
Происхождение  (изнесение)
Честных  Древ  Животворящего
Креста Господня

День: 1 августа

В греческом часослове 1897 года так объясняется происхождение
этого праздника: «По причине болезней, весьма часто бывавших в
августе, издревле утвердился в Константинополе обычай износить
Честное Древо Креста на дороги и улицы для освящения мест и в
отвращение болезней. Накануне (31 июля), износя его из царской
сокровищницы, полагали на святой трапезе Великой церкви (в
честь Святой Софии — Премудрости Божией). С настоящего дня и
далее до Успения Пресвятой Богородицы, творя литии по всему
городу, предлагали его потом народу для поклонения. Это и есть
предъисхождение Честного Креста».

В Русской Церкви это празднество соединилось с воспоминанием
Крещения Руси 1 августа 988 года. В «Сказании действенных
чинов святыя соборныя и апостольския великия церкви Успения»,
составленном в 1627 году по повелению Патриарха Московского и
всея  Руси  Филарета,  дается  такое  объяснение  праздника  1
августа: «А на происхождение в день Честного Креста бывает ход
освящения ради водного и просвещения ради людского, по всем
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градам и весем».

Известие о дне Крещения Руси сохранилось в хронографах ХVI
века: «Крестися князь великий Владимир Киевский и вся Русь
августа 1».

По принятому ныне в Русской Церкви чину малое освящение воды 1
августа совершается до или после литургии. Вместе с освящением
воды совершается освящение меда (т. н. первый медовый Спас:
«Спас на воде», «Мокрый Спас»). С этого дня благословляется
вкушение его нового сбора.

Источник: http://www.pravoslavie.ru/

Священномученик  Вениамин,
митрополит  Петроградский  и
Гдовский
Дни памяти: 23 января (Новомуч.), 30 января, 31 июля

Священномуч
еник
Вениамин,
митрополит
Петроградск
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ий  и
Гдовский

В  миру  —  Василий,  родился  в  1873  г.  в  семье  священника.
Родители  воспитывали  сына  в  благочестии  и  христианских
добродетелях. Полюбив чтение житий святых, отрок восхищался их
духовными подвигами, жалея о том, что в современном ему мире
он лишен возможности пострадать за веру православную.

После  окончания  Петрозаводской  Духовной  семинарии  юноша
поступил в Санкт-Петер6ургскую Духовную Академию. В 1895 г. он
принял монашеский стриг с именем Вениамин и был рукоположен во
иеродиакона, а в следующем году — во иеромонаха. По окончании
Академии в 1897 г. со степенью кандидата богословия иеромонах
Вениамин  был  назначен  преподавателем  Священного  Писания  в
Рижскую Духовную семинарию. С 1898 г. он — инспектор Холмской,
спустя год — Санкт-Петербургской семинарии.

Священник  по  призванию,  архимандрит  Вениамин  вскоре  был
возведен  в  более  высокую  степень  пастырского  служения:  24
января  1910  г.  в  Свято-Троицком  соборе  Александро-Невской
лавры он был рукоположен во епископа Гдовского, Петербургского
викария.

Святительский сан владыка Вениамин воспринял как обязанность
пастырского подвига и апостольской проповеди. Его часто видели
в самых отдаленных и бедных кварталах столицы, куда он спешил
по первому зову, словно приходской священник. Воздействие его
наставлений было так велико, что многие заблудшие раскаялись в
греховной жизни. Он всегда находил путь к сердцам простых
людей, за что был искренне любим паствой, называвшей его «наш
батюшка  Вениамин».  Евангельская  простота  святителя,
отзывчивость, сердечность, доступность располагали к нему даже
иноверцев.

События 1917 г. вызвали перемены и в жизни Церкви. С 6 марта
святитель Вениамин — архиепископ Петроградский и Ладожский, а
13  августа,  накануне  открытия  Священного  Собора  Российской



Церкви,  назначен  митрополитом  Петроградским  и  Гдовским.
Митрополит Вениамин все силы направил на защиту православного
народа России от жесточайших гонений, воздвигнутых на него
врагами истины Христовой. По сути, они начались в январе 1918
г. после издания декрета «Об отделении Церкви от государства и
школы от Церкви», который на деле воспринимался властью на
местах как сигнал к повсеместному уничтожению главным образом
Русской  Православной  Церкви  и  ее  служителей,  к  грабежу
церковного  имущества.  По  всей  стране  прокатилась  волна
закрытия  и  разрушения  храмов  и  монастырей,  осквернения  и
уничтожения  святых  икон  и  мощей,  массовых  арестов,  пыток,
ссылок и казней епископов, священников, монахов и монахинь,
мирян, лишения Церкви и ее служителей материальных средств к
существованию.

Насилие  над  Церковью  не  прекратилось  и  после  окончания
гражданской  войны.  Небывалая  разруха  и  голод,  охватившие
страну  в  1921  г.,  послужили  поводом  для  новых  гонений  на
Церковь, которые проводились под лозунгом «похода пролетариата
на церковные ценности». Их изъятие в Петрограде началось в
марте 1922 г.

Изъятие  ценностей  сопровождалось  волнениями  народа,  но
серьезных беспорядков, острых столкновений и арестов пока еще
не  было.  Чувствовалось  приближение  расправы.  Ее  ускорило
опубликованное  24  марта  1922  г.  в  «Петроградской  правде»
письмо двенадцати лиц — организаторов обновленческого раскола.
Они  обвиняли  все  верное  Святейшему  Патриарху  Тихону
духовенство в сопротивлении изъятию церковных ценностей и в
участии в контрреволюционном заговоре против советской власти.
29 мая 1922 г. последовал арест митрополита Вениамина, а 10
июня того же года началось слушание дела, к которому было
привлечено еще 86 человек.

5 июля 1922 г. трибунал объявил приговор, а в ночь с 12 на 13
августа  того  же  года  митрополит  Вениамин  и  вместе  с  ним
архимандрит  Сергий  (Шеин),  миряне  Юрий  Новицкий  и  Иван
Ковшаров были расстреляны на окраине Петрограда.



На братском кладбище Александро-Невской лавры воздвигнут крест
над символической могилой новомучеников Российских.

Источник: http://pravoslavie.ru/

Святой мученик Иоанн Воин
День памяти: 30 июля

Иоанн Воин

Святой мученик Иоанн Воин служил в императорском войске Юлиана
Отступника (361-363). Наряду с другими воинами он был послан
преследовать и убивать христиан. Оставаясь по наружному виду
как  бы  гонителем,  святой  Иоанн  на  деле  оказывал  гонимым
христианам  большую  помощь:  тех,  которые  были  схвачены,  —
освобождал,  других  предупреждал  о  грозящей  им  опасности,
содействовал их побегу. Святой Иоанн оказывал милосердие не
только христианам, но и всем бедствующим и требующим помощи:
посещал больных, утешал скорбящих. Когда Юлиан Отступник узнал
о действиях святого, то заключил его в темницу.

