
Святой  апостол  и  Евангелист
Иоанн Богослов

Святой  апостол  и  евангелист  Иоанн
Богослов был сыном Зеведея и Саломии –
дочери  святого  Иосифа  Обручника.
Одновременно  со  своим  старшим
братом  Иаковом  он  был  призван  Господом
нашим  Иисусом  Христом  в  число  Своих
учеников на Геннисаретском озере. Оставив
своего  отца,  оба  брата  последовали  за
Господом.

Апостол  Иоанн  был  особенно  любим  Спасителем  за  жертвенную
любовь и девственную чистоту. После своего призвания апостол
не  расставался  с  Господом  и  был  одним  из  трех  учеников,
которых Он особенно приблизил к Себе. Святой Иоанн Богослов
присутствовал  при  воскрешении  Господом  дочери  Иаира  и  был
свидетелем Преображения Господня на Фаворе. Во время Тайной
Вечери он возлежал рядом с Господом и по знаку апостола Петра,
приникнув  к  груди  Спасителя,  спросил  об  имени  предателя.
Апостол Иоанн следовал за Господом, когда Его, связанного,
вели из Гефсиманского сада на суд беззаконных первосвященников
Анны  и  Каиафы,  он  же  находился  во  дворе  архиерейском  при
допросах своего Божественного Учителя и неотступно следовал за
Ним по Крестному пути, скорбя всем сердцем. У подножия Креста
он плакал вместе с Божией Матерью и услышал обращенные к Ней с
высоты Креста слова Распятого Господа: “Жено, се сын Твой” и к
нему: “Се Мати твоя” (Ин. 19, 26, 27). С этого времени апостол
Иоанн, как любящий сын, заботился о Пресвятой Деве Марии и
служил Ей до Ее Успения, никуда не отлучаясь из Иерусалима.
После Успения Божией Матери апостол Иоанн, по выпавшему ему
жребию, направился в Ефес и другие Малоазийские города для
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проповеди Евангелия, взяв с собой своего ученика Прохора. Они
отправились  в  путь  на  корабле,  который  потонул  во  время
сильной  бури.  Все  путешественники  были  выброшены  на  сушу,
только апостол Иоанн остался в морской пучине. Прохор горько
рыдал, лишившись своего духовного отца и наставника, и пошел в
Ефес один. На четырнадцатый день пути он стоял на берегу моря
и увидел, что волна выбросила на берег человека. Подойдя к
нему,  он  узнал  апостола  Иоанна,  которого  Господь  сохранял
живым четырнадцать дней в морской глубине. Учитель и ученик
отправились в Ефес, где апостол Иоанн непрестанно проповедовал
язычникам  о  Христе.  Его  проповедь  сопровождалась
многочисленными и великими чудесами, так что число уверовавших
увеличивалось с каждым днем. В это время началось гонение на
христиан императора Нерона (56-68). Апостола Иоанна отвели на
суд в Рим. За исповедание веры в Господа Иисуса Христа апостол
Иоанн был приговорен к смерти, но Господь сохранил Своего
избранника. Апостол выпил предложенную ему чашу со смертельным
ядом  и  остался  живым,  затем  вышел  невредимым  из  котла  с
кипящим маслом, в который был брошен по приказанию мучителя.
После этого апостола Иоанна сослали в заточение на остров
Патмос, где он прожил много лет. По пути следования к месту
ссылки апостол Иоанн совершил много чудес. На острове Патмос
проповедь, сопровождавшаяся чудесами, привлекла к нему всех
жителей  острова,  которых  апостол  Иоанн  просветил  светом
Евангелия. Он изгнал многочисленных бесов из идольских капищ и
исцелил  великое  множество  больных.  Волхвы  различными
бесовскими  наваждениями  оказывали  большое  сопротивление
проповеди святого апостола. Особенно устрашал всех надменный
волхв  Кинопс,  похвалявшийся  тем,  что  доведет  до  гибели
апостола. Но великий Иоанн – Сын Громов, как именовал его Сам
Господь,  силой  действующей  через  него  благодати  Божией
разрушил все ухищрения бесовские, на которые надеялся Кинопс,
и гордый волхв бесславно погиб в морской пучине.

Апостол Иоанн удалился со своим учеником Прохором на пустынную
гору, где наложил на себя трехдневный пост. Во время молитвы
апостола гора заколебалась, загремел гром. Прохор в страхе
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упал на землю. Апостол Иоанн поднял его и приказал записывать
то, что он будет говорить. “Аз есмь Альфа и Омега, начаток и
конец, глаголет Господь, Сый и Иже бе и Грядый, Вседержитель”
(Откр. 1, 8), – возвещал Дух Божий через святого апостола. Так
около 67 года была написана Книга Откровения (Апокалипсис)
святого апостола Иоанна Богослова. В этой книге раскрыты тайны
судеб Церкви и конца мира.

