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Память 18 июня (ст.стиль 05 июня) 

Память святого священномученика Дорофея, 
епископа Тирского  

В царствование нечестивого римского императора 

Диоклитиана1 епископом города Тира2 был святой 

Дорофей. Когда нечестивый царь воздвиг на христиан 

жестокое гонение, Дорофей оставил свою кафедру и 

скрывался по неизвестным местам. Но с воцарением 

императора Константина Великого3, когда в Церкви 

наступило успокоение, святой Дорофей снова 

возвратился в Тир на свою кафедру и благополучно пас 

стадо словесных овец, приводя к Богу многих от 

идолопоклоннического заблуждения. Жизнь Дорофея 

продолжалась до времени императора Юлиана 

Отступника4. Вступивши на престол, Юлиан 

первоначально преследовал христиан не открыто, 

повелевая единомышленным с ним областеначальникам 

всячески стеснять и мучить христиан. Тогда святой 

Дорофей, видя, что воздвигается на верующих новое 

гонение, снова оставил кафедру Тирской церкви, избегая, 

таким образом, рук мучителей: ибо Господь повелел не 

отдаваться явным напастям со стороны гонителей, но избегать их; Он сказал: "Когда же 

будут гнать вас в одном городе, бегите в другой" (Мф. 10:23).  

Итак, уйдя из Тира, Дорофей пришел в Малую Азию, но и здесь он не сокрылся от 

идолослужителей, так как Бог призывал его к венцу мученическому. Он был схвачен 

приспешниками беззаконного царя в городе Удском5. Претерпевши здесь разнообразные 

мучения, он среди страданий предал в руки Господа блаженную душу свою, имея сто семь 

лет от роду6. 

В совершенстве изучив как светские, так и духовные науки, святой Дорофей оставил 

после себя различные, весьма важные для христиан, сочинения на греческом и латинском 

языках, так как он был весьма сведущ в том и другом. Между прочим он составил жития 

пророков и Апостолов, а также другие весьма полезные сочинения и повествования7. И 

теперь, будучи сам записан в книге Живота, он водворен в небесных селениях с теми 

святыми, повествования о жизни которых он составил во время земной жизни своей. 

  

Кондак, глас 5: 
Добродетельми сияя, и божественными учении паче солнца, и страдании блаженне 

облистал еси: и просветил еси землю Дорофее, отгнав мглу многобожия, и лютыя ереси. 

Сего ради память твою светло празднуем. 

________________________________________________________________________  
1 Диоклитиан царствовал в восточной половине Римской империи с 284 г. по 305 г. 
2 Тир находился в Финикии и был расположен на берегу Средиземного моря. 
3 Константин Великий царствовал с 306 г. по 337 г. 
4 Юлиан Отступник был императором с 361 г по 363 г. 
5 Удский город или Уд находился в малоазийской провинции Мизии. На месте древнего Уда находится теперь 

город Варна. 
6 Это было около 362 г. 
7 С точностью неизвестно, какие именно сочинение написаны святым Дорофеем; полагают, что им написан 

"Синопсис" или собрание сказаний о житии пророков и апостолов; но не все ученые разделяют это мнение. 
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Благоверный князь Игорь (в Крещении Георгий, в 
иночестве Гавриил) Ольгович, Черниговский и 

Киевский 

Дни памяти 

 

18 июня - Перенесение мощей 

2 октября 

 

Св. блгв. кн. Игорь Черниговский (†1147) стал 

жертвой княжеских междоусобиц. После краткого 

киевского княжения был свергнут, пострижен в 

схиму, но через год убит восставшими киевлянами 

прямо в храме во время молитвы перед иконой 

Богородицы (впоследствии названной Игоревской). 

Чудесное знамение подтвердило его святость: 

когда тело убитого перенесли в киевскую церковь, 

над гробом внезапно зажглись сами собой все 

церковные свечи. Мощи перенесены в Черниговский 

Спасский собор. 

 

Середина XII века была для Руси скорбным временем непрерывных междоусобных 

браней за Киевское княжение двух княжеских группировок: Ольговичей и Мстиславичей. 

Все они были в близком родстве, все – правнуки Ярослава Мудрого. Мстиславичи 

назывались по имени своего отца – святого Мстислава Великого († 1132), сына Владимира 

Мономаха (отсюда другое их название "Мономашичи"). Ольговичи назывались по имени 

Олега Святославича († 1115), прозванного за свою горькую судьбу "Гори-славичем". Олег 

Гориславич был сын Киевского князя Святослава († 1076), который участвовал в 1072 году 

в перенесении мощей святых страстотерпцев Бориса и Глеба (сведения 2 мая) и вошел в 

историю Русской Церкви как владелец двух замечательнейших богословских сборников 

того времени – "Изборника Святослава" 1073 г. и "Изборника" 1076 г. 

В некоторых древних месяцесловах и сам князь Святослав почитался угодником 

Божиим, но особенно прославились два его внука: преподобный Никола Святоша († 1143) 

и двоюродный брат его, сын Олега Гориславича, – святой князь-мученик Игорь Ольгович 

(† 1147). 

Преподобный Никола Святоша и святой Игорь Ольгович представляют два различных 

пути христианской святости в Древней Руси. Преподобный Никола, отрекшийся от мира и 

княжеских обязанностей, стал простым иноком и мирно почил, проведя почти сорок лет в 

монастыре. Святой Игорь, волей Божией вступивший в борьбу за Киевское княжение, 

мученическим подвигом должен был искупить наследственный грех княжеских усобиц. 

В 1138 году великим князем Киевским стал старший брат Игоря Всеволод Ольгович 

(прадед святого Михаила Черниговского). Хотя его княжение длилось всего несколько лет 

и было наполнено непрерывными войнами, князь считал Киев своим наследственным 

княжеством и решил передать его в наследство своему брату Игорю. Он ссылался при этом 

на пример Владимира Мономаха и говорил, как бы нарочно подзадоривая Мономашичей: 

"Владимир посадил Мстислава, своего сына, после себя в Киеве, а Мстислав – брата своего 

Ярополка. А вот я говорю: если меня Бог возьмет, то я после себя даю Киев брату моему 

Игорю". Но Бог гордым противится. Горделивые слова Всеволода, которого и так не 

любили киевляне, стали предлогом для возбуждения ненависти против его брата Игоря и 

всех Ольговичей. "Не хотим быть в наследстве", – решило киевское вече. Злоба и гордыня 

князя вызвали ответную злобу и гордыню киевлян: святой Игорь, против воли вовлеченный 

в самый центр событий, стал невинной жертвой нараставшей ненависти. 
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Грозные события разворачивались стремительно. 1 августа 1146 года умер князь 

Всеволод, и киевляне целовали крест Игорю как новому князю, а Игорь целовал крест 

Киеву – справедливо править народом и защищать его. Но, преступив крестное целование, 

киевские бояре сразу же призвали Мстиславичей с войском. Под Киевом произошла битва 

между войсками князя Игоря и Изяслава Мстиславича. Еще раз нарушив крестное 

целование, киевские войска в разгар сражения перешли на сторону Изяслава. Четыре дня 

Игорь Ольгович скрывался в болотах около Киева. Там его взяли в плен, привезли в Киев и 

посадили в поруб. Это было 13 августа, все его княжение продолжалось две недели. 

В "порубе" (это был холодный бревенчатый сруб без окон и дверей; чтобы освободить 

из него человека, надо было "вырубить" его оттуда) многострадальный князь тяжело 

заболел. Думали, что он умрет. В этих условиях противники князя разрешили "вырубить" 

его из заточения и постричь в схиму в Киевском Феодоровском монастыре. Божией 

помощью князь выздоровел и, оставшись иноком монастыря, проводил время в слезах и 

молитве. 

Борьба за Киев продолжалась. Возбуждаемая гордыней и ослепленная ненавистью, ни 

одна из сторон не хотела уступать. Желая отомстить роду Ольговичей, а заодно и всем 

князьям, киевское вече год спустя, в 1147 году, постановило расправиться с князем-иноком. 

Митрополит и духовенство старались вразумить и остановить их. Правивший в Киеве 

князь Изяслав Мстиславич и особенно его брат князь Владимир пытались предотвратить 

это бессмысленное кровопролитие, спасти святого мученика, но сами подверглись 

опасности со стороны ожесточенной толпы. 

Восставшие ворвались в храм во время Святой литургии, схватили молившегося пред 

иконой Божией Матери Игоря и потащили его на расправу. В воротах монастыря толпу 

остановил князь Владимир. И сказал ему Игорь: "Ох, брате, куда ты?" Владимир же 

соскочил с коня, желая помочь ему, и покрыл его корзном (княжеским плащом) и говорил 

киевлянам: "Не убивайте, братья". И вел Владимир Игоря до двора матери своей, и стали 

бить Владимира". Так повествует летопись. Владимир успел втолкнуть Игоря во двор и 

затворить ворота. Но люди выломили ворота и, увидев Игоря "на сенях" (крытая галерея 

второго этажа в древнем киевском тереме), разбили сени, стащили святого мученика и 

убили на нижних ступенях лестницы. Ожесточение толпы было столь велико, что мертвое 

тело страдальца подвергли избиению и поруганию, его волочили веревкой за ноги до 

Десятинной церкви, бросили там на телегу, отвезли и "повергли на торгу". 

Так святой мученик предал Господу дух свой, "и совлекся ризы тленнаго человека, и в 

нетленную и многострадальную ризу Христа облекся". Когда вечером того же дня тело 

блаженного Игоря было перенесено в церковь святого Михаила, "Бог явил над ним 

знамение велико, зажглись свечи все над ним в церкви той". На другое утро святой 

страдалец был погребен в монастыре святого Симеона на окраине Киева. 

В 1150 году князь Черниговский Святослав Ольгович перенес мощи своего брата, 

святого Игоря, в Чернигов и положил в Спасском соборе. 

Чудотворная икона Божией Матери, именуемая Игоревская, пред которой молился 

мученик пред убиением, находилась в Великой Успенской церкви Киево-Печерской Лавры 

(празднование ей 5 июня). 

Иное жизнеописание благоверного князя Игоря (в Крещении Георгия, в иночестве 

Гавриила) Черниговского и Киевского 

Великий князь Киевский Игорь Ольгович, в Святом Крещении Георгий, в 1146 году был 

разгромлен и взят в плен князем Изяславом и заточен в одном из монастырей Переяславля 

Русского или Южного (ныне Переяслав-Хмельницкий). Вдали от суеты мира сего, тяжело 

больной, он стал раскаиваться в своих грехах и просил разрешить ему постричься в монахи. 

5 января 1147 г. епископ Переяславский Евфимий постриг его в иночество с именем 

Гавриил. Вскоре он выздоровел и был переведен в Киевский Феодоровский монастырь, где 

принял схиму с именем Игнатий и всецело предался иноческим подвигам. 
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Но дух братоубийственной ненависти бушевал над Киевом. Черниговские князья, 

двоюродные братья Игоря, замыслили заманить Изяслава Киевского в совместный поход – 

с тем, чтобы захватить его или убить. Заговор открылся, когда князь был уже на пути к 

Чернигову. Возмущенные киевляне, узнав о коварстве черниговцев, обрушили месть на ни 

в чем неповинного князя-схимника. 19 сентября 1147 г. святой Игорь был зверски убит. 

Господь прославил страдальца чудесами. По благословению митрополита Климента 

Смолятича игумен Феодоровского монастыря Анания совершил погребение страстотерпца 

в храме киевского Симоновского монастыря. 5 июня 1150 г., когда киевский стол был занят 

Юрием Долгоруким, его союзник, князь Черниговский Святослав Ольгович, родной брат 

убиенного Игоря, торжественно перенес святые мощи князя Игоря на родину, в Чернигов, 

где они были положены в раку "с теремом" в кафедральном Спасском соборе. Тогда же 

было установлено празднование памяти святого. 

 

По материалам сайта: https://azbyka.ru/days/sv-igor-v-kreshchenii-georgij-chernigovskij-

i-kievskij 

 

Тропарь блаженного Игоря, великого князя Черниговского и Киевского, глас 4 

Наста днесь всечестная память страстотерпца благовернаго князя Игоря,/ созывающая 

люди в пречестный храм Спасов,/ идеже радостно сошедшеся благочестивых множество/ 

молитвенно празднуют святую память твою,/ и с верою взывают ти:/ молися, святе, стране 

Российстей, граду Чернигову и всем православным христианом/ в мире и благоденствии 

спастися. 

  

Кондак блаженного Игоря, великого князя Черниговского и Киевского, глас 6 

Изменил еси земнаго княжения славу/ во иночества образ смиренный/ и страдальчески 

земное житие скончав,/ ныне на Небесех радуешися,/ усердие моляся/ о чтущих тя, Игоре, 

страдальцев похвало. 

 

 

Повесть о кончине блаженного Константина, 
митрополита Киевского 

Вскоре после того как великокняжеский престол 

киевский отнят был от блаженного Игоря1 и.захвачен 

Изяславом Мстиславичем2, внуком Владимира 

Мономаха3, преставился ко Господу святейший 

митрополит киевский Михаил 2-ой4. Случилось это 

незадолго до убиения Игоря. На место Михаила 

великий князь Изяслав избрал одного, весьма 

книжного, инока, Климента философа5, уже 

принявшего схиму. Этого инока Изяслав привел из 

Смоленска, и очень желал, чтобы посвящение его 

было совершено русскими епископами в Киеве, так 

как за дальностью расстояния не хотел посылать его в 

Царьград. на благословение вселенскому патриарху 

(как это было прежде в обычае). Изяслав созвал собор 

из епископов русских и приказал им рукоположить 

схимонаха Климента в митрополита киевского. 

Однако не все епископы согласились на это, не дерзая 

рукополагать без благословения патриарха константинопольского. Но были и такие 

епископы, которые, желая угодить князю, посвятили Климента во епископы главою святого 
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Климента, папы римского, принесенною святым Владимиром из Херсонеса в Киев. Об этом 

соборе и поставлении Климента во епископы подробнее сказано в повествовании о житии 

святого Нифонта, под 8-м числом месяца апреля (сей блаженный Нифонт не соизволял 

этому незаконному рукоположению). 

После Изяслава Мстиславича престол киевский перешел к Георгию Владимировичу6, 

сыну Мономаха. Он не пожелал иметь митрополитом киевским Климента, как 

рукоположенного незаконно. В это именно время, по просьбе великого князя, и прибыл из 

Константинополя от святейшего патриарха вселенского в Киев сей Константин 

митрополит7, о котором и будет наше слово. Сей Константин властью, данною ему 

патриархом, отрешил от архиерейства и от престола митрополичьего Климента, а также 

отрешил от служения и всех тех, кого Климент рукоположил в тот или другой духовный 

сан. 

Спустя несколько лет великий князь киевский Георгий Владимирович Мономахович 

скончался. И начались великие несогласия среди князей русских, как относительно 

престола великокняжеского, так и относительно престола митрополичьего: ибо одни 

считали пастырем Константина, другие требовали вторичного возведения на престол 

митрополита Климента; в частности, сын умершего великого князя Изяслава Мстиславича, 

Мстислав Изяславич8, правнук Владимира Мономаха, стоял не за Константина, а за 

Климента. Он говорил так: 

- Я не желаю, чтобы Константин был митрополитом киевским, потому что отца моего 

многие проклинали за Климента. 

Вследствие этого князьям русским пришлось отрешить от престола обоих митрополитов 

и Климента, и Константина. Потом князья отправили в Константинополь к святейшему 

патриарху просьбу о том, чтобы он прислал к ним нового митрополита. Святейший 

патриарх, желая прекратить смуты и несогласия среди князей русских, послал в Киев 

нового митрополита, по имени Феодора. Тогда блаженный Константин, видя несогласие 

среди князей и желая уйти от мятежа, оставил престол еще раньше прибытия в Киев нового 

митрополита. Выйдя из Киева, Константин отправился в Чернигов. Здесь он заболел 

смертельно. Предчувствуя свою кончину, он написал грамоту, запечатал ее и передал 

Антонию, епископу черниговскому; при этом Константин взял с Антония клятвенное 

обещание - после его смерти, сорвавши печать и прочитавши грамоту, исполнить всё то, 

что написано в ней. 

Как только преставился блаженный Константин митрополит9, епископ Антоний, взяв 

запечатанную митрополитом грамоту, отправился с нею к князю черниговскому 

Святославу Ольговичу10. Распечатав здесь грамоту, Антоний прочитал ее в присутствии 

всех. 

И было написано в той грамоте нечто дивное и ужасное, а именно: 

- После моей смерти не предавайте погребению тело мое, но, привязав верви к ногам 

моим, извлеките меня из города и бросьте на съедение псам; я согрешил; из-за меня 

произошел мятеж; пусть будет за это на мне рука Господня; пусть я пострадаю, да отвратит 

Господь несогласие и раздоры от народа Своего. 

Услышав это, все пришли в страх и ужас. Князь же сказал епископу: 

- Поступи так, как найдешь нужным. 

Епископ, не осмеливаясь пренебречь приказанием митрополита и не дерзая нарушить 

свою клятву, исполнил всё то, что было повелено в грамоте: повлекши тело умершего из 

города, он бросил его в поле. И лежало тело митрополита без погребения три дня; все 

преисполнились великого страха и ужаса, видя столь дивное происшествие. 

На третий день князь Святослав Ольгович, преисполнившись страха Божия (на него 

напал великий страх и ужас после того страшного происшествия), приказал похоронить с 

приличными почестями выкинутое тело архиерея Божия. И принесли тело его в город с 

великою честью, и положили его в церкви святого Спаса, в Тереме Красном, где был 

похоронен новый страстотерпец, блаженный Игорь, князь киевский, убитый киевлянами. 
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В те дни, когда честное тело Константина было выброшено из города Чернигова, в Киеве 

померкло солнце и поднялась столь великая буря, что даже потрясалась земля, поднялся 

гром, заблистала молния, так что все киевляне пришли в великий страх и уныние. В это 

время гром поразил одним ударом восемь человек, - двух священников, двух диаконов и 

четырех мирян. 

Князь киевский Ростислав Мстиславич11, внук Владимира Мономаха, находился в это 

время в Поварах у Вышгорода; буря разрушила шатёр, бывший близ него. 

Преисполнившись страха и вспомнив о смерти митрополита (об ней возвестил ему через 

гонца князь черниговский), он послал нарочитого в Киев, к церкви святой Софии и прочим 

соборам с просьбою совершить всенощное бдение во всех церквах. 

- Это наказание, - говорил он, - Господь послал на нас по причине грехов наших. 

Все эти страхи и ужасы были только в Киеве; в Чернигове же в эти дни солнце сияло 

ярко и не было никаких ужасов. По ночам над выброшенным за город телом блаженного 

митрополита Константина являлись три столпа огненные, ярко сиявшие и доходившие до 

неба. 

После того, как честное тело блаженного Константина было погребено, наступило в 

Киеве полное спокойствие; все, дивясь происшедшему, славили Бога, Которому 

воссылается слава и от нас, ныне и в бесконечные веки. Аминь. 

________________________________________________________________________ 
1 Игорь Олегович управлял Киевом всего только две недели (в 1146 г.). Он причислен Церковью к лику 

святых. - Память его 5-го июня. 
2 Изяслав Мстиславич был великим князем киевским с 1146 г. по 1149 г; потом вторично с 1150 г по 1154 г 
3 Владимир Всеволодович Мономах правил Киевом с 1114 г. по 1125 г. 
4 Митрополит Михаил 2-ой занимал киевскую кафедру с 1131 г по 1146 г. 
5 Климент управлял киевской митрополией с 1147 г. по 1164 г. 
6 Георгий (или Юрий) Владимирович Долгорукий занимал великокняжеский киевский престол три раза: в 

первый раз с 1149 г. по 1160 г.; во второй в к. 1150 г. и в третий с 1154 г. по 1157 г. 
7 Митрополит Константин управлял киевскою митрополиею с 1155 г. по 1158 г. 
8 Мстислав Изяславич занимал киевский престол в 1158 г.; затем в 1168 г. 
9 Кончина блаженного Константина последовала в 1159 г. 
10 Святослав Ольгович княжил с 1137 г. по 1165 г. 
11 Ростислав Мстиславич управлял Киевом в 1154 г. (только одну неделю); потом вторично с 1158 г. во 1167 

г. 

 

 

Тропарь святителя Константина, митр. Киевского и всея России, глас 4 

 

Апостолов преемниче,/ архиереев сопрестольниче,/ России всея пастырю и учителю,/ 

всеблаженне отче Константине,/ Владыце всех молися/ мир пастве твоей даровати/ и 

спасение душам нашим и велию милость. 

 

  

Кондак святителя Константина, митр. Киевского и всея России, глас 8 

 

Звезду российскую,/ от Киева возсиявшую/ и Чернигов блаженною кончиною своею 

озарившую,/ всеблаженнаго святителя Константина почтим,/ просяще его молитися 

Христу,/ да подаст мир стране нашей/ и душам нашим велию милость. 
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Феодор Ярославович, князь Новгородский (брат 
святого благоверного князя Александра Невского), 

святой благоверный 

Дни памяти 

18 июня 

29 июня (переходящая) - Собор Новгородских 

святых 

Блгв. кн. Феодор Новгородский (1218–1233) ‒ 

старший брат св. Александра Невского. С юных лет 

участвовал в государственных делах и военных походах. 

В 1233 году скоропостижно скончался перед свадьбой с 

дочерью св. Михаила Черниговского (его невеста стала 

прп. Евфросинией Суздальской). Погребён в 

новгородском Юрьевом монастыре. В 1614 году шведы, 

разорив обитель, обнаружили его нетленные мощи, 

которые позже перенесли в Софийский собор. 

 

Благоверный князь Феодор Новгородский, старший 

брат святого Александра Невского, родился в 1218 

(1219) году. Княжеское служение его родной земле 

началось в очень раннем возрасте. По летописям, в 1228 

году оба брата были оставлены в Новгороде их отцом 

Ярославом Всеволодовичем как представители его власти. Но вольные новгородцы 

постановили на вече призвать на княжение св. Михаила Черниговского († 1246; память 20 

сентября/3 октября). И не прошло и года, как в феврале 1229 года юным княжичам 

пришлось покинуть Новгород. 

В 1230 году во время голода и мора новгородцы снова пригласили Ярослава. 30 декабря 

1238 г. он в четвертый раз сел на княжение в Новгороде, но сам пробыл в городе лишь две 

недели, вновь посадил там своих сыновей и ушел в Переяславль Залесский. В 1232 году 

четырнадцатилетний Феодор уже был призван послужить Богу не только молитвой, но и 

мечом: он участвовал в походе русских дружин против языческих мордовских князей. 

В 1233 году по желанию отца он должен был вступить в брак с дочерью святого Михаила 

Черниговского Феодулией. Когда гости уже собрались на свадебный пир, жених внезапно 

скончался. Это было 5 июня 1233 года. Святой Феодор был погребен в Юрьевском 

монастыре в Новгороде. 

После неожиданной смерти жениха обрученная с ним княжна оставила мир, постриглась 

в одном из суздальских монастырей и прославилась в иноческом подвиге как преподобная 

Евфросиния Суздальская († 1250; 25 сентября» 

8 октября). 

В 1614 году шведы, ругавшиеся над всеми святыми, при своем нападении на монастырь, 

«ищущи поклажи, обрели человека цела и неразрушена в княжеском одеянии и, яко жива, 

поставили у церковной стены». Новгородский митрополит Исидор, услышав о том, 

испросил дозволение перенести св. мощи в Софийский собор, где их положили в приделе 

святого пророка Иоанна, Предтечи и Крестителя Господня. Долгое время нетленные мощи 

девственного князя, источавшие исцеления, почивали в соборе открыто. Служба 

благоверному князю составлена в 1787 году митрополитом Петербургским и Новгородским 

Гавриилом Петровым († 1801 г.). 

 

профессор Сергей Иванович Смирнов. Жития русских святых 
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Тропарь благоверного князя Феодора, глас 8 

От благочестиваго корене отрасль благочестивая прозябл еси/ и, скончався в юности, 

лета долга твоими добродетельми исполнил еси,/ благоверный княже Феодоре,/ сего ради 

Владеющему временами молимся,/ да молитвами твоими подаст нам долготу лет// и 

низпослет стране нашей велию и богатую милость. 

 

Кондак благоверного князя Феодора, глас 4 

В благочестии рожденна,/ в страсе Божии воспитана,/ в житии целомудрие стяжавшаго,/ 

по успении же нетлением телесе просиявшаго,/ благовернаго князя Феодора во святых 

почитая,/ смиренно молимся Тебе, Всесильный Владыко,/ да и во веки прославляеши 

святыми Твоими// страны наша российския. 

 

 

Вассиан и Иона Пертоминские, Соловецкие 
чудотворцы, преподобные 

Дни памяти 

 

18 июня - Обретение мощей 

25 июня 

29 июня (переходящая) - Собор 

Новгородских святых 

22 августа - Собор Соловецких святых 

1 ноября - Собор святых Архангельской 

митрополии 

 

Прпп. Вассиан и Иона Пертоминские ‒ 

соловецкие иноки XVI века, ученики св. Филиппа 

(будущего митрополита Московского). 

Погибли в 1561 году во время шторма, 

выполняя послушание по доставке 

строительных материалов для монастыря. Их 

нетленные мощи были обретены на берегу 

Унской губы, где в 1623 году основана 

Пертоминская обитель. Прославились 

чудесами исцелений. 

 

Преподобные Вассиан и Иона – иноки Соловецкого Преображенского монастыря, 

ученики святого игумена Филиппа, впоследствии митрополита Московского († 1570; 

память 9/22 января). Немалотруден был тогда подвиг братства Соловецкого. При строении 

соборного храма обители Соловецкой в 1561 году на твердую землю за известью посланы 

был иноки Вассиан и Иона. Когда суда возвращались в Соловецкий монастырь, то при 

впадении Северной Двины в Белое море они были застигнуты бурей и утонули. Но Господь 

прославил преподобных после их кончины – телес их не коснулось тление на дне морской 

пучины. Святые мощи преподобных Вассиана и Ионы, вынесенные волнами на восточный 

берег Унской губы, были обретены крестьянами и погребены. Вскоре преподобные явились 

во сне старцу Троице-Сергиевой обители Маманту, который управлял соляными варницами 

в Унском посаде, и он в 1599 году воздвиг часовню над могилами преподобных. 

Впоследствии, по случаю многих исцелений, совершавшихся над их гробами, в 1623 году 

иеромонах Иаков основал там обитель, получившую название Пертоминской, и вкладами 

царскими сооружена была церковь во имя Успения Богоматери. Память преподобным 
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Вассиану и Ионе совершается дважды в год: 5/18 июня – обретение святых мощей и 12/25 

июня. 

 

профессор Сергей Иванович Смирнов. Жития русских святых 

 

  

Тропарь преподобных Вассиана и Ионы, глас 8 

Прежде отвержением мира,/ яко морскаго треволнения, избегосте, отцы преподобнии,/ 

послежде же, изволением Божиим,/ в водах морских кончину блаженную приясте/ и к 

неболезненному покою преставистеся от земли, радующеся./ Тем и по кончине от Христа 

Бога прославистеся чудесы обильно,/ теплии в бедах верным помощницы показастеся,/ и 

ныне на Небесех предстояще Престолу Христову,/ Вассиане преблаженне и Ионо 

преславне,/ молитеся присно о душах наших. 

  

Кондак преподобных Вассиана и Ионы, глас 2 

Яко сокровище богатно,/ верным Божественная благодать/ из морских недр издаде мощи 

ваша, отцы преблаженнии,/ и в месте пусте целы и невредимы обретошася преславно,/ и 

тако вас ради ныне славится Бог,/ Емуже со дерзновением предстояще ныне на Небесех,/ 

Вассиане и Ионо досточуднии,/ молитеся непрестанно о всех нас. 

 

 

 

Страдание святых мучеников: Маркиана, Никандра, 
Иперехия, Аполлона, Леонида, Ария, Горгия, Селиния, 

Ириния и Памвлга. 

 

Святые мученики Христовы Маркиан и Никандр с 

дружиною своею происходили из Египта. За веру во Христа 

они схвачены были по повелению правителя области, и их 

стали принуждать отречься от Христа и поклониться 

идолам, но они не согласились на это. Тогда их сперва 

жестоко избили, потом обожгли им свечами ребра и, 

наконец, повесив, строгали их железными когтями до тех 

пор, пока оторванные куски тела не стали падать на землю. 

После этого едва живыми их заключили в темницу, но в 

темнице явился им Ангел Господень и исцелил их. По 

прошествии многих дней они вышли из темницы здоровыми 

и снова явились на суд к правителю области. Видя эти 

чудеса, многие из язычников обратились к вере в истинного 

Бога. На суде правителя святые мученики снова были 

приговорены к заключению в темницу и здесь, томимые 

голодом и жаждою, скончались1. 

  

 

________________________________________________________________________ 
1 Год кончины святых мучеников точно неизвестен. Преосвященный Филарет ("Жития святых", июнь, стр. 

31) относит год их кончины на время царствования Максима, который в 305 году получил верховную власть 

над Сириею и Египтом и в своих владениях жестоко преследовал христиан. Царствовал с 305 г. до 312 г. 
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Память преподобного отца нашего Феодора 
Пустынника 

Преподобный отец наш Феодор был скопцом от юности 

своей. Он оставил мир, принял монашество и удалился в 

Иорданскую пустыню. Ревнуя об угождении Богу, он 

много потрудился здесь, за что и получил от Бога дар 

чудотворения. Однажды ему пришлось отправиться в 

Константинополь. Придя к морю, он нашел готовый к 

отплытию корабль и сел в него. Во время плавания 

случилось, что корабль сбился с пути и долго блуждал, так 

что все, бывшие на нем, запасы питья и пищи истощились. 

Моряки и все плывшие на корабле были в недоумении и 

сильном унынии. Тогда преподобный Феодор, подняв 

руки к небу, усердно помолился к Богу, спасающему от 

бед людей. Потом он с молитвою осенил крестным 

знамением морскую воду и сказал матросам: 

- Благословен Бог! Зачерпните сколько вам нужно 

воды.  

Те, почерпнувши, вкусили и нашли, что морская вода превратилась из горькой в 

пресную, на подобие речной. После того наполнили свои сосуды пресной водой из моря и 

все другие и, прославивши Бога, до земли поклонились старцу. Но преподобный сказал: 

- Простите меня, господа мои! Не ради меня случилось сие чудо всесильного Бога, но 

ради вас, скорбевших по причине безводия. Ибо Бог, увидав вашу скорбь и печаль 

смертную, умилосердился над вами и переменил солёную морскую воду в сладкую речную. 

Вскоре после этого корабль по молитвам святого старца быстро дошел до пристани, к 

которой он направлялся. Сей преподобный отец Феодор совершил и много других чудес, а 

затем преставился к Богу1. 

________________________________________________________________________ 
1 Преподобный Феодор подвизался в VI в. 

 

 

 

Преставление преподобного отца нашего Анувия 
Исповедника и пустынножителя Египетского  

Преподобный Анувий, имевший великую веру и любовь ко Христу Богу, - был родом 

египтянином. Во время воздвигнутого нечестивыми идолопоклонниками гонения на 

христиан, он дерзновенно исповедал Христа пред язычниками, за что был подвергнут 

мучениям. Но, по Божию усмотрению, он был освобожден из рук язычников и отправился 

в пустыню; подвизаясь и угождая Богу, он скитался в ней до глубокой старости. Кончина 

его произошла при таких обстоятельствах. 

По Божию устроению в одном месте на берегу реки Нила, орошающего страну 

Египетскую, сошлись однажды три пустынника: авва Сур, Исаия и Павел. Расспросивши 

друг друга о том, кто куда идет, они увидали, что все трое имели одно и то же намерение; 

ибо каждый из них отправлялся к авве Анувию. От того места, на котором сошлись 

пустынники, до монастыря Анувия путь был трехдневный и лежал по воде; при этом плыть 

надо было вверх, против течения. И вот пустынники сели на берегу в ожидании, не 

покажется ли им какой-либо плывущий туда корабль, чтобы они могли сесть на него и 

достигнуть местности, где проживает преподобный Анувий. А так как в течение долгого 

времени корабля не показывалось, то они впали в уныние и сказали сами себе: 
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- Помолимся Господу, дабы Он, по Своей милости, исполнил желание наше и помог бы 

нам преодолеть препятствие к предпринятому путешествию. 

Исаия и Павел сказали при этом авве Суру: 

- В особенности помолись ты, отче, ибо мы веруем, что чрез тебя Бог дарует нам 

просимое. 

Сур повелел и им преклонить с ним колена для молитвы, а сам, крестообразно 

распростерся на земле и пал пред Господом ниц лицом. Когда, по совершении молитвы, 

старцы поднялись с земли, они заметили стоявшую около берега лодку. Обрадованные, они 

возблагодарили Господа и сели в нее. Двинувшись, лодка поплыла, несомая ветром и 

управляемая невидимой силой Божией, вверх против течения. Она плыла столь быстро, что 

в течении одного часа переплыла такой путь, по которому нужно было бы плыть с большим 

трудом в течение трех дней. 

Когда лодка пристала к берегу против Анувиевой обители, отцы вышли на берег. При 

этом Исаия произнес: 

- Господи, яви нам мужа, к которому мы направляемся, вышедшим нам навстречу и 

поведающим каждому из нас его сердечные тайны! 

Тогда отец Павел сказал им: 

- Господь открыл мне, что, по прошествии трех дней, Он возьмет к себе от мира авву 

Анувия. 

После этого они пошли от берега к монастырю и, когда немного отошли от реки, 

навстречу им вышел преподобный Анувий и, обратившись к ним с приветствием, сказал: 

- Благословен Господь, Который сподобил меня видеть вас ныне во плоти, подобному 

тому, как раньше я видел вас в духе. 

Радушно проводив их в свою келлию, он стал рассказывать каждому из них добрые дела 

их, никому кроме одного Бога неизвестные, - а именно, кто как подвизается в полном 

уединении, угождая своему Владыке - Христу Господу, и кто какую имеет благодать от 

Господа. 

После того авва Исаие сказал Анувию: 

- Так как и нам, честный отец, Господь открыл относительно тебя, что по истечении трех 

дней Он возьмет тебя от сей временной жизни, то умоляем тебя, расскажи также и о твоих 

пустынных трудах и подвигах, которыми ты угодил Богу. Не думай, что ты впадешь в 

тщеславие: ведь, удаляясь от сего мира, ты оставишь потомкам образ своей богоугодной 

жизни, дабы нашлись подражатели тебе. 

Тогда старец поведал им о себе следующее: 

- Я не помню, чтобы я сделал что-либо великое и славное. Вот что только сохранил я в 

памяти, по благодати Бога моего: с того времени, когда я исповедывал пред мучителями, во 

время бывшего на христиан гонения, имя нашего Спасителя, с моих уст не сошло ложного 

слова. Ибо, исповедовав однажды правду, я не захотел впоследствии вымолвить чего-

нибудь ложного, и однажды возлюбив небесное, я не восхотел в остальное время любит 

что-либо земное. В том мне споспешествовала и милость Божия, ибо Господь даровал мне 

силу никогда не искать никаких земных благ. Святые ангелы приносили необходимую для 

меня пищу. А Господь мой ничего не утаил от меня из того, что совершается на земле. При 

этом сердце мое всегда было исполнено жажды общения с Ним. Стремясь всеми помыслами 

к Владыке Христу, Которого возлюбила душа моя, я, дабы всегда зреть Его душевными 

очами своими и наслаждаться созерцанием Его, - не засыпал ни днем, ни ночью. Постоянно 

вижу я также Ангела Божия, присутствующего при мне и показывающего всех 

миродержителей века сего. Свет ума моего никогда не угасал. - Всё, чего я просил у 

Господа, я получал немедленно. Многократно созерцал я предстоящие пред Богом лики 

ангельские; созерцал лики святых мучеников и исповедников, соборы иноков и всех 

святых, а наипаче тех, у которых не было иного занятия во время жизни на земле, как только 

в простоте сердца и веры всегда славить и благословлять Господа. Я видел также и сатану 
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и аггелов его, преданных огню вечному. И снова, в противоположной от тех стороне видел 

праведников, наслаждающихся вечной радостью. 

Это и многое другое сему подобное рассказывал в течение трех дней преподобный 

Анувий отцам, навестившим его, рассказывал не для тщеславия, но для пользы слушавших. 

Ибо он говорил это с великим смирением, понуждаемый просьбами пришедших. На исходе 

же третьего дня он мирно и радостно предал дух свой Богу, - и как только дух его расстался 

с телом, мгновенно появились сонмы святых ангелов, взяли душу святого и стали возносить 

ее на высоту небесную. При этом в воздухе слышались сладостнейшие ангельские 

песнопения. Так переселился от земли в обители небесные преподобный Анувий, 

исповедавший пред язычниками имя Христово и претерпевший за то мучения1. Ныне он 

прославляется пред небесными ангелами в лике исповедников Господа нашего Иисуса 

Христа, Коему со Отцом и Святым Духом воссылается честь и слава во веки. Аминь. 

________________________________________________________________________ 
1 Кончина преп. Анувия последовала в IV в. 

 

 

Преподобный Дорофей Палестинский, авва 

 

Прп. Дорофей Палестинский (VI в.) ‒ великий 

подвижник, ученик прпп. Иоанна Пророка и 

Варсануфия Великого. В молодости получил 

блестящее образование, но оставил мир ради 

монашества. 10 лет был келейником у прп. Иоанна, 

затем основал собственную обитель, став духовным 

наставником (аввой) для братии. Оставил после себя 

бесценные письменные наставления для монахов и 

мирян. Его труды стали классикой аскетической 

литературы. Скончался в глубокой старости в своем 

монастыре. 

 

Преподобный авва Дорофей был учеником 

преподобного Иоанна Пророка в палестинском 

монастыре аввы Серида в VI веке. 

В молодости он усердно изучал науки. "Когда 

учился я внешнему учению, – писал авва, – то вначале 

весьма тяготился я учением, так что, когда приходил брать книгу, то шел как бы к зверю. 

Но когда стал я принуждать себя, то Бог помог мне, и я так привык, что не знал, что ел, что 

пил, как спал, от теплоты, ощущаемой при чтении. Никогда не могли завлечь меня за 

трапезу к кому-либо из друзей моих, даже не ходил к ним и для беседы во время чтения, 

хотя любил я общество и любил товарищей моих. Когда отпускал нас философ... я отходил 

туда, где жил, не зная, что буду есть, ибо не хотел тратить времени для распоряжения насчет 

пищи". Так впитывал преподобный авва Дорофей книжную премудрость. 

С еще большей ревностью посвятил он себя иноческому деланию, когда удалился в 

пустыню. "Когда пришел я в монастырь, – вспоминал преподобный, – то говорил себе: если 

столько любви, столько теплоты было для внешней мудрости, то тем более должно быть 

для добродетели, – и тем более укрепился". 

Одним из первых послушаний преподобного Дорофея было встречать и устраивать 

приходивших в обитель богомольцев. Ему приходилось беседовать с людьми разного 

положения, несшими всевозможные тяготы и испытания, боримыми разнообразными 

искушениями. На средства одного брата преподобный Дорофей выстроил больницу, в 

которой сам прислуживал. Сам святой авва так описывал свое послушание: "В то время я 
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только что встал от болезни тяжкой. И вот приходят странники вечером, – я проводил с 

ними вечер, а там погонщики верблюдов, – и им приготовлял я нужное; много раз 

случалось, что когда отходил я спать, встречалась другая нужда, и меня будили, – а затем 

приближался час бдения". Чтобы бороться со сном, преподобный Дорофей упросил одного 

брата будить его к службе, а другого не позволять дремать во время бдения. "И поверьте 

мне, – говорил святой авва, – я так уважал их, словно от них зависело мое спасение". 

В течение 10 лет преподобный Дорофей был келейником у преподобного Иоанна 

Пророка. Еще и прежде он открывал ему все помыслы, а новое послушание соединил с 

совершенным преданием себя в волю старца, так что не имел никакой скорби. Беспокоясь, 

что он не исполнит заповедь Спасителя о том, что многими скорбями подобает войти в 

Царство Небесное, авва Дорофей открыл этот помысл старцу. Но преподобный Иоанн 

ответил: "Не скорби, тебе не о чем беспокоиться, кто находится в послушании у отцов, тот 

наслаждается беззаботностью и покоем". Преподобный Дорофей считал счастьем для себя 

служить великому старцу, но всегда был готов уступить эту честь другим. Кроме отцов 

обители аввы Серида, преподобный Дорофей посещал и слушал наставления и других 

современных ему великих подвижников, в том числе и преподобного аввы Зосимы. 

После кончины преподобного Иоанна Пророка, когда авва Варсануфий принял на себя 

совершенное молчание, преподобный Дорофей оставил монастырь аввы Серида и основал 

другую обитель, иноков которой окормлял до самой кончины. 

Преподобному авве Дорофею принадлежит 21 поучение, несколько посланий, 87 

вопросов с записанными ответами преподобных Варсануфия Великого и Иоанна Пророка. 

В рукописях известны также 30 слов о подвижничестве и запись наставлений преподобного 

аввы Зосимы. Творения аввы Дорофея исполнены глубокой духовной мудрости, 

отличаются ясным, отточенным стилем, простотой и доступностью изложения. Поучения 

раскрывают внутреннюю жизнь христианина, постепенное восхождение его в меру 

возраста Христова. Святой авва часто обращается к советам великих святителей: Василия 

Великого, Григория Богослова, Григория Нисского. Послушание и смирение, соединенные 

с глубокой любовью к Богу и ближним, являются теми добродетелями, без которых 

невозможна духовная жизнь, – эта мысль пронизывает все поучения аввы Дорофея. 

В изложении везде ощутима личность преподобного Дорофея, которого его ученик, 

преподобный Досифей (память 19 февраля), охарактеризовал так: "К подвизавшейся с ним 

братии он относился со стыдливостью, смирением и приветливо, без гордости и дерзости; 

ему были свойственны добродушие и простота, он уступал в споре, – а ведь это начала 

благоговения, доброжелательства и того, что слаще меда – единодушия, матери всех 

добродетелей". 

Поучения аввы Дорофея являются начальной книгой вступивших на путь духовного 

делания. Простые советы, как поступить в том или другом случае, и тончайший анализ 

помыслов и движений души являются надежным руководством для тех, кто решил 

опытным путем читать творения аввы Дорофея. Иноки, начав читать эту книгу, не 

расстаются с ней всю жизнь. 

Творения аввы Дорофея находились во всех монастырских библиотеках и непрестанно 

переписывались. На Руси его книга душеполезных поучений и ответов преподобных 

Варсануфия Великого и Иоанна Пророка по количеству списков была самой 

распространенной, наряду с "Лествицей" преподобного Иоанна и творениями 

преподобного Ефрема Сирина. Известно, что преподобный Кирилл Белозерский († 1427, 

память 9 июня), несмотря на многочисленные обязанности игумена, собственноручно 

переписал поучения аввы Дорофея вместе с "Лествицей" преподобного Иоанна. 

Поучения аввы Дорофея относятся не только к инокам: во все времена эту книгу читали 

все, кто стремился исполнить заповеди Спасителя. 

 

По материалам сайта: https://azbyka.ru/days/sv-dorofej-palestinskij-avva 