В 363 году гонитель был убит на войне с персами. Святой Иоанн
вышел на свободу и посвятил свою жизнь служению ближним, жил в
святости и чистоте. Скончался он в глубокой старости.

Год кончины его точно не известен, место погребения святого
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Иоанна  Воина  постепенно  было  забыто.  Он  явился  одной
благочестивой женщине и указал место своего упокоения. Оно
стало  известно  в  этом  округе.  Обретенные  его  мощи  были
положены в церкви апостола Иоанна Богослова в Константинополе.
Господь даровал святым мощам Иоанна Воина благодатную силу
исцеления.  По  молитвам  святого  Иоанна  получают  утешение
обиженные и скорбящие.

В Русской Церкви Иоанн Воин свято чтится как великий помощник
в скорбях и обстояниях.

Источник: http://pravoslavie.ru/

Смоленская  икона  Божией
Матери, именуемая «Одигитрия»
День празднования: 28 июля

Икона
Божией
Матери
Смоленская

Смоленская  икона  Божией  Матери,  именуемая  «Одигитрия»,  что
значит  «Путеводительница»,  по  Церковному  преданию,  была
написана  святым  евангелистом  Лукой  во  время  земной  жизни
Пресвятой  Богородицы.  Святитель  Димитрий  Ростовский
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предполагает,  что  этот  образ  был  написан  по  просьбе
антиохийского  правителя  Феофила.  Из  Антиохии  святыня  была
перенесена в Иерусалим, а оттуда императрица Евдокия, супруга
Аркадия,  передала  ее  в  Константинополь  Пульхерии,  сестре
императора,  которая  поставила  святую  икону  во  Влахернском
храме.

Греческий император Константин IХ Мономах (1042-1054), выдавая
в 1046 году свою дочь Анну за князя Всеволода Ярославича, сына
Ярослава Мудрого, благословил ее в путь этой иконой. После
смерти князя Всеволода икона перешла к его сыну Владимиру
Мономаху, который перенес ее в начале ХII века в Смоленскую
соборную церковь в честь Успения Пресвятой Богородицы. С того
времени икона получила название Одигитрия Смоленская.

В 1238 году по гласу от иконы самоотверженный православный
воин Меркурий ночью проник в стан Батыя и перебил множество
врагов, в том числе и их сильнейшего воина. Приняв в битве
мученическую кончину, он был причислен Церковью к лику святых
(память 24 ноября).

В ХIV веке Смоленск находился во владении Литовских князей.
Дочь князя Витовта София была выдана замуж за великого князя
Московского Василия Димитриевича (1398-1425). В 1398 году она
привезла с собой в Москву Смоленскую икону Божией Матери.
Святой образ установили в Благовещенском соборе Кремля, по
правую  сторону  от  царских  врат.  В  1456  году,  по  просьбе
жителей Смоленска во главе с епископом Мисаилом, икона была
торжественно  с  крестным  ходом  возвращена  в  Смоленск,  а  в
Москве  остались  две  ее  копии.  Одна  была  поставлена  в
Благовещенском соборе, а другая — «мера в меру» — в 1524 году
в  Новодевичьем  монастыре,  основанном  в  память  возвращения
Смоленска России. Монастырь был устроен на Девичьем поле, где
«со  многими  слезами»  москвичи  отпускали  святую  икону  в
Смоленск. В 1602 году с чудотворной иконы был написан точный
список  (в  1666  году  вместе  с  древней  иконой  новый  список
возили в Москву для поновления), который поместили в башне
Смоленской крепостной стены, над Днепровскими воротами, под



специально устроенным шатром. Позже, в 1727 году, там была
устроена деревянная церковь, а в 1802 — каменная.

Новый список воспринял благодатную силу древнего образа, и,
когда русские войска 5 августа 1812 года оставляли Смоленск,
икону взяли с собой для охранения от неприятеля. Накануне
Бородинской битвы этот образ носили по лагерю, чтобы укрепить
и ободрить воинов к великому подвигу. Древний образ Смоленской
Одигитрии,  взятый  временно  в  Успенский  собор,  в  день
Бородинской битвы вместе с Иверской и Владимирской иконами
Божией Матери обносили вокруг Белого города, Китай-города и
кремлевских стен, а затем отправили к больным и раненым в
Лефортовский дворец. Перед оставлением Москвы икона была взята
в Ярославль.

Так  благоговейно  хранили  наши  предки  эти  иконы-сестры,  и
Матерь Божия через Свои образы охраняла нашу Родину. После
победы над неприятелем икона Одигитрии вместе с прославленным
списком была возвращена в Смоленск.

Празднование в честь этого чудотворного образа 28 июля было
установлено в 1525 году в память возвращения Смоленска России.

Существует  много  чтимых  списков  со  Смоленской  Одигитрии,
которым положено празднование в этот же день. Есть и день
празднования Смоленской иконе, прославившейся в ХIХ веке, — 5
ноября, когда этот образ по распоряжению главнокомандующего
русской армией М. И. Кутузова был возвращен в Смоленск. В
память  изгнания  врагов  из  Отечества  в  Смоленске  было
установлено  праздновать  этот  день  ежегодно.

Святая икона Божией Матери Одигитрии — одна из главных святынь
Русской Церкви. Верующие получали и получают от нее обильную
благодатную  помощь.  Матерь  Божия  через  Свой  святой  образ
заступает и подкрепляет нас, путеводствуя ко спасению, и мы
взываем к Ней: «Ты верным людям — Всеблагая Одигитрия, Ты —
Смоленская  Похвала  и  всея  земли  Российския  —  утверждение!
Радуйся, Одигитрие, христианом спасение!»



Источник: http://www.pravoslavie.ru/

Святой  великомученик  и
целитель Пантелеимон
День памяти: 27 июля

Великомуче
ник
Пантелеимо
н Целитель

Святой великомученик и целитель Пантелеимон родился в Вифинии
(Малая Азия) в городе Никомидия в семье знатного язычника
Евсторгия  и  был  назван  Пантолеоном  (что  значит  «по  всему
лев»),  так  как  родители  желали  видеть  его  мужественным  и
бесстрашным юношей. Мать, святая Еввула (память 30 марта),
воспитывала мальчика в христианской вере, но рано окончила
свою земную жизнь. Тогда отец отдал Пантолеона в языческую
школу, а затем обучал его медицинскому искусству у знаменитого
в Никомидии врача Евфросина. Отличаясь красноречием, хорошим
поведением  и  необыкновенной  красотой,  юный  Пантолеон  был
представлен императору Максимиану (284–305), который захотел
оставить его придворным врачом.