После  длительной  ссылки  апостол  Иоанн  получил  свободу  и
вернулся  в  Ефес,  где  продолжал  свою  деятельность,  поучая
христиан остерегаться лжеучителей и их лжеучений. Около 95
года апостол Иоанн написал в Ефесе Евангелие. Он призывал всех
христиан любить Господа и друг друга и этим исполнить заповеди
Христовы. Апостолом любви именует Церковь святого Иоанна, ибо
он постоянно учил, что без любви человек не может приблизиться
к  Богу.  В  трех  Посланиях,  написанных  апостолом  Иоанном,
говорится о значении любви к Богу и ближним. Уже в глубокой
старости, узнав о юноше, совратившемся с пути истинного и
сделавшемся  предводителем  шайки  разбойников,  апостол  Иоанн
пошел искать его в пустыню. Увидев святого старца, виновный
стал  скрываться,  но  апостол  побежал  за  ним  и  умолял  его
остановиться, обещая грех юноши взять на себя, лишь бы тот
покаялся  и  не  губил  своей  души.  Тронутый  теплотой  любви
святого старца, юноша действительно покаялся и исправил свою
жизнь.

Святой апостол Иоанн скончался в возрасте ста с лишним лет. Он
намного  пережил  всех  остальных  очевидцев  Господа,  долго
оставаясь  единственным  живым  свидетелем  земных  путей
Спасителя.

Когда  настало  время  отшествия  апостола  Иоанна  к  Богу,  он
удалился за пределы Ефеса с семью своими учениками и повелел
приготовить для себя в земле крестообразную могилу, в которую
лег, сказав ученикам, чтобы они засыпали его землей. Ученики с
плачем целовали своего любимого наставника, но, не решаясь
ослушаться, исполнили его повеление. Они закрыли лицо святого
платом и закопали могилу. Узнав об этом, остальные ученики
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апостола пришли к месту его погребения и раскопали могилу, но
ничего в ней не нашли.

Каждый год из могилы святого апостола Иоанна 8-го мая выступал
тонкий прах, который верующие собирали и исцелились им от
болезней. Поэтому Церковь празднует память святого апостола
Иоанна Богослова еще и 8 мая.

Господь дал своему любимому ученику Иоанну и его брату имя
“сынов грома” – вестника устрашающего в своей очистительной
силе  небесного  огня.  Этим  самым  Спаситель  указывал  на
пламенный, огненный, жертвенный характер христианской любви,
проповедником  которой  был  апостол  Иоанн  Богослов.  Орел  –
символ высокого парения Богословской мысли – иконографический
знак  евангелиста  Иоанна  Богослова.  Наименование  Богослова
Святая  Церковь  дала  из  учеников  Христовых  только  святому
Иоанну, тайнозрителю Судеб Божиих.

По материалам сайта РПЦ

Святой пророк Иона
Святой  пророк  Иона  жил  в  VIII  веке  до
Рождества  Христова  и  был  преемником
пророка Елисея. Книга пророка Ионы входит
в состав Библии и содержит пророчества о
судьбах  израильского  народа,  страданиях
Спасителя, запустении Иерусалима, кончине
мира.  Кроме  пророчеств,  в  книге  Ионы
рассказано, как он был послан Господом к
ниневитянам с проповедью о покаянии (Иона
3, 3-10).

Господь наш Иисус Христос в беседе с книжниками и фарисеями,
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требовавшими от Него знамения, сказал, что им не дастся иного
знамения, кроме знамения Ионы пророка: “Как Иона был во чреве
кита три дня и три ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце
земли три дня и три ночи” (Мф. 12, 40). Из этих слов Господа
становится  ясным  прообразовательное  значение  Книги  пророка
Ионы  в  отношении  Крестной  смерти,  сошествия  во  ад  и
Воскресения Господа Иисуса Христа. Обличая нераскаянность и
упорство иудеев, Господь сказал: “Ниневитяне восстанут на суд
с родом сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди
Иониной; и вот, здесь больше Ионы” (Мф. 12, 41).

По материалам сайта РПЦ

Святые  мученицы  Вера,
Надежда,  Любовь  и  мать  их
София

Святые  мученицы  Вера,  Надежда  и
Любовь  родились  в  Италии.  Их
мать, святая София, была благочестивой
вдовой-христианкой. Назвав своих дочерей
именами трех христианских добродетелей,
София воспитывала их в любви ко Господу
Иисусу Христу. Святая София и дочери ее
не  скрывали  своей  веры  во  Христа  и
открыто  исповедовали  ее  перед  всеми.
Наместник  Антиох  донес  об  этом
императору  Адриану  (117-138),  и  тот
велел привести их в Рим. Понимая, зачем

их ведут к императору, святые девы горячо молились Господу
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Иисусу Христу, прося, чтобы Он послал им силы не устрашиться
предстоящих  мук  и  смерти.  Когда  же  святые  девы  с  матерью
предстали перед императором, все присутствовавшие изумились их
спокойствию:  казалось,  что  они  были  званы  на  светлое
торжество, а не на истязания. Призывая по очереди сестер,
Адриан убеждал их принести жертву богине Артемиде. Юные девы
(Вере было 12, Надежде – 10 и Любови – 9 лет) оставались
непреклонны.  Тогда  император  приказал  жестоко  истязать  их:
святых девиц жгли на железной решетке, бросали в раскаленную
печь и в котел с кипящей смолой, но Господь Своей Невидимой
Силой хранил их. Младшую, Любовь, привязали к колесу и били
палками, пока тело ее не превратилось в сплошную кровавую
рану. Перенося невиданные муки, святые девы прославляли своего
Небесного Жениха и оставались непоколебимыми в вере. Святую
Софию подвергли иной, тяжелейшей, пытке: мать была вынуждена
смотреть  на  страдания  своих  дочерей.  Но  она  проявила
необыкновенное мужество и все время убеждала девиц вытерпеть
мучения во Имя Небесного Жениха. Все три девицы с радостью
встречали свою мученическую кончину. Они были обезглавлены.

Чтобы  продлить  душевные  страдания  святой  Софии,  император
разрешил ей взять тела дочерей. София положила останки их в
ковчег  и  отвезла  с  почестями  на  колеснице  за  город  и
похоронила на высоком месте. Три дня святая София, не отходя,
сидела у могилы дочерей и, наконец, предала там свою душу
Господу.  Верующие  погребли  тело  ее  на  том  же  месте.  Мощи
святых мучениц с 777 года покоятся в Эльзасе, в церкви Эшо.

По материаламсайта РПЦ



Воздвижение  Честного  и
Животворящего Креста Господня

Римские  императоры-язычники  пытались
полностью  уничтожить  в  человечестве
воспоминания о священных местах, где
пострадал за людей и воскрес Господь
наш  Иисус  Христос.  Император  Адриан
(117 – 138) приказал засыпать землей
Голгофу  и  Гроб  Господень  и  на
искусственном  холме  поставить  капище
языческой  богини  Венеры  и  статую
Юпитера.  На  это  место  собирались
язычники  и  совершали  идольские
жертвоприношения. Однако через 300 лет

Промыслом Божиим великие христианские святыни – Гроб Господень
и Животворящий Крест были вновь обретены христианами и открыты
для поклонения. Это произошло при равноапостольном императоре
Константине  Великом  (память  21  мая),  первом  из  римских
императоров,  прекратившем  гонения  на  христиан.  Святой
равноапостольный Константин Великий (306 – 337) после победы в
312 году над Максентием, правителем Западной части Римской
империи, и над Ликинием, правителем Восточной ее части, в 323
году  сделался  единодержавным  правителем  огромной  Римской
империи. В 313 году он издал так называемый Миланский эдикт,
по которому была узаконена христианская религия и гонения на
христиан в Западной половине империи прекратились. Правитель
Ликиний, хотя и подписал в угоду Константину Миланский эдикт,
однако фактически продолжал гонения на христиан. Только после
его  окончательного  поражения  и  на  Восточную  часть  империи
распространился  указ  313  года  о  веротерпимости.
Равноапостольный  император  Константин,  содействием  Божиим
одержавший в трех войнах победу над врагами, видел на небе
Божие знамение – Крест с надписью “Сим победиши”. Горячо желая
отыскать  Крест,  на  котором  был  распят  Господь  наш  Иисус
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Христос, равноапостольный Константин направил в Иерусалим свою
мать, благочестивую царицу Елену (память 21 мая), снабдив ее
письмом к Патриарху Иерусалимскому Макарию. Хотя святая царица
Елена к этому времени была уже в преклонных годах, она с
воодушевлением  взялась  за  исполнение  поручения.  Языческие
капища  и  идольские  статуи,  наполнявшие  Иерусалим,  царица
повелела  уничтожить.  Разыскивая  Животворящий  Крест,  она
расспрашивала христиан и иудеев, но долгое время ее поиски
оставались безуспешными. Наконец, ей указали на одного старого
еврея по имени Иуда, который сообщил, что Крест зарыт там, где
стоит капище Венеры. Капище разрушили и, совершив молитву,
начали копать землю. Вскоре были обнаружены Гроб Господень и
неподалеку от него три креста, дощечка с надписью, сделанной
по  приказанию  Пилата,  и  четыре  гвоздя,  пронзившие  Тело
Господа. Чтобы узнать, на котором из трех крестов был распят
Спаситель,  Патриарх  Макарий  поочередно  возложил  кресты  на
покойника. Когда был возложен Крест Господень, мертвец ожил.
Увидев  воскресшего,  все  убедились,  что  найден  Животворящий
Крест.  Христиане,  в  бесчисленном  множестве  пришедшие
поклониться Святому Кресту, просили святителя Макария поднять,
воздвигнуть Крест, чтобы все могли, хотя издали, благоговейно
созерцать Его. Тогда Патриарх и другие духовные лица начали
высоко  поднимать  Святой  Крест,  а  народ,  взывая:  “Господи,
помилуй”,  благоговейно  поклонялся  Честному  Древу.  Это
торжественное  событие  произошло  в  326  году.  При  обретении
Животворящего Креста совершилось и другое чудо: тяжело больная
женщина, при осенении ее Святым Крестом, сразу исцелилась.
Старец  Иуда  и  другие  иудеи  уверовали  во  Христа  и  приняли
святое Крещение. Иуда получил имя Кириак и впоследствии был
рукоположен во епископа Иерусалимского. В царствование Юлиана
Отступника (361 – 363) он принял мученическую смерть за Христа
(память священномученика Кириака 28 октября). Святая царица
Елена ознаменовала места, связанные с земной жизнью Спасителя,
основанием более 80 храмов, воздвигнутых в Вифлееме – месте
Рождества Христова, на горе Елеонской, откуда Господь вознесся
на небо, в Гефсимании, где Спаситель молился перед Своими
страданиями и где была погребена Божия Матерь после успения. В



Константинополь  святая  Елена  привезла  с  собой  часть
Животворящего  Древа  и  гвозди.  Равноапостольный  император
Константин повелел воздвигнуть в Иерусалиме величественный и
обширный храм в честь Воскресения Христова, включавший в себя
и  Гроб  Господень,  и  Голгофу.  Храм  строился  около  10  лет.
Святая Елена не дожила до освящения храма; она скончалась в
327 году. Храм был освящен 13 сентября 335 года. На следующий
день, 14 сентября, установлено было праздновать Воздвижение
Честного и Животворящего Креста.

В этот день вспоминается еще одно событие, связанное с Крестом
Господним, – его возвращение из Персии после 14-летнего плена
обратно в Иерусалим. В царствование Византийского императора
Фоки (602 – 610) персидский царь Хозрой II в войне против
греков разбил греческое войско, разграбил Иерусалим и увез в
плен Животворящий Крест Господень и Святого Патриарха Захарию
(609  –  633).  Крест  пробыл  в  Персии  14  лет  и  лишь  при
императоре  Ираклии  (610  –  641),  который  с  помощью  Божией
победил Хозроя и заключил мир с сыном последнего, Сироесом,
христианам была возвращена их святыня – Крест Господень. С
великим  торжеством  Животворящий  Крест  был  принесен  в
Иерусалим. Император Ираклий в царском венце и порфире понес
Крест Христов в храм Воскресения. Рядом с царем шел Патриарх
Захария. У ворот, которыми восходили на Голгофу, император
внезапно  остановился  и  не  мог  двинуться  дальше.  Святой
Патриарх  объяснил  царю,  что  ему  преграждает  путь  Ангел
Господень, ибо Тот, Кто нес на Голгофу Крест для искупления
мира от грехов, совершил свой Крестный путь в уничиженном
виде.  Тогда  Ираклий,  сняв  венец  и  порфиру,  надел  простую
одежду и беспрепятственно внес Крест Христов в храм.

В слове на Воздвижение Креста святой Андрей Критский (память 4
июля) говорит: “Крест воздвигается, и все верные стекаются,
Крест воздвигается, и град торжествует, и народы совершают
празднество”.

По материалам сайта ПРАВОСЛАВИЕ.RU
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Священномученик  Автоном
Италийский

Священномученик  Автоном  был  епископом  в
Италии.  Во  время  гонения  на  христиан
императора Диоклитиана (284-305) святитель
Автоном  для  пользы  Церкви  оставил  свою
страну и поселился в Вифинии, в местечке
Сорея  у  страннолюбца  Корнилия.  Святой
Автоном  с  ревностью  совершал  свое
апостольское служение и обратил ко Христу
столько язычников, что образовалась большая
Церковь, для которой он освятил храм во имя
Архистратига  Михаила.  К  этой  Церкви
святитель рукоположил Корнилия сперва в сан

диакона, а затем в пресвитера. С проповедью о Христе святитель
Автоном посетил также Ликаонию и Исаврию. Император Диоклитиан
повелел  схватить  святителя  Автонома,  но  он  удалился  в
Клавдиополь на Черном море. Возвратившись в Сорею, святитель
Автоном  посвятил  пресвитера  Корнилия  во  епископа.  Сам  он
направился  в  Асию,  а  когда  вернулся  оттуда,  начал
проповедовать  в  местечке  Лимны,  близ  Сореи.

Однажды  новообращенные  разрушили  идольское  капище.  Язычники
решили отомстить христианам. Выбрав момент, когда святитель
Автоном служил Божественную литургию, язычники напали на храм
Архистратига  Михаила  и,  после  истязаний,  убили  святого
Автонома,  обагрив  алтарь  церкви  его  мученической  кровью.
Диакониса Мария извлекла тело святого мученика из-под груды
камней и предала погребению.

В  царствование  святого  Константина  Великого  на  месте
погребения святителя была воздвигнута церковь. Около 430 г.
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обветшавшую церковь разобрал один священник. И, не зная, что
под храмом похоронено тело мученика, устроил церковь на новом
месте. Через 60 лет мощи святого были обретены нетленными и
создан храм во имя священномученика Автонома.

По материалам сайта РПЦ

Преподобные  Сергий  и  Герман
Валаамские

Основатели Спасо-Преображенского Валаам-
ского  монастыря,  преподобные  Сергий  и
Герман, согласно церковному преданию, бы-
ли греческими священноиноками, пришедши-
ми в X веке во владения Великого Новгоро-
да вместе с первыми православными миссио-
нерами. Исторические сведения об основа-
телях Валаамского монастыря скудны. Ча-
сто во времена вражеских нашествий (XII,
XVII века) монастырь переживал опустоше-
ние, на долгие десятилетия прерывалось
здесь иноческое служение. Во времена на-

шествий уничтожались церковные памятники, монастырские святы-
ни, не раз были сожжены и разграблены богатейшие монастырские
библиотека и хранилище рукописей. 11 июля – память преподобных
Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев

Не дошло до нас и житие преподобных Сергия и Германа Валаам-
ских. В XVI веке уже были утрачены многие исторические докумен-
ты, об этом свидетельствует древний синодик Валаамского мона-
стыря, после разорения обители в 1611 году хранившийся в Старо-
ладожском Васильевском монастыре. Этот синодик является един-
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ственным историческим документом, написанным на Валааме, в ко-
тором отражено подлинное знание о первоначальниках обители. В
синодике в списке игуменов упоминаются преподобные Сергий и
Герман.

Свидетельством иноческого подвига преподобных стали церковное
предание и древние летописные памятники. Смысл иноческого жи-
тия преподобных Сергия и Германа состоял в просвещении светом
Христовой веры языческих карельских племен, в утверждении пра-
вославия на Севере Руси, в основании монашеской обители, кото-
рая стала оплотом православия в ранние века христианского про-
свещения. Древние новгородские летописи сообщают об обретении
мощей преподобных Сергия и Германа и перенесении их в Новгород
во время нашествия шведов в 1163–64 гг.

Именно тогда состоялось местное прославление основателей Вала-
амского монастыря и было положено начало церковному почитанию
преподобных Сергия и Германа в пределах Новгородской епархии.
Свидетельством их церковного почитания является наличие их в
соборе Новгородских святых, упоминания в службе «Всем русским
святым», составленной в XVIII веке, а также прориси и иконопис-
ный подлинник XVIII века.

В начале XVIII века были известны иконы преподобных Сергия и
Германа. Напоминание об утраченном житии преподобных встречает-
ся в многочисленных списках «Валаамской беседы», памятника цер-
ковной публицистики XVI–XVII веков. Зачало «Беседы», несомнен-
но, является отрывком из сентябрьских Миней, где повествуется
о перенесении мощей преподобных Сергия и Германа (Карельских
чудотворцев) из Новгорода в монастырь Всемилостивого Спаса по
утишении военной опасности, по-видимому, в 1182 г., что под-
тверждается новгородскими летописными источниками. Первоначаль-
ное место подвигов преподобных Сергия и Германа указывается на
Святом острове. Так говорит предание, известное при игумене Еф-
реме во второй половине XVIII века. Также данный факт подтвер-
ждает и шведский атлас, в котором на карте острова Валаама Свя-
той остров именуется как Vanho Valamo – Старый Валаам, и на
этом острове указан крест.



Чрезвычайно широкое распространение «Валаамской беседы», из-
вестной во множестве списков XVI, XVII, XVIII веков, свидетель-
ствует о высоком духовном авторитете основателей Валаамского
монастыря, так как именно их духовными устами изложена позиция
нестяжателей в известной церковной полемике XVI века.

В 1611 году монастырь был разорен шведами, и на острове жили
шведские колонисты. В 1685 году, в царствование великих князей
Иоанна Алексеевича и Петра Алексеевича, шведы захотели отко-
пать мощи преподобных и надругаться над ними, но Господь молит-
вами преподобных вскоре послал на них великий недуг и расслаб-
ление членов, поэтому они устрашились и над мощами их устроили
часовню.

11 июля – память преподобных Сергия и Германа, Валаамских чудо-
творцев. В 1755 году игуменом Ефремом был выстроен новый дере-
вянный соборный храм, в котором имелся придел преподобных Сер-
гия и Германа. Путешественник, капитан Яков Яковлевич Мордви-
нов так описывает саму обитель: «Монастырь построен на горе ка-
менной, церкви, колокольня и ограда деревянные. И всему оному
монастырю взят план, и на плане означено: Соборная церковь Пре-
ображения Господня, в ней приделы: с южной стороны – святых
апостолов Петра и Павла, с северной — святого апостола Иоанна
Богослова, вверху с юга святого апостола Андрея Первозванного,
с северу – святых праведных Захарии и Елисаветы, внизу с южной
стороны — преподобных отец Сергия и Германа, Валаамских чудо-
творцев, где и мощи преп. под спудом, а сверху сделаны раки, и
на раки их положены живописные их образы».

К 28 июня 1789 года был освящен новый соборный храм преподоб-
ных Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев, казначеем Инно-
кентием с братией, где мощи их почивают под спудом. В 1817 го-
ду архимандритом Коневского монастыря Иларионом была составле-
на служба преподобным Сергию и Герману, Валаамским чудотвор-
цам, и напечатана в Синодальной типографии с приложением поучи-
тельного слова на память их.

В 1819 году, 20 октября, Святейшим Синодом было предписано об-



щероссийское почитание Валаамских угодников и определены дни
церковного празднования их памяти – 28 июня/11 июля и 11/24
сентября.

Мощи преподобных Сергия и Германа и ныне почивают под спудом в
Спасо-Преображенском Соборе Валаамского монастыря. Свидетель-
ством благодатной молитвенной помощи преподобных являются мно-
гочисленные чудеса, явленные по вере просящих и молящихся.

Основатели монастыря, преподобные Сергий и Герман, Валаамские
чудотворцы, не оставили нам своего жития, которое, несомненно
существовало, сохранились лишь краткие упоминания в летописях
и древних рукописях. Но преподобные Сергий и Герман никогда не
оставляли своего братства. Они продолжают свидетельствовать на
протяжении тысячи лет свое незримое присутствие, охраняя своим
молитвенным предстательством Валаамскую обитель.

По материалам сайта azbyka.ru

Святые  девицы  Минодора,
Митродора и Нимфодора
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Святые  девицы  Минодора,  Митродора  и
Нимфодора  (305-311),  родные
сестры, происходили из Вифинии (Малая
Азия). Отличаясь особым благочестием,
сестры-христианки  пожелали  хранить
девственную жизнь и не соприкасаться с
миром.  Они  избрали  себе  уединенное
место в пустыне и проводили свою жизнь
в подвигах поста и молитвы. Слава о
святой  жизни  девиц  скоро
распространилась,  так  как  по  их
молитвам стали совершаться исцеления

больных. Вифинской областью управлял в то время правитель по
имени Фронтон, который приказал схватить сестер и привести к
нему. Сначала он пытался убедить их отречься от Христа, обещая
большие  почести  и  награды.  Однако  святые  сестры  твердо
исповедали  пред  ним  свою  веру,  отвергнув  все  предложения
правителя, объяснив ему, что они не дорожат временными земными
благами и готовы умереть за своего Небесного Жениха. Придя в
ярость, правитель обрушил свой гнев на старшую из них – святую
Минодору.  Святая  мужественно  терпела  муки  и,  наконец,
воскликнула:  “Господи  Иисусе  Христе,  веселие  сердца  моего,
надежда моя, приими с миром душу мою!” и с этими словами
предала дух свой Богу. Через четыре дня привели на суд младших
сестер  Митродору  и  Нимфодору.  Перед  ними  положили  для
устрашения  израненное  тело  старшей  сестры.

Девицы  плакали  о  ней,  но  были  также  непреклонны.  Тогда
подвергли  истязаниям  святую  Митродору.  Она  скончалась,
призывая до последнего вздоха возлюбленного ею Господа Иисуса
Христа.  Затем  подвели  третью  сестру  Нимфодору.  Перед  ней
лежали тела замученных старших сестер. Фронтон надеялся, что
это зрелище устрашит юную девицу. Делая вид, что он сожалеет о
ее  молодости  и  красоте,  он  стал  ласково  убеждать  ее
поклониться языческим богам, обещая высокие награды и почести.
Святая Нимфодора, отвергнув его речи, разделила участь своих
старших сестер. Она была замучена до смерти ударами железных
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прутьев.

Тела святых мучениц хотели сжечь на костре, но сильный дождь
угасил разведенный огонь, а молния опалила Фронтона и его
слуг. Христиане взяли тела сестер и погребли с почестью около
так называемых Теплых вод в Пифиях (Вифиния). Часть мощей
святых мучениц хранится на Афоне в Покровском соборе Русского
Пантелеимонова монастыря, а рука святой Митродоры находится на
Святой Горе в монастыре Пантократор.

По материалам сайта РПЦ

Святитель  Феодосий,
архиепископ Черниговский

Святитель  Феодосий,  архиепископ
Черниговский,  родился  в  начале
тридцатых  годов  ХVII  столетия  в
Подольской губернии. Он происходил
из  древнего  дворянского  рода
Полоницких-Углицких; родителями его
были  иерей  Никита  и  Мария.
Благочестие,  царившее  в  семье
будущего  святителя,  благотворно
содействовало  духовному  развитию
мальчика. С детства он отличался
кротостью и прилежанием к молитве.
Природные  способности  юноши
раскрылись  в  Киево-Братской

коллегии при Киевском Богоявленском монастыре. Это было время
самого расцвета коллегии (конец сороковых годов ХVII века),
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когда ее ректорами были архимандрит Иннокентий (Гизель), а
затем иегумен, впоследствии архиепископ Черниговский, Лазарь
(Баранович),  а  в  числе  наставников  иеромонах  Епифаний
(Славинецкий),  иеромонах  Арсений  (Сатановский),  епископ
Белорусский Феодосий (Баевский), игумен Феодосий (Сафонович) и
Мелетий  Дзик,  которые  были  просвещеннейшими  людьми  того
времени. Товарищами святого Феодосия по коллегии были будущие
выдающиеся  пастыри:  Симеон  Полоцкий,  Иоанникий  Голятовский,
Антоний  Радивилловский,  Варлаам  Ясинский.  Киево-Братская
Богоявленская школа являлась в то время главным центром борьбы
Православия против нападок католического духовенства, иезуитов
и униатов. В годы обучения окончательно утвердилось призвание
святого  Феодосия  к  иноческому  подвигу:  все  свободное  от
занятий  время  он  отдавал  молитве,  Богомыслию  и  чтению
Священного  Писания.

Можно полагать, что святой не окончил полного курса коллегии,
так как после разорения Подола поляками она на несколько лет
прекратила свою деятельность. Святитель на всю жизнь сохранил
глубокую  признательность  воспитавшему  его  Киево-Братскому
монастырю.  В  синодике  Киево-Выдубицкого  монастыря  сделано
следующее  замечание  о  святом  Феодосии:  “Был  он  муж
благоразумен и благотворящ Киевскому Братскому монастырю”.

По получении образования будущий святитель принял иноческий
постриг  в  Киево-Печерской  Лавре  с  именем  Феодосий,  в
честьпреподобного Феодосия Печерского (память 3 мая) (мирское
имя его неизвестно).

Киевским митрополитом Дионисием (Балабаном) он был поставлен
архидиаконом  Киево-Софийского  собора,  а  затем  назначен
наместником митрополичьего кафедрального дома. Но вскоре он
оставил  Киев  и  поселился  в  отдаленном  Крутицком  монастыре
(Черниговской епархии), возле местечка Батурина, славившемся
строгой  иноческой  жизнью.  Там  он  был  посвящен  в  сан
иеромонаха. В 1662 году святой Феодосий был назначен игуменом
Корсунского  монастыря  Киевской  епархии,  а  в  1664  году  –
настоятелем древнего Киево-Выдубицкого монастыря. Эта обитель
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незадолго  перед  тем  находилась  в  руках  униатов  и  была
совершенно  разорена.  Но  святому  Феодосию  благодаря  своей
энергии и настойчивости удалось быстро возродить Выдубицкий
Михайловский  монастырь.  Он  особенно  заботился  об  устроении
церковного  благолепия.  Он  создал  прекрасный  хор,  который
славился не только в Малороссии, но и в Москве, куда святой
Феодосий в 1685 году посылал своих певчих. Заботясь о духовном
возрастании насельников обители, святой игумен, сам строгий
подвижник, устроил в 1680 году недалеко от обители, на острове
Михайловщине, небольшой скит для братии, желавшей уединения.
Он назначил туда устроителем и наместником одного из самых
ревностных иноков обители – иеромонаха Иова (Опалинского).

В  бытность  святого  Феодосия  игуменом  Киево-Выдубицкого
монастыря ему пришлось пережить тяжелые дни. Вместе с другими
игуменами он был обвинен Мефодием, епископом Мстиславским и
Оршанским,  в  измене  русскому  правительству  и  в  мнимой
переписке с изменниками России. 20 сентября 1668 года святому
Феодосию пришлось давать объяснения по этому делу. 17 ноября
1668 года клевета была обнаружена, и святой Феодосии, вместе с
другими игуменами, получил прощение.

Преосвященный  Лазарь  (Баранович)  оценил  высокие  духовные
качества святого Феодосия и приблизил его к себе. Он называл
его  “овцой  стада  Христова,  научившейся  покорности”,  и
пророчески желал, чтобы имя святого Феодосия было написано на
Небесах.  Когда  в  1679  году  Преосвященный  Лазарь  стал
местоблюстителем  Киевской  митрополии,  он  назначил  святого
Феодосия  своим  наместником  в  Киеве,  а  сам  оставался  в
Чернигове.  В  качестве  наместника  местоблюстителя  Киевской
митрополии  святой  Феодосий  принимал  деятельное  участие  во
многих церковных событиях. В 1685 году он участвовал с правом
решающего голоса в избрании епископа Гедеона (Четвертинского)
митрополитом Киевским и вместе с Иеронимом (Дубиною), игуменом
Переяславским, был послан в Москву с извещением об избрании. В
Москве оба представителя были приняты с почетом и уважением.
Результатом  этого  посольства  было  воссоединение  Киевской



митрополии с Русской Православной Церковью. В 1688 году святой
Феодосий  был  назначен  архимандритом  Черниговского  Елецкого
монастыря  на  место  почившего  архимандрита  Иоанникия
(Голятовского).  С  того  времени  вся  деятельность  святого
переносится из Киева в Чернигов. Это назначение состоялось,
главным  образом,  по  желанию  Преосвященного  Лазаря.  Святому
Феодосию  пришлось  немало  потрудиться  над  благоустройством
Елецкой обители, так как монастырь этот, еще не оправившийся
после опустошения иезуитами и доминиканцами, был весьма беден
и неустроен. Трудами святого Феодосия удалось достигнуть в
продолжение двух-трех лет для Елецкой обители благосостояния,
вполне  обеспечивавшего  ее  существование.  Святой  и  в  своей
новой должности оказывал всемерное содействие Преосвященному
Лазарю  во  всех  важных  делах.  Он  участвовал  в  составлении
соборного  ответа  Московскому  Патриарху  Иоакиму  на  его
вопросные  грамоты  об  отношении  Киевской  митрополии  к
Флорентийскому  Собору  и  в  обсуждении  вопроса  о  времени
пресуществления Святых Даров, поднятого на этом Соборе. Когда
же Патриарх не удовлетворился этими ответами и в Москву в
начале  1689  года  был  послан  Батуринский  игумен  святой
Димитрий  (Туптало)  (будущий  митрополит  Ростовский),  святой
Феодосий  ездил  с  ним  в  качестве  представителя  от
Преосвященного Лазаря. Ему поручено было передать Патриарху
ответное письмо и выяснить недоразумения. 11 сентября 1692
года  святой  Феодосий  был  торжественно  хиротонисан  во
архиепископа  в  Успенском  соборе  Московского  Кремля.

Об  управлении  святителем  Феодосием  Черниговской  епархией
сохранилось  мало  сведений.  Особенное  внимание  святитель
обращал на пробуждение и поддержание в пастве духа истинно
христианского  благочестия.  С  этой  целью  он  заботился  о
поддержании старых и устройстве новых монастырей и храмов. В
самом  начале  его  святительства,  по  его  благословению,  был
создан Печеникский девичий монастырь, и он сам освятил храм
этой обители в честь Успения Пресвятой Богородицы. В 1694
году, по его благословению, был основан Любецкий скит в 2-х
верстах от Любеча; в 1694 году святитель освятил в Домницком
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мужском монастыре храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы,
а летом 1695 года – величественный храм в честь Пресвятой
Богородицы,  построенный  на  вершине  горы  Болдинской,  близ
древнего  Ильинского  монастыря.  При  святителе  Феодосии  в
Черниговской епархии замечается особенный подъем и усиление
иночества. Святитