой старости,  перед своей блаженной кончиной, он ходил 
ночью по улицам - и где находил лежащего мертвым, омывал его и одевал. При этом он 
говорил мертвецу:

- Встань, брат, поцелуемся!
Мертвец, встав по слову святого, целовал его в уста и снова опочивал. Святой спас 

много блудниц, то увещаниями, то щедрою помощью склоняя их избрать себе мужа и жить 
по закону: тех же, которые предавались такому образу жизни под влиянием нищеты, он 
обращал к  целомудренной жизни,  тайно наделив  и  обеспечив  их  из  вышеупомянутых 
родительских имений.  Сего блаженного мужа приобрел Себе Бог,  восхвалили Ангелы, 
почтили святители, благоговели перед ним цари, народы дивились ему и прославляли за 
него Бога; бесы же боялись его и избегали. Святой Маркиан преставился ранее окончания и 
освящения церкви в честь святой Ирины. При кончине он говорил:

- Господи! В руце Твои предаю обеих сих: душу, которую Ты Сам создал, и церковь, 
которую я создал по воле Твоей.

Тело  святого  Маркиана  со  славою  было  погребено  в  монастыре  святого  Иоанна 
Предтечи,  который  называется  еще  и  Данииловым  монастырем,  близ  церкви  святого 
мученика  Мокия.  А  об  окончании сооружения  церкви  святой  Ирины позаботилась  по 
смерти преподобного благочестивая царица Верина, супруга царя Льва Великого14, который 
воцарился после Маркиана и Пульхерии;  она окончила ее,  украсила крышу золотом и 
внутри  отделала  церковь  со  всевозможным  великолепием,  в  память  преподобного 
Маркиана и в честь Самого Христа Бога, Которому слава со Отцом и Святым Духом во веки, 
аминь.
________________________________________________________________________
1 Маркиан царствовал с 450 по 457 г. При нем был IV Вселенский Собор (в 451 г.). Пульхерия была сестра 
предыдущего императора Феодосия II (с 408 по 450 г.) и жена императора Маркиана. Она имела значительное 
и доброе влияние на дела правления. Пульхерия причислена Церковью клику святых. Память ее празднуется 
10 сентября.
2 Здесь разумеется столица Греко-римской империи и нынешнего Итальянского королевства. Называется этот 
Рим "древним" - в отличие от Константинополя, который св. Константин Великий сделал своею столицею, 
почему впоследствии этот город стали называть "новым" Римом.
3 Т.е. любил посещать храм Божий и пребывать в нем.



4 Клирик - от слова "клир", означающего, с греческого, наследие (Божие). Так издревле называлась церковная 
иерархия вместе с лицами, занимавшими и различные низшие должности при служении в церкви (певцов, 
чтецов и т.п.), ибо все это - лица, посвятившие себя на особое и непосредственное служение Богу.
5 Смысл этого выражения тот, что истинный (духовный) возраст человека определяется не количеством 
прожитых лет, а достигнутой степенью мудрости и нравственной чистоты жизни. Высокого совершенства в 
том и другом отношении можно достигнуть и в молодые годы, равно как, наоборот, седины старости могут 
соединяться в человеке с детским неразумием и крайнею нравственною неразвитостью.
6 Должность иконома появилась в Церкви в IV в. с умножением церковных имуществ. IV Вселенский Собор, в 
26 правиле говорит о ней, как о давно уже существующей. В обязанности иконома входило заведывание 
церковными имуществами, особенно недвижимыми, и церковным хозяйством, под наблюдением епископа. 
На эту должность избирались и пресвитеры, и диаконы, и даже не имевшие иерархической степени клирики, 
если они известны были своею честностью и умелостью.
7 Т.е. собора св. Софии в Константинополе.
8 Здесь разумеется святая великомученица Анастасия Узорешительница, приявшая мученическую кончину 
при Диоклитиане около 304 г.
9 Т.е. прекраснейшему (более) сынов человеческих, Христу.
10 Святой Геннадий патриаршествовал с 458 по 471 г.
11 Фелонью называлась в древности верхняя длинная, без рукавов одежда, покрывавшая тело со всех сторон, 
подобно  той,  какую носили  Христос  и  Апостолы (2  Тим 4:13),  почему  церковь  и  приняла  ее  в  число 
священных облачений. При этом у нас в России для удобства при священнодействиях передняя сторона ее  
обрезывается, в Греции же она и по сие время сохраняет древнюю форму, и св. Маркиан мог таким образом  
совершенно прикрывать ею наготу тела, пока не пришлось действовать при богослужении руками.
12 В помещении, где хранились запасные священные сосуды и священные облачения.
13 Здесь разумеется святая великомученица Ирина, пострадавшая в Ефесе в конце I или начале II в., 5 мая. 
Память ее особенно чтилась в Константинополе, где ей было посвящено несколько великолепных храмов.
14 Лев I Великий умер в 474 г. Так как, по житию, Верина окончила сооружение церкви при жизни мужа, и так 
как вышеупомянутое прекращение пожара по молитве св. Маркиана относят к 471 г., то смерть святого нужно 
полагать между 471 - 474 гг.

Святитель Феофан, затворник Вышенский (+ 1894)

Святитель  Феофан,  в  миру  Георгий  Васильевич 
Говоров, родился 10 января 1815 г. в селе Чернавское, 
Елецкого  уезда,  Орловской  губернии.  Его  отец, 
Василий  Тимофеевич,  был  священником 
Владимирской церкви села Чернавского и всю жизнь 
отличался  глубоким благочестием.  Мать  святителя, 
Татьяна Ивановна, происходила из священнической 
семьи и имела тихий, кроткий нрав и любвеобильное 
сердце.
Первоначальное образование отрок Георгий получил 
в  родительском  доме.  Благочестивые  родители 
старались дать ему воспитание в духе христианской 
любви и церковности. Уже в детстве у Георгия стали 
проявляться яркие черты его характера: от отца он 
унаследовал  живость  и  чистоту  ума,  от  матери  — 
нежное,  любящее  сердце,  кротость,  скромность  и 

впечатлительность.
В 1823 г. отрок Георгий поступил в духовное училище, легко прошел шестилетний курс 

и в 1829 г., в числе лучших учеников, был переведен в Орловскую семинарию. Георгий 
Говоров  с  большим  прилежанием  изучал  преподаваемые  науки,  но  особый  интерес 
возбудили в  нем уроки психологии.  В  годы учебы,  после  паломничества  в  Задонский 
монастырь,  где  почивали  мощи  святителя  Тихона  Задонского,  в  то  время  еще  не 
прославленные, у Георгия появилось необычное, все более возрастающее благоговение к 



святителю Тихону Задонскому.  (В 1861 г.,  уже в  сане  епископа,  он  принял участие  в 
торжественном открытии мощей святителя Тихона.)

Отлично  окончив  семинарию  в  1837  г.,  Георгий  Говоров  получает  назначение  в 
Киевскую Духовную академию,  которая  в  те  годы находилась  в  цветущем состоянии. 
Киевский митрополит Филарет (Амфитеатров), прозванный за святость жизни Филаретом 
Благочестивым,  уделял  большое  внимание  развитию внутренней,  духовно-религиозной 
жизни студентов академии. Это было время ее расцвета как по доброму, нравственному 
направлению жизни академии, так и по обилию талантов в профессорской корпорации. В 
академии завершилось образование и ясно определилось общее направление нравственной 
жизни Георгия Говорова.

В  профессорских  ведомостях  он  аттестуется  как  студент,  обладающий  весьма 
хорошими способностями, отличающийся усердием и имеющий отличные успехи в науках. 
Любимыми  предметами  будущего  архипастыря  были  предметы  богословские,  и  в 
особенности Священное Писание и церковное красноречие.

Благодатное влияние оказали на Георгия Киево-Печерская лавра и другие киевские 
святыни, являющиеся красноречивыми свидетельствами подвигов русского иночества. До 
конца жизни святитель вспоминал: «Киевская лавра — неземная обитель».

На последнем году учебы Георгий Говоров решил себя всецело посвятить служению 
Святой  Церкви  в  иноческом  чине.  1  октября  1840  г.,  в  праздник  Покрова  Пресвятой 
Богородицы, он подал прошение: «Имея постоянное усердие к занятию богословскими 
предметами и к уединенной жизни, я, чтобы соединить то и другое на предлежащем мне 
служении Церкви, положил обет посвятить жизнь мою монашескому званию».

15  февраля  1841  г.  он  принял  постриг,  с  наречением  ему  имени  Феофан,  чин 
пострижения  был  совершен  в  Свято-Духовской  церкви  Киево-Братского  монастыря 
ректором академии архимандритом Иеремией, который впоследствии стал архиепископом 
Нижегородским.  В  тот  же  год  святитель  Феофан  был  рукоположен  в  иеродиакона  и 
иеромонаха в большом Успенском соборе лавры.

Академию иеромонах Феофан закончил в числе первых, со званием магистра за работу 
«Обозрение  подзаконной  религии».  Началось  время  его  служебной  деятельности  на 
учебно-воспитательном поприще. Некоторое время он был ректором Киево-Софиевского 
Духовного училища, а потом три года инспектором Новгородской семинарии. 13 декабря 
1844 г. он был переведен на должность бакалавра по кафедре нравственного и пастырского 
богословия в Петербургскую Духовную академию.

Сознавая ответственность перед Богом в деле духовного воспитания юношества,  о. 
Феофан стремился действовать на будущих пастырей добротой, любовью и кротостью. 
Свой взгляд на духовно-педагогическую деятельность он выразил следующими словами: 
«Воспитатель  должен  пройти  все  степени  христианского  совершенства,  чтобы 
впоследствии в деятельности уметь держать себя, быть способным замечать направления 
воспитываемых и потом действовать на них с терпением, успешно, сильно, плодотворно. 
Это должно быть сословие лиц чистейших, богоизбранных и святых». Отставив в сторону 
схоластические  подходы,  молодой  богослов  опирался  на  опыт  аскетический  и 
психологический.  Главными,  после  Священного  Писания  и  творений  святых  отцов, 
источниками его лекций были жития святых и психология.

При всей преданности делу христианского воспитания иеромонаха Феофана влекла 
уединенная монашеская жизнь. В 1847 г. по личному прошению он был включен в состав 
Духовной  миссии  в  Иерусалим.  Шестилетнее  пребывание  на  Востоке  имело  большое 
нравственное и духовное значение для него. Он посещал святые обители, вошел в тесную 
духовную  связь  с  афонскими  старцами,  которые  оказали  благотворное  влияние  на 
направление  его  духовной  жизни.  С  началом  Крымской  войны  члены  Миссии  были 
отозваны в Россию.



Уже в сане архимандрита, Феофан был назначен бакалавром по кафедре канонического 
права  в  Петербургскую Духовную академию,  а  потом  ректором  Олонецкой  Духовной 
семинарии.

В  1856  г.  архимандрит  Феофан  назначен  настоятелем  Посольской  церкви  в 
Константинополе; он исправно выполнял возложенные на него обязанности, кроме того, 
собирал  драгоценные  жемчужины  святоотеческой,  главным  образом  аскетической, 
письменности и укрепил свое знание греческого языка.

Два  следующих  года  будущий  святитель  был  ректором  Петербургской  духовной 
академии.  Всеблагому  Промыслу  Божию  угодно  было  возвести  его  в  сан  епископа, 
хиротония состоялась в Троицком соборе Александро-Невской лавры, и последующие 4 
года  преосвященный Феофан  возглавлял  Тамбовскую епархию.  Много  заботился  он  о 
внешнем благоустройстве учебных заведений и о повышении образованности духовенства. 
Оставляя краткое время для сна, епископ Феофан всего себя отдавал на служение своим 
пасомым, в дни скорби и мира он был любвеобильным отцом для всех.

В одну из своих поездок по епархии святитель посетил Вышенскую пустынь, которая 
понравилась ему строгим иноческим уставом и красотой местности. Эта пустынь позже 
стала местом затворнической жизни епископа Феофана. В 1866 г., после своего ухода на 
покой с епископского служения, он вернулся в Вышенскую пустынь настоятелем.

Монастырские стены звали его на иной духовный подвиг, В первые шесть лет своего 
пребывания на Выши преосвященный не уединялся окончательно: он вместе с иноками 
обители  ходил  ко  всем  церковным  службам,  принимал  посетителей,  искавших  его 
духовных советов. После пасхальных дней 1872 г. он начал вести затворническую жизнь.

В его келье была устроена малая церковь во имя Крещения Господня, в которой он сам 
служил Божественную литургию во все воскресные и праздничные дни, а в последние 11 
лет — ежедневно.

В богослужении и молитве, в подвигах телесных и духовных проходила большая часть 
затворнической  жизни  архипастыря.  Занимался  он  также  учено-литературными 
богословскими трудами, Разнообразны были темы творений Вышенского затворника, но 
главная среди них — спасение во Христе.

По  содержанию  сочинения  епископа  Феофана  распадаются  на  три  отдела:  нравр-
учительный,  истолковательный  и  переводный.  В  его  произведениях  изображен  идеал 
истинной христианской жизни и пути, ведущего к его достижению. Святителем глубоко и 
доступно излагаются основы святоотеческой духовности. Важнейшей из переводных работ 
является «Добротолюбие», предмет которого — писания о духовной жизни основателей и 
великих учителей христианского аскетизма.

Со всех концов России поступали в Вышенскую пустынь письма епископу-затворнику. 
Все, начиная с сановников и кончая простолюдинами, обращались к нему за советом, за 
разрешением недоумений, в беседах с ним искали утешения и облегчения скорби. Письма 
святителя - особый труд в его подвижничестве: он чутко улавливал духовные потребности 
писавших, умел войти в их положение и установить с ними самую близкую духовную связь.

Постоянным вниманием к себе, трезвепи-ем и бодрствованием подвижник-затворник 
достиг  высокой  степени  духовного  совершенства.  Самоотверженная  любовь  к  людям, 
которая видна из содержания переписки святителя, была в нем той особенной нравственной 
силой, которая влекла к нему современников и продолжает влечь к его памяти и творениям 
последующие поколения христиан.

6 января 1894 г. епископ Феофан мирно скончался в день престольного праздника своего 
келейного храма Крещения Господня. Отпевание было совершено при огромном стечении 
духовенства и народа. Тело святителя было погребено в Казанском соборе Вышенскои 
пустыни.  Над  могилой  усерднем  настоятеля  обители  и  почитателей  его  памяти  было 
воздвигнуто  великолепное  надгробие  с  изображением  трех  книг  святителя: 
«Добротолюбие»,  «Толкование  апостольских  посланий»  и  «Начертание  христианского 
нравоучения».



На Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви 6—8 июня 1988 г. епископ 
Феофан канонизирован как подвижник веры и благочестия, оказавший глубокое влияние на 
духовное возрождение современного ему общества.

•  Успенская  Вышенская пустынь,  где  свт.  Феофан до своего  затворничества был  
настоятелем,  расположена  на  правом  берегу  р.  Выши,  в  24  верстах  от  г.  Шацка  
Тамбовской губ. Ныне это место в Шацком р-пе Рязанской обл. (Рязанская епархия).

Монахиня Таисия. Русские Святые

Память преподобного Павла Комельского

Преподобный  Павел  родился  и  воспитывался  в 
царствующем  славном  городе  Москве1.  Родители 
хотели  сочетать  его  браком,  но  святой  Павел  не 
пожелал сего и, тайно оставив родительский дом, не 
взял  с  собою  ничего,  ушел  в  местность, 
называвшуюся Прилук, находившуюся во владении 
монастыря  Живоначальные  Троицы2,  основанную 
преподобным Сергием, Радонежским чудотворцем. 
Здесь, в обители в честь Рождества Господа Бога и 
Спаса  нашего  Иисуса  Христа3,  блаженный юноша 
принял  иноческое  пострижение.  Пожив  здесь 
недолго,  святой  Павел  перешел  в  обитель 
преподобного Сергия, где и пробыл под духовным 
руководством великого старца пятнадцать лет, живя 
в отшельнической келии4. После того святой Павел 
испросил  у  преподобного  Сергия  благословение 
удалиться  в  пустыню  и  жить  там  в  полном 
уединении, переходя с одного места на другое. 
Потом блаженный подвижник отправился на Белое 

озеро к преподобному Кириллу в основанную им обитель Успения Пресвятые Богородицы
5; у преподобного Кирилла святой Павел жил некоторое время в уединенной келии и затем 
снова удалился в пустыню, на реку Одроль. После недолгого здесь уединения преподобный 
Павел  пришел  в  Галичскую  область  в  великую  пустынь  Пресвятые  Богородицы6,  и 
поселился в отшельнической келии, но изгнан был оттуда игуменом пустыни и перешел в 
Городец,  на  Волге,  где  и  пребывал  в  Феодоровском  монастыре7;  затем  уединенно 
предавался иноческим подвигам в разных пустынных местах, пока не пришел в Комельский 
лес8.

Здесь на берегу речки Грязовицы преподобный поселился в дупле большого липового 
дерева; три года прожил святой пустынник в этом дупле, день и ночь проводя в молитве и 
посте,  со  слезами  работая  Богу.  Потом святой  Павел  перешел  на  то  место,  где  ныне 
находится честная его обитель9; там остался преподобный до конца своей жизни, пребывая 
в строгом посте. Пищею служили ему хлеб и вода, притом в самом малом количестве; эту 
пищу он  вкушал в  субботу  и  в  воскресенье.  В  остальные дни святой Павел  вовсе  не 
принимал пищи, проводя все время в своей уединенной келии в молитвенном славословии. 
Великие лишения претерпел блаженный пустынник Христа ради и многие страдания от 
бесов, и все это он перенес, вспомоществуемый благодатью Божией.

Однажды  бесы  сделали  нашествие  на  келию  преподобного  и  намеревались  ее 
разрушить, но блаженный Павел не испугался бесовских козней и посрамил диавола силою 
креста Христова. В другой раз на святого напали разбойники, нанесли, ему жестокие побои 



и, ограбив келию, оставили пустынника связанным по рукам и ногам. Несколько дней 
пролежал преподобный в келии, пока не пришли в пустыню, по внушению Божию, добрые 
люди и не развязали блаженного старца. Все это безропотно переносил преподобный ради 
имени  Христова.  К  отшельнической  келии  преподобного  пустынника  во  множестве 
слетались  лесные  птицы;  сюда  же  приходили  и  дикие  кровожадные  звери,  которые 
становились  кроткими  по  молитвам  святого,  и  исполняли  все,  что  приказывал  им 
блаженный отец.

Много раз слышал святой Павел церковный звон на том месте, где поселился, и видел 
свет на одном месте, где впоследствии сооружен был храм во имя Пресвятые Троицы. В 
сопровождении ученика своего Алексия преподобный отправился в Москву и поведал об 
этом  небесном  откровении  святому  митрополиту  Фотию10.  Святитель  благословил 
преподобного построить храм в его пустыне, поставил Алексия в сан пресвитера и, дав 
богатую милостыню на сооружение храма, отпустил святого с миром. Возвратившись в 
Комельскую пустыню,  преподобный построил  храм  во  имя  Живоначальные  Троицы11, 
Собрал  братию  и  устроил  обитель,  настоятелем  которой  поставил  упомянутого  выше 
иеромонаха Алексия. Сам же блаженный отец наш Павел жил по-прежнему в уединенной 
своей келии, приходил в монастырь только в субботу и в день воскресный, и поучал тогда 
своих учеников; жил по заповедям Господним и по уставам святых отцов12.

В то время татары напали на город Кострому, сожгли его и опустошили окрестные 
поселения; множество православных христиан было тогда перебито неверными, а другие 
захвачены в плен и отведены в рабство вместе с женами и детьми13. Вскоре после того 
преподобный Павел преставился ко Господу от трудов временной сей жизни в вечный 
неизреченный покой, оставив в своих учениках светлое о себе воспоминание. Скончался 
преподобный 10 января 1429 г.; жития его было 112 лет14.

Тропарь, глас 1:
Божественною любовию от  юности распалаемь Павле  преподобне,  вся  яже  в  мире 

красная возненавидев, Христа единаго возлюбил еси. И сего ради во внутреннюю пустыню 
вселился еси, со зверьми жити, весь Христу: отонудуже и всевидящее око твоя труды видев, 
даром чудес и по преставлении обогати тя. Темже вопием ти: моли непрестанно о всех нас, 
честную память твою присно в песнех почитающих.

Кондак, глас 8:
Все твое умное желание к Богу вперив, и тому невозвратно от души последовал еси, в 

пустыню вселився, и тамо ангельски пожив, многим путь был еси ко спасению: сего ради и 
Христос  тя  прослави,  и  даром  чудес  обогати.  Темже  вси  вопием  ти:  радуйся  Павле 
преподобне, пустынный жителю.
________________________________________________________________________
1 Около 1367 г.
2 Ныне Троице-Сергиева лавра.
3 Монастырь Рождества Христова, в Угличском уезде, на Прилуке, значился подведомым Свято-Троицкой 
Сергиевой лавре и в позднейшее время.
4 Преподобный Павел проходил в Троицкой Сергиевой обители послушания на поварне и в трапезной. 
Благословляя св.  Павла на пустынножительство,  преподобный Сергий вручил ему животворящий крест, 
доселе хранящийся в Обнорской обители святого Павла.
5 Кириллов Белозерский монастырь, основанный преп. Кириллом (память его празднуется 9 июня), находится 
в уездном городе Кириллове, Новгородской губ., в 602 верстах от Новгорода; во времена св. Кирилла и Павла 
ближайший город в том крае - Белозерск - был в 37 верстах от монастыря.
6 Чухломской Авраамиев монастырь (великие пустыни) положения пояса Пресвятые Богородицы, находился 
в  Галичском уезде,  Костромской губ.  Он основан преп.  Авраамием Галичским,  учеником преп.  Сергия 
Радонежского; вскоре же по основании преп. Авраамий покинул этот монастырь и в 13 верстах от него 
учредил Вочскую обитель, где и скончался в 1375 г. Память его празднуется 20 июля.
7 Ныне заштатный монастырь в Балахнинском уезде, Нижегороской губ., при селе (прежде городе) Городца, 
на левом берегу Волги; основан в 1164 г. великим князем Георгием Всеволодовичем. В монастыре хранится 
келия, в которой 4 ноября 1263 г. последовала кончина Александра Невского, возвращавшегося из орды.



8  Комельский  лес  в  Обнорской  волости  простирался  во  всю  южную  полосу  Вологодской  области, 
пересекаемый реками Обнорой, Нурмой, Комелой с их многочисленными притоками.
9 В 15 верстах от уезд. города Грязовца, Вологодской губ., на берегу реки Нурмы, притока Обноры, которая  
протекает по Вологодской и Ярославской губ. и впадает в р. Кострому.
10 Св. Фотий был митрополитом всероссийским с 1410 по 1431 г. (рукоположен в 1408 г.).
11 Соорудив храм, преподобный Павел письменно просил у св. митрополита Фотия антиминс на освящение 
церкви и благословение устроить обитель и собрать братию. Святитель послал ему антиминс при грамоте, в 
которой благословил учреждение монастыря и преподал наставление преподобному и братии. "Когда ты был 
у меня, - пишет святитель, - помнишь, сын мой, сам ты много говорил, каким надобно быть духовному 
настоятелю. Ему должно быть образцом для всех: в день великого суда он будет давать ответ за души,  
вверенные ему. О том же пишу и я". В наставлениях братии святитель убеждает их твердо и непоколебимо 
исполнять иноческие обеты.
12 Преподобный Павел завещал братии сохранять общежительные уставы Пахомия Великого и Феодосия 
киновиарха, не дозволял, чтобы иноки считали что-либо своим, но все было бы общее; в келиях не должно  
было быть ничего, кроме иконы и книг, даже кваса; утолять жажду иноки должны были в трапезной; в церкви, 
в трапезной и на работах преподобный заповедал соблюдать безмолвие, пропитание приобретать трудами рук 
своих и не забывать нищих.
13 Татары опусташили Кострому 6 января 1429 г. В этот самый день, когда ученики пришли к преподобному, 
он вздохнул и прослезился; на вопрос пришедших о причине сего, св. Павел сказал: "В этот день и час  
нечестивые татары, взяв город Кострому, предали его огню и мечу, многих увели в плен - и все это за наши 
грехи, за то, что ходим в волях сердец наших".
14 Преподобный Павел причтен к лику святых на Московском соборе 26 февраля 1547 г;  св.  мощи его 
почивают под спудом в соборном храме Обнорской обители.

Святые Казахстанской земли

Священномученик Зиновий Сутормин, пресвитер

Дни памяти

23 января
8  февраля  (переходящая)  -  Собор 

новомучеников и исповедников Церкви Русской

Священномученик  Зиновий  (Зиновий 
Евстафьевич  Сутормин)  до  принятия 
священнического  сана  служил  фельдшером  в 
Сибирском казачьем войске. В 1901 году он был 
рукоположен во диакона к Воскресенскому храму 
в  городе  Семипалатинске,  а  в  1911  году  — во 
священника  ко  храму  в  селе  Верхуба 
Змеиногорского  уезда  Томской  губернии  и 
назначен  настоятелем.  При  отце  Зиновии  была 
начата постройка нового каменного храма во имя 
святителя  и  чудотворца  Николая,  который  был 
завершен и освящен в 1913 году.

В 1912 году скончалась супруга отца Зиновия, оставив на его попечении пятерых детей. 
В 1919 году священник,  служивший в  селе  Георгиевка,  попросил правящего архиерея 
перевести его на другой, более богатый приход, ввиду многочисленности своей семьи. 
Архиерей предложил священнику самому отыскать желающего поменяться приходами. 
Священник предложил поменяться отцу Зиновию, и тот дал на это свое согласие, завершая 
добрым делом немногие оставшиеся дни своей земной жизни.

В январе 1920 года отец Зиновий приехал вместе с младшими детьми погостить к своему 
старшему сыну в село Шемонаиху вблизи города Усть-Каменогорска. 23 января 1920 года 
село было занято отрядом красноармейцев, после чего сразу же начались обыски и аресты. 



Вместе с другими жителями села был арестован и отец Зиновий. Все арестованные вместе 
со священником были приговорены к смерти и вывезены за село. Отцу Зиновию отрубили 
топором голову и погребли в общей безвестной могиле неподалеку от села Шемонаиха.

Игумен Дамаскин (Орловский) «Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ 
века. Январь». Тверь. 2005. С. 98–99
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