В  это  время  в  Никомидии  тайно  проживали  священномученики
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пресвитеры  Ермолай,  Ермипп  и  Ермократ,  уцелевшие  после
сожжения 20 тысяч христиан (память 28 декабря) в Никомидийской
церкви в 303 году и страданий священномученика Анфима (память
3  сентября).  Из  окна  уединенного  домика  святой  Ермолай
неоднократно видел благообразного юношу и прозорливо провидел
в  нем  избранный  сосуд  благодати  Божией.  Однажды  пресвитер
позвал  Пантолеона  к  себе  и  начал  с  ним  беседу,  во  время
которой изложил ему основные истины христианской веры. С этих
пор  Пантолеон  стал  ежедневно  заходить  к  священномученику
Ермолаю и с наслаждением слушал то, что открывал ему Божий
служитель о Сладчайшем Иисусе Христе.

Однажды, возвращаясь от учителя, юноша увидел лежавшего на
дороге  мертвого  ребенка,  укушенного  ехидной,  которая
извивалась тут же рядом. Исполнившись сострадания и жалости,
Пантолеон  стал  просить  Господа  о  воскрешении  умершего  и
умерщвлении ядовитого гада. Он твердо решил, что в случае
исполнения его молитвы станет христианином и примет святое
Крещение. И по действию Божественной благодати ребенок ожил, а
ехидна разлетелась на куски на глазах удивленного Пантолеона.

После этого чуда святой Ермолай крестил юношу во имя Отца и
Сына и Святаго Духа. Семь дней провел новокрещенный у своего
духоносного учителя, впитывая в свое сердце богооткровенные
истины святого Евангелия. Став христианином, Пантолеон часто
беседовал со своим отцом, раскрывая ему лживость язычества и
постепенно подготавливая к принятию христианства. В это время
Пантолеон уже был известен как хороший врач, поэтому к нему
привели слепого, которого никто другой не мог исцелить. «Свет
глазам твоим возвратит Отец света. Бог истинный, — сказал ему
святой, — во имя Господа моего Иисуса Христа, просвещающего
слепых, прозри!» Слепец тотчас же прозрел, а вместе с ним
духовно прозрел и отец святого — Евсторгий, и оба с радостью
приняли святое Крещение.

После  смерти  отца  святой  Пантолеон  посвятил  свою  жизнь
страждущим, больным, убогим и нищим. Он безмездно лечил всех
обращавшихся к нему, посещал в темницах узников и при этом



исцелял страждущих не столько медицинскими средствами, сколько
призыванием  Господа  Иисуса  Христа.  Это  вызвало  зависть,  и
врачи донесли императору, что святой Пантолеон христианин и
лечит христианских узников.

Максимиан  уговаривал  святого  опровергнуть  донос  и  принести
жертву  идолам,  но  избранный  страстотерпец  Христов  и
благодатный  врач  исповедал  себя  христианином  и  на  глазах
императора  исцелил  расслабленного:  «Во  имя  Господа  Иисуса
Христа, встань и будь здоров», — произнес святой Пантолеон, и
больной  тотчас  выздоровел.  Ожесточенный  Максимиан  приказал
казнить исцеленного, а святого Пантолеона предал жесточайшим
мукам. «Господи Иисусе Христе! Предстани мне в эту минуту, дай
мне терпение, чтобы я до конца мог вынести мучение!» — молился
святой и услышал голос: «Не бойся, Я с тобой». Господь явился
ему  «во  образе  пресвитера  Ермолая»  и  укрепил  перед
страданиями. Великомученика Пантолеона повесили на дереве и
рвали тело железными крюками, обжигали свечами, растягивали на
колесе, бросали в кипящее олово, ввергали в море с камнем на
шее.  Однако  во  всех  истязаниях  мужественный  Пантолеон
оставался  невредимым  и  с  дерзновением  обличал  императора.
Господь неоднократно являлся святому и укреплял его. В это же
время  перед  судом  язычников  предстали  пресвитеры  Ермолай,
Ермипп  и  Ермократ.  Они  мужественно  исповедали  Сладчайшего
Господа Иисуса и были обезглавлены (память 26 июля).

По  повелению  императора  святого  великомученика  Пантолеона
привели в цирк и бросили его на растерзание диким зверям. Но
звери  лизали  его  ноги  и  отталкивали  друг  друга,  стараясь
коснуться руки святого. Видя это, зрители поднялись с мест и
стали  кричать:  «Велик  Бог  христианский!  Да  будет  отпущен
неповинный и праведный юноша!» Разъяренный Максимиан приказал
воинам убить мечами всех, кто славил Господа Иисуса, и даже
убить зверей, не тронувших святого мученика. Видя это, святой
Пантолеон воскликнул: «Слава Тебе, Христе Боже, что не только
люди, но и звери умирают за Тебя!»

Наконец,  обезумевший  от  ярости  Максимиан  приказал  отрубить



великомученику  Пантолеону  голову.  Воины  привели  святого  на
место  казни  и  привязали  к  масличному  дереву.  Когда
великомученик начал молиться Господу, один из воинов ударил
его мечом, но меч стал мягким, как воск, и не нанес никакой
раны.  Пораженные  чудом,  воины  закричали:  «Велик  Бог
христианский!» В это время Господь еще раз открылся святому,
назвав его Пантелеимоном (что значит «многомилостивый») вместо
прежнего  имени  Пантолеон,  за  его  великое  милосердие  и
сострадательность. Услышав Голос с Неба, воины упали на колени
перед  мучеником  и  просили  прощения.  Палачи  отказались
продолжать  казнь,  но  великомученик  Пантелеимон  повелел
выполнить приказ императора. Тогда воины со слезами простились
с  великомучеником,  целуя  его  руку.  Когда  мученику  отсекли
голову,  то  из  раны  вместе  с  кровью  истекло  и  молоко,  а
маслина, к которой был привязан святой, в этот момент процвела
и  исполнилась  целительных  плодов.  Видя  это,  много  людей
уверовало  во  Христа  Иисуса.  Тело  святого  Пантелеимона,
брошенное  в  костер,  осталось  неповрежденным,  и  тогда
Никомидийский  страстотерпец  был  погребен  христианами  на
близлежащей земле схоласта Адамантия.

Лаврентий, Вассой и Провиан, слуги великомученика, написали
повествование о жизни, страданиях и кончине великомученика.
Память  святого  Пантелеимона  издревле  чтится  Православным
Востоком. Уже в IV веке были воздвигнуты храмы во имя святого
в  Севастии  Армянской  и  Константинополе.  Кровь  и  молоко,
истекшие при усечении святого, хранились до Х века и подавали
верующим исцеления.

Честные мощи великомученика Пантелеимона частичками разошлись
по всему христианскому миру. Особенно много их на Святой Горе
Афон. Честная и многоцелебная глава его хранится в Русском
Афонском  Свято-Пантелеимоновом  монастыре,  в  соборном  храме,
посвященном его имени.

В  Никомидии  накануне  27  июля  —  дня  памяти  святого
великомученика  —  совершается  торжественный  крестный  ход  с
чудотворной  иконой  святого.  Тысячи  людей  —  православных



христиан и инославных — армян, католиков и даже магометане
съезжаются сюда и привозят сотни больных, которые получают
исцеление по молитвам святого. В церковной книге «кондак»,
хранящейся  в  Никомидийской  митрополии,  зафиксировано  две
тысячи  автографов  греков,  турок,  итальянцев  и  армян,
получивших исцеление по молитвам великомученика Пантелеимона.

Почитание  святого  мученика  в  Русской  Православной  Церкви
известно  уже  с  XII  века.  Великий  князь  Изяслав,  в  святом
Крещении Пантелеимон, имел изображение великомученика на своем
боевом шлеме и его заступничеством остался жив в сражении 1151
года. Под командованием Петра I русские войска одержали в день
памяти  великомученика  Пантелеимона  две  морских  победы  над
шведами: в 1714 году при Гангаузе (Финляндия) и в 1720 году
при Гренгаме (небольшая гавань на Аландских островах).

Имя  святого  великомученика  Пантелеимона  призывается  при
совершении таинства Елеосвящения, освящения воды и молитве о
немощном.  Память  его  особенно  торжественно  совершается  в
Русском Свято-Пантелеимоновом монастыре на Афоне. Собор во имя
его построен в 1826 году по типу древних афонских храмов. В
алтаре,  в  драгоценном  ковчеге,  хранится  главная  святыня
обители — глава святого великомученика Пантелеимона. За 8 дней
до  праздника  начинается  предпразднство.  В  эти  дни  после
вечерни поются молебные каноны на 8 гласов, примечательно, что
для  каждого  дня  имеется  особый  канон.  В  день  праздника
совершается торжественное всенощное бдение и тысячи гостей и
паломников участвуют в Богослужении. По рукописной афонской
службе напечатаны припевы на 9-й песне канона великомученику.
По  древней  традиции  паломники  Русской  Православной  Церкви
ежегодно совершают поездки в Грецию и на Святую Гору Афон к
дню памяти святого великомученика Пантелеимона.

Источник: http://www.pravoslavie.ru/
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Святые  благоверные  князья-
страстотерпцы Борис и Глеб

Святые  князья
страстотерпцы
Борис и Глеб

Святые благоверные князья-страстотерпцы Борис и Глеб (в святом
Крещении  —  Роман  и  Давид)  —  первые  русские  святые,
канонизированные  как  Русской,  так  и  Константинопольской
Церковью.  Они  были  младшими  сыновьями  святого
равноапостольного князя Владимира (+ 15 июля 1015). Родившиеся
незадолго до Крещения Руси святые братья были воспитаны в
христианском благочестии. Старший из братьев — Борис получил
хорошее  образование.  Он  любил  читать  Священное  Писание,
творения святых отцов и особенно жития святых. Под их влиянием
святой  Борис  возымел  горячее  желание  подражать  подвигу
угодников Божиих и часто молился, чтобы Господь удостоил его
такой чести.

Святой Глеб с раннего детства воспитывался вместе с братом и
разделял его стремление посвятить жизнь исключительно служению

https://sv-troitsa.ru/svyatye-blagovernye-knyazya-strastoterptsy-boris-i-gleb.html
https://sv-troitsa.ru/svyatye-blagovernye-knyazya-strastoterptsy-boris-i-gleb.html
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Богу. Оба брата отличались милосердием и сердечной добротой,
подражая  примеру  святого  равноапостольного  великого  князя
Владимира,  милостивого  и  отзывчивого  к  бедным,  больным,
обездоленным.

Еще  при  жизни  отца  святой  Борис  получил  в  удел  Ростов.
Управляя своим княжеством, он проявил мудрость и кротость,
заботясь  прежде  всего  о  насаждении  Православной  веры  и
утверждении  благочестивого  образа  жизни  среди  подданных.
Молодой князь прославился также как храбрый и искусный воин.
Незадолго  до  своей  смерти  великий  князь  Владимир  призвал
Бориса в Киев и направил его с войском против печенегов. Когда
последовала кончина равноапостольного князя Владимира, старший
сын его Святополк, бывший в то время в Киеве, объявил себя
великим князем Киевским. Святой Борис в это время возвращался
из похода, так и не встретив печенегов, вероятно, испугавшихся
его  и  ушедших  в  степи.  Узнав  о  смерти  отца,  он  сильно
огорчился.  Дружина  уговаривала  его  пойти  в  Киев  и  занять
великокняжеский  престол,  но  святой  князь  Борис,  не  желая
междоусобной распри, распустил свое войско: «Не подниму руки
на брата своего, да еще на старшего меня, которого мне следует
считать за отца!»

Однако  коварный  и  властолюбивый  Святополк  не  поверил
искренности  Бориса;  стремясь  оградить  себя  от  возможного
соперничества брата, на стороне которого были симпатии народа
и войска, он подослал к нему убийц. Святой Борис был извещен о
таком вероломстве Святополка, но не стал скрываться и, подобно
мученикам первых веков христианства, с готовностью встретил
смерть. Убийцы настигли его, когда он молился за утреней в
воскресный день 24 июля 1015 года в своем шатре на берегу реки
Альты. После службы они ворвались в шатер к князю и пронзили
его копьями. Любимый слуга святого князя Бориса — Георгий
Угрин (родом венгр) бросился на защиту господина и немедленно
был убит. Но святой Борис был еще жив. Выйдя из шатра, он стал
горячо  молиться,  а  потом  обратился  к  убийцам:  «Подходите,
братия, кончите службу свою, и да будет мир брату Святополку и



вам». Тогда один из них подошел и пронзил его копьем. Слуги
Святополка повезли тело Бориса в Киев, по дороге им попались
навстречу два варяга, посланных Святополком, чтобы ускорить
дело. Варяги заметили, что князь еще жив, хотя и едва дышал.
Тогда  один  из  них  мечом  пронзил  его  сердце.  Тело  святого
страстотерпца  князя  Бориса  тайно  привезли  в  Вышгород  и
положили в храме во имя святого Василия Великого.

После  этого  Святополк  столь  же  вероломно  умертвил  святого
князя  Глеба.  Коварно  вызвав  брата  из  его  удела  —  Мурома,
Святополк  послал  ему  навстречу  дружинников,  чтобы  убить
святого Глеба по дороге. Князь Глеб уже знал о кончине отца и
злодейском убийстве князя Бориса. Глубоко скорбя, он предпочел
смерть,  нежели  войну  с  братом.  Встреча  святого  Глеба  с
убийцами  произошла  в  устье  реки  Смядыни,  неподалеку  от
Смоленска.

В чем же состоял подвиг святых благоверных князей Бориса и
Глеба? Какой смысл в том, чтобы вот так — без сопротивления
погибнуть от рук убийц?

Жизнь святых страстотерпцев была принесена в жертву основному
христианскому доброделанию — любви. «Кто говорит: «Я люблю
Бога», а брата своего ненавидит, тот лжец» (1 Ин. 4, 20).
Святые братья сделали то, что было еще ново и непонятно для
языческой Руси, привыкшей к кровной мести — они показали, что
за зло нельзя воздавать злом, даже под угрозой смерти. «Не
бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить» (Мф. 10,
28). Святые мученики Борис и Глеб отдали жизнь ради соблюдения
послушания,  на  котором  зиждется  духовная  жизнь  человека  и
вообще всякая жизнь в обществе. «Видите ли, братия, — замечает
преподобный Нестор Летописец, — как высока покорность старшему
брату? Если бы они противились, то едва ли бы сподобились
такого  дара  от  Бога.  Много  ныне  юных  князей,  которые  не
покоряются старшим и за сопротивление им бывают убиваемы. Но
они не уподобляются благодати, какой удостоились сии святые».

Благоверные князья-страстотерпцы не захотели поднять руку на



брата, но Господь Сам отомстил властолюбивому тирану: «Мне
отмщение и аз воздам» (Рим. 12, 19).

В  1019  году  князь  Киевский  Ярослав  Мудрый,  также  один  из
сыновей  равноапостольного  князя  Владимира,  собрал  войско  и
разбил дружину Святополка. По промыслу Божию, решающая битва
произошла на поле у реки Альты, где был убит святой Борис.
Святополк, названный русским народом Окаянным, бежал в Польшу
и, подобно первому братоубийце Каину, нигде не находил себе
покоя и пристанища. Летописцы свидетельствуют, что даже от
могилы его исходил смрад.

«С  того  времени,  —  пишет  летописец,  —  затихла  на  Руси
крамола». Кровь, пролитая святыми братьями ради предотвращения
междоусобных распрей, явилась тем благодатным семенем, которое
укрепляло единство Руси. Благоверные князья-страстотерпцы не
только прославлены от Бога даром исцелений, но они — особые
покровители, защитники Русской земли. Известны многие случаи
их явления в трудное для нашего Отечества время, например, —
святому Александру Невскому накануне Ледового побоища (1242),
великому  князю  Димитрию  Донскому  в  день  Куликовской  битвы
(1380). Почитание святых Бориса и Глеба началось очень рано,
вскоре  после  их  кончины.  Служба  святым  была  составлена
митрополитом Киевским Иоанном I (1008-1035).

Великий князь Киевский Ярослав Мудрый позаботился о том, чтобы
разыскать останки святого Глеба, бывшие 4 года непогребенными,
и совершил их погребение в Вышгороде, в храме во имя святого
Василия Великого, рядом с мощами святого князя Бориса. Через
некоторое время храм этот сгорел, мощи же остались невредимы,
и  от  них  совершалось  много  чудотворений.  Один  варяг
неблагоговейно  стал  на  могилу  святых  братьев,  и  внезапно
исшедшее  пламя  опалило  ему  ноги.  От  мощей  святых  князей
получил исцеление хромой отрок, сын жителя Вышгорода: святые
Борис и Глеб явились отроку во сне и осенили крестом больную
ногу. Мальчик пробудился от сна и встал совершенно здоровым.
Благоверный  князь  Ярослав  Мудрый  построил  на  этом  месте
каменный пятиглавый храм, который был освящен 24 июля 1026



года  митрополитом  Киевским  Иоанном  с  собором  духовенства.
Множество храмов и монастырей по всей Руси было посвящено
святым князьям Борису и Глебу, фрески и иконы святых братьев-
страстотерпцев также известны в многочисленных храмах Русской
Церкви.

Источник: https://www.pravoslavie.ru/

Почаевская  икона  Божией
Матери
Дни празднования: 8 апреля, 23 июля, 8 сентября

Икона  Божией  Матери
Почаевская

Почаевская икона Божией Матери принадлежит к числу наиболее
чтимых святынь Русской Церкви. Она известна всему славянскому
миру: ее чтут в России, в Боснии, Сербии, Болгарии и других
местах.  Наряду  с  православными  на  поклонение  чудотворному
образу  Пресвятой  Богородицы  приходят  и  христиане  других
исповеданий. В Почаевской Лавре, древнем оплоте Православия,
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чудотворная  икона  пребывает  около  400  лет.  (Сведения  о
перенесении иконы в Почаевскую обитель помещены 8 сентября).
Чудеса,  проистекающие  от  святой  иконы,  многочисленны  и
засвидетельствованы в монастырских книгах записями верующих, с
молитвою обращавшихся об избавлении от неизлечимых недугов,
освобождении от плена и вразумлении грешников.

Празднование в честь Почаевской иконы Божией Матери 23 июля
было  установлено  в  память  избавления  Успенской  Почаевской
Лавры от турецкой осады 20-23 июля 1675 года.

Летом  1675  года  во  время  Збаражской  войны  с  турками,  в
царствование  польского  короля  Яна  Собесского  (1674-1696),
полки,  состоящие  из  татар,  под  предводительством  хана
Нурредина,  через  Вишневец  подступили  к  Почаевской  обители,
обступив ее с трех сторон. Слабая монастырская ограда, как и
несколько  каменных  зданий  обители,  не  представляла  никакой
защиты для осаждаемых. Игумен Иосиф Добромирский убедил братию
и  мирян  обратиться  к  небесным  заступникам:  Пресвятой
Богородице  и  преподобному  Иову  Почаевскому  (память  28
октября).  Иноки  и  миряне  усердно  молились,  припадая  к
чудотворному  образу  Божией  Матери  и  к  раке  с  мощами
преподобного Иова. Утром 23 июля с восходом солнца татары
держали последний совет о штурме обители, игумен же велел петь
акафист Божией Матери. С первыми словами «Взбранной Воеводе»
над храмом внезапно явилась Сама Пречистая Богородица, «омофор
белоблистящийся  распуская»,  с  небесными  ангелами,  держащими
обнаженные мечи. Преподобный Иов находился близ Божией Матери,
кланяясь Ей и молясь о защите обители. Татары приняли небесное
воинство за привидение, в смятении стали стрелять в Пресвятую
Богородицу и преподобного Иова, но стрелы возвращались назад и
ранили  тех,  кто  их  пускал.  Ужас  охватил  неприятеля.  В
паническом бегстве, не разбирая своих, они убивали друг друга.
Защитники монастыря устремились в погоню и захватили многих в
плен. Некоторые пленные впоследствии приняли христианскую веру
и остались в обители навсегда.

В 1721 году Почаев был занят униатами. Однако и в это трудное



для  Лавры  время  монастырская  летопись  зафиксировала  539
чудотворений от прославленной православной святыни. Во время
господства униатов, во второй половине ХVIII века, например,
граф-униат  Николай  Потоцкий  стал  благотворителем  Почаевской
Лавры по следующему чудесному обстоятельству. Обвинив своего
кучера в том, что взбесившиеся лошади перевернули коляску,
граф  достал  пистолет,  чтобы  убить  его.  Кучер,  обратясь  к
Почаевской  горе,  поднял  руки  вверх  и  воскликнул:  «Матерь
Божия,  явленная  в  иконе  Почаевской,  спаси  меня!»  Потоцкий
несколько раз пытался выстрелить из пистолета, никогда ему не
изменявшего,  но  оружие  делало  осечку.  Кучер  остался  жив.
Потоцкий немедленно отправился к чудотворной иконе и решил
себя и все свое имущество посвятить на устроение обители. На
его средства построены Успенский собор и братский корпус.

Возвращение  Почаева  в  лоно  Православия  в  1832  году  было
ознаменовано  чудесным  исцелением  слепой  девочки  Анны
Акимчуковой,  пришедшей  на  поклонение  святыням  с
семидесятилетней бабушкой за 200 верст из Кременец-Подольска.
В  память  этих  событий  архиепископ  Волынский
священноархимандрит  Лавры  Иннокентий  (1832-1840)  установил
еженедельное,  по  субботам,  чтение  соборного  акафиста  перед
чудотворной  иконой.  Во  время  управления  Лаврой
священноархимандритом  Агафангелом,  архиепископом  Волынским
(1866-1876) был устроен особый придел на хорах Свято-Троицкой
церкви в память победы над татарами, освященный 23 июля 1875
года.

Источник: https://www.pravoslavie.ru/
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Пророк Илия
В самое опасное для царства Израильского время Господь часто
воздвигал людей, остававшихся верными Ему, и они возвышались
до пророчеств Духом Господним, вразумляя народ и ревностно
борясь  с  укоренявшимся  идолопоклонством,  которое  особенно
поддерживала  Иезавель,  покровительствуя  жрецам  Ваала  и
Астарты. Самым выдающимся из таких борцов за веру отцов был
пророк Илия Фесвитянин, из жителей галаадских.

Когда  они  шли
и  дорогою
разговаривали,
вдруг  явилась
колесница
огненная  и
кони  огненные,
и разлучили их
обоих,  и
понесся Илия в
вихре на небо.
4 Цар. 2:11

Пророк Илия был человеком самой строгой жизни и обладал пылкой
душой,  могущественным  словом,  непоколебимой  твердостью.
Неустрашимый и горячо преданный закону Божию, он явился тем
настоящим  столпом  веры  в  Единого  Господа  Бога  Израилева.

https://sv-troitsa.ru/prorok-iliya.html


Только он мог противостоять безбожной правящей династии в ее
стремлении  безвозвратно  уничтожить  почитание  Иеговы  и  мог
защитить истинную веру от яростных нападений Иезавели и ее
супруга.

И вот однажды предстал пророк Илия пред царем Ахавом и сказал
ему: «Жив Господь Бог Израилев, пред Которым я стою! в сии
годы не будет ни росы, ни дождя, разве только по моему слову».

«И было к нему слово Господне: пойди отсюда и обратись на
восток и скройся у потока Хорафа, что против Иордана; из этого
потока ты будешь пить, а воронам Я повелел кормить тебя там. И
пошел он и сделал по слову Господню; пошел и остался у потока
Хорафа, что против Иордана. И вороны приносили ему хлеб и мясо
по утру, и хлеб и мясо по вечеру, а из потока он пил. По
прошествии некоторого времени этот поток высох, ибо не было
дождя на землю.

И  было  к  нему  слово  Господне:  встань  и  пойди  в  Сарепту
Сидонскую,  и  оставайся  там;  Я  повелел  там  женщине  вдове
кормить тебя. И встал он и пошел в Сарепту; и когда пришел к
воротам  города,  вот,  там  женщина  вдова  собирает  дрова.  И
подозвал  он  ее  и  сказал:  дай  мне  немного  воды  в  сосуде
напиться. И пошла она, чтобы взять; а он закричал вслед ей и
сказал:  возьми  для  меня  и  кусок  хлеба  в  руки  свои.  Она
сказала: жив Господь Бог твой! у меня ничего нет печеного, а
только есть горсть муки в кадке и немного масла в кувшине; и
вот, я наберу полена два дров, и пойду, и приготовлю это для
себя и для сына моего; съедим это и умрем. И сказал ей Илия:
не  бойся,  пойди,  сделай,  что  ты  сказала;  но  прежде  этого
сделай небольшой опреснок для меня и принеси мне; а для себя и
для своего сына сделаешь после; ибо так говорит Господь Бог
Израилев: мука в кадке не истощится, и масло в кувшине не
убудет до того дня, когда Господь даст дождь на землю. И пошла
она и сделала так, как сказал Илия; и кормилась она, и он, и
дом ее несколько времени.

Мука в кадке не истощалась, и масло в кувшине не убывало, по



слову Господа, которое Он изрек чрез Илию. После этого заболел
сын этой женщины, хозяйки дома, и болезнь его была так сильна,
что не осталось в нем дыхания. И сказала она Илии: что мне и
тебе, человек Божий? ты пришел напомнить грехи мои и умертвить
сына моего.

И сказал он ей: дай мне сына твоего. И взял его с рук ее, и
понес  его  в  горницу,  где  он  жил,  и  положил  его  на  свою
постель,  и  воззвал  к  Господу  и  сказал:  Господи  Боже  мой!
неужели  Ты  и  вдове,  у  которой  я  пребываю,  сделаешь  зло,
умертвив сына ее? И простершись над отроком трижды, он воззвал
к Господу и сказал: Господи Боже мой! да возвратится душа
отрока  сего  в  него!  И  услышал  Господь  голос  Илии,  и
возвратилась душа отрока сего в него, и он ожил. И взял Илия
отрока, и свел его из горницы в дом, и отдал его матери его, и
сказал Илия: смотри, сын твой жив. И сказала та женщина Илии:
теперь-то я узнала, что ты человек Божий, и что слово Господне
в устах твоих истинно».

Между тем голод продолжался; засуха длилась уже три года, скот
падал, не имея, чем питаться. И сознал народ в бедствии своем
тяготеющее над ним наказание Бога, от Которого Он отступил, и
стал обращаться к Нему с молитвой о помиловании. Тогда, по
внушению Божию, Илия снова явился к Ахаву и, указав ему на
сбывшееся по его предсказанию наказание Божие, навлеченное на
народ  самим  царем,  побудил  царя  собрать  на  гору  Кармил
старейшин  Израиля  и  жрецов  языческого  бога  Ваала,  чтобы
довершить  обращение  народа  наглядным  свидетельством  о  Боге
истинном и о ничтожестве богов языческих.

И обратился Илия к собравшемуся народу и сказал: «Долго ли вам
хромать на оба колена? если Господь есть Бог, то последуйте
Ему; а если Ваал, то ему последуйте. И не отвечал народ ему ни
слова. И сказал Илия народу: я один остался пророк Господень,
а пророков Вааловых четыреста пятьдесят человек (и четыреста
пророков дубравных); пусть дадут нам двух тельцов, и пусть они
выберут  себе  одного  тельца,  и  рассекут  его,  и  положат  на
дрова, но огня пусть не подкладывают; а я приготовлю другого



тельца и положу на дрова, а огня не подложу; и призовите вы
имя бога вашего, а я призову имя Господа Бога моего. Тот Бог,
Который даст ответ посредством огня, есть Бог. И отвечал весь
народ и сказал: хорошо, пусть будет так».

Долго  молили  жрецы  своего  бога  Ваала,  «стали  они  кричать
громким голосом, и кололи себя по своему обыкновению ножами и
копьями, так что кровь лилась по ним, и от утра до самого
времени  вечернего  жертвоприношения  не  было  ни  голоса,  ни
ответа, ни слуха». И сказал Илия Фесвитянин пророкам Вааловым
отойти, чтобы и он совершил свое жертвоприношение. Они отошли
и умолкли. И воззвал к Богу Илия пророк и сказал: «Господи,
Боже  Авраамов,  Исааков  и  Израилев!  Услышь  меня,  Господи,
услышь меня ныне в огне! Да познают в сей день люди сии, что
Ты один Бог в Израиле и что я раб Твой и сделал все по слову
Твоему. Услышь меня, Господи, услышь меня! Да познает народ
сей, что Ты, Господи, Бог, и Ты обратишь сердце их к Тебе».

«И ниспал огонь Господень и пожрал всесожжение, и дрова, и
камни, и прах, и поглотил воду, которая во рве. Увидев это,
весь  народ  пал  на  лице  свое  и  сказал:  Господь  есть  Бог!
Господь есть Бог!»

И тогда, по повелению Илии, народ схватил жрецов и убил их как
обманщиков. По молитве же Илии обильный дождь оросил наконец
засохшую землю… Сам Ахав сознал свое заблуждение, но Иезавель
воспылала негодованием на пророка за истребление жрецов ее и
угрожала смертью ему самому. Тогда, чтобы спасти жизнь свою,
Илия отошел в пустыню на день пути, откуда, подкрепленный
среди своего скорбного смущения явлением Ангела, сказавшего
ему, что перед ним «дальняя дорога», направился далее и «шел
сорок дней и сорок ночей до горы Божией Хорива».

«И вошел он там в пещеру и ночевал в ней. И вот, было к нему
слово Господне, и сказал ему Господь: что ты здесь, Илия? Он
сказал:  возревновал  я  о  Господе  Боге  Саваофе,  ибо  сыны
Израилевы оставили завет Твой, разрушили Твои жертвенники и
пророков Твоих убили мечом; остался я один, но и моей души



ищут, чтобы отнять ее.

И сказал: выйди и стань на горе пред лицем Господним, и вот,
Господь пройдет, и большой и сильный ветер, раздирающий горы и
сокрушающий скалы пред Господом, но не в ветре Господь; после
ветра  землетрясение,  но  не  в  землетрясении  Господь;  после
землетрясения огонь, но не в огне Господь; после огня веяние
тихого ветра (и там Господь)».

В этом знамении уразумел поклонник истинного Бога, что Господь
умеряет горячность его скорби и негодования на отступивший от
Него народ, о котором, впрочем, извещает его, что «оставил Он
между  Израильтянами  семь  тысяч  мужей;  всех  сих  колени  не
преклонялись пред Ваалом, и всех сих уста не лобызали его».

После  этого  Илия  возвратился  в  Израильскую  землю  и,  по
внушению  Божию,  избрал  себе  ученика  и  преемника  своему
пророческому служению Елисея, сына Сафатова, который с тех пор
следовал за ним повсюду, оставив родной дом и свое сельское
дело.

Продолжая дело обличения нечестивых, пророк Илия снова явился
к царю Ахаву и предсказал ему кару Господню за убийство одного
израильтянина по имени Навуфей. Это хотя и было совершено без
ведома Ахава, по приказанию жены его, но поводом к этому было
желание Ахава завладеть виноградником Навуфея, бывшим подле
дворца, который Навуфей, как наследство отцов своих, не хотел
продавать.  Так  как  Ахав  все-таки  овладел  виноградником
убитого, то Илия явился к нему и сказал: «Ты убил, и еще
вступаешь в наследство? Так говорит Господь: на том месте, где
псы лизали кровь Навуфея, псы будут лизать и твою кровь».

«И сказал Ахав Илии: нашел ты меня, враг мой! Он сказал:
нашел, ибо ты предался тому, чтобы делать неугодное пред очами
Господа (и раздражать Его). Так говорит Господь: вот, Я наведу
на тебя беды и поступлю с домом твоим, как поступил Я с домом
Иеровоама, сына Наватова, и с домом Ваасы, сына Ахиина, за
оскорбление, которым ты раздражил Меня и ввел Израиля в грех.



Также и о Иезавели сказал Господь: псы съедят Иезавель за
стеною Изрееля.

Не было еще такого, как Ахав, который предался бы тому, чтобы
делать неугодное пред очами Господа, к чему подущала его жена
его Иезавель; он поступал весьма гнусно, последуя идолам, как
делали  Аморреи,  которых  Господь  прогнал  от  лица  сынов
Израилевых».

Выслушав грозные слова пророка, смутившие его, Ахав умилился
пред Богом и в раскаянии просил прощения. И долготерпеливый
Господь избавил его от немедленного наказания; тем не менее
предсказание пророка исполнилось через несколько лет, когда
Ахава  постигла  смерть  на  войне  с  царем  Сирийским:  кровь,
истекшую из раны Ахава, когда обмывали ту колесницу, в которой
привезли умирающего от раны царя, собаки лизали на том самом
месте, где был убит Навуфей, — на пруде Самарийском.

О смерти Ахава, царя Израильского, так повествуется в Библии.
Когда он выступил против царя Сирийского в союзе с Иосафатом,
царем  Иудейским,  то  «Сирийский  царь  повелел  начальникам
колесниц,  которых  у  него  было  тридцать  два,  сказав:  не
сражайтесь ни с малым, ни с великим, а только с одним царем
Израильским».

«Начальники  колесниц,  увидев  Иосафата,  подумали:  верно  это
царь Израильский, между тем как сам Ахав вступил в сражение
переодетым». И вот поворотили на Иосафата, чтобы сразиться с
ним. И закричал Иосафат. Начальники колесниц, видя, что это не
Израильский царь, поворотили от него.

«А один человек случайно натянул лук и ранил царя Израильского
сквозь швы лат. И сказал он (царь) своему вознице: повороти
назад, и вывези меня из войска, ибо я ранен.

Но сражение в тот день усилилось, и царь стоял на колеснице
против  Сириян,  и  вечером  умер,  и  кровь  из  раны  лилась  в
колесницу.



И провозглашено было по всему стану при захождении солнца:
каждый иди в свой город, каждый в свою землю! И умер царь, и
привезен  был  в  Самарию,  и  похоронили  его  там».  И  когда
обмывали колесницу его, тогда и исполнилось в точности бывшее
ему предсказание пророка Илии, точно так же, как в свое время
исполнилось  его  предсказание  и  об  Иезавели:  она  была
растерзана  собаками.

«И почил Ахав с отцами своими, и воцарился Охозия, сын его,
вместо него и царствовал над Израилем (в Самарии) два года, и
делал неугодное пред очами Господа, и ходил путем отца своего
и путем матери своей и путем Иеровоама, который ввел Израиля в
грех: он служил Ваалу и поклонялся ему и прогневал Господа
Бога Израилева всем тем, что делал отец его».

(3 Цар. 17, 1—24; 18, 21—24, 28—29, 36—39;
19, 7, 8—12, 18; 21, 19—26; 22, 31—37, 40, 51—53)

Иосафат же, царь Иудейский, возвратясь в Иерусалим, продолжал
управлять народом в том же духе благочестия, справедливости,
мудрости, но все еще «народ не обратил твердо сердца своего к
Господу отцов своих».

Около этого времени вступил Иосафат «в общение с Охозиею,
царем Израильским, который поступал беззаконно, и соединился с
ним,  чтобы  построить  корабли  для  отправления  в  Фарсис;  и
построили они корабли в Ецион-Гавере».

«И изрек тогда Елиезер, сын Додавы из Мареши, пророчество на
Иосафата, говоря: так как ты вступил в общение с Охозиею, то
разрушил Господь дело твое. — И разбились корабли, и не могли
идти в Фарсис».

(2 Пар. 20, 33, 35—37)

При  Охозии  моавитяне  отказались  платить  дань  царю
Израильскому.  Между  тем  Охозия  занемог  от  падения  «чрез
решетку с горницы своей, что в Самарии» и отправил послов к
Веельзевулу, божеству Аккаронскому, спросить, выздоровеет ли



он от своей болезни.

Узнав об этом, по внушению Божию, пророк Илия вышел навстречу
посланным  царя  Самарийского  и  сказал  им:  «Что  вы  идете
вопрошать  Веельзевула,  божество  Аккаронское?  За  это  так
говорит Господь: с постели, на которую ты лег, не сойдешь с
нее, но умрешь». Когда послы, возвратившись, передали царю
слова встретившегося им человека и описали наружность его:
«весь в волосах и кожаным поясом подпоясан по чреслам своим»,
— то Охозия, узнав в нем Илию Фесвитянина, пришел в сильный
гнев и «послал к нему пятидесятника с его пятидесятком», чтобы
взять и привести его.

Когда пятидесятник взошел на гору, наверху которой сидел Илия,
и  сказал  ему:  «Человек  Божий!  царь  говорит:  сойди»,  —  то
отвечал ему Илия: «Если я человек Божий, то пусть сойдет огонь
с неба и попалит тебя и твой пятидесяток». И свершилось это по
слову  Божия  человека.  То  же  самое  постигло  и  другого
пятидесятника  с  его  пятидесятком,  посланным  снова  Охозией
захватить пророка.

Но пощадил Илия, по внушению Божию, третьего пятидесятника,
посланного с той же целью, но павшего на колени перед Илиею и
умолявшего его: «Человек Божий! да не будет презрена душа моя
и душа рабов твоих — сих пятидесяти — пред очами твоими».

«И встал Илия и пошел с ним к царю. И сказал ему: так говорит
Господь: за то, что ты посылал послов вопрошать Веельзевула,
как будто в Израиле нет Бога, чтобы вопрошать о слове Его, — с
постели, на которую ты лег, не сойдешь с нее, но умрешь».

«И умер (Охозия) по слову Господню, которое изрек Илия», и так
как не было сына у него, то воцарился брат его, Иорам.

Но вот приблизилось время и человеку Божию отойти к Господу
своему.

«В то время, как Господь восхотел вознести Илию в вихре на
небо, шел Илия с Елисеем из Галгала. И сказал Илия Елисею:



останься здесь, ибо Господь посылает меня в Вефиль. Но Елисей
сказал: жив Господь и жива душа твоя! не оставлю тебя. И пошли
они в Вефиль.

И вышли сыны пророков, которые в Вефиле, к Елисею и сказали:
знаешь ли, что сегодня Господь вознесет господина твоего над
главою твоею? Он сказал: я также знаю, молчите.

И  сказал  ему  Илия:  Елисей,  останься  здесь,  ибо  Господь
посылает меня в Иерихон. И сказал он: жив Господь и жива душа
твоя! не оставлю тебя. И пришли в Иерихон. И подошли сыны
пророков, которые в Иерихоне, к Елисею и сказали ему: знаешь
ли, что сегодня Господь берет господина твоего и вознесет над
главою твоею? Он сказал: я также знаю, молчите.

И сказал ему Илия: останься здесь, ибо Господь посылает меня к
Иордану. И сказал он (Елисей): жив Господь и жива душа твоя!
не оставлю тебя. И пошли оба.

Пятьдесят человек из сынов пророческих пошли и стали вдали
напротив их, а они оба стояли у Иордана. И взял Илия милоть
свою, и свернул, и ударил ею по воде, и расступилась она туда
и сюда, и перешли оба посуху. Когда они перешли, Илия сказал
Елисею: проси, что сделать тебе, прежде нежели я буду взят от
тебя. И сказал Елисей: дух, который в тебе, пусть будет на мне
вдвойне.

И сказал он: трудного ты просишь. Если увидишь, как я буду
взят от тебя, то будет тебе так, а если не увидишь, не будет.

Когда они шли и дорогою разговаривали, вдруг явилась колесница
огненная и кони огненные, и разлучили их обоих, и понесся Илия
в вихре на небо.

Елисей же смотрел и воскликнул: отец мой, отец мой, колесница
Израиля и конница его! И не видел его более. И схватил он
одежды свои и разодрал их на две части. И поднял милоть Илии,
упавшую с него, и пошел назад, и стал на берегу Иордана; и
взял милоть Илии, упавшую с него, и ударил ею по воде, и



сказал: где Господь, Бог Илии, — Он Самый? И ударил по воде, и
она расступилась туда и сюда, и перешел Елисей.

И увидели его сыны пророков, которые в Иерихоне, издали, и
сказали: опочил дух Илии на Елисее. И пошли навстречу ему, и
поклонились ему до земли». И предложили ему поискать господина
его на одной из гор или на одной из долин, но искали три дня и
не нашли.

(4 Цар. 1, 2, 3—4, 8, 9—10, 13, 15—17; 2, 1–15; см. 16–17)
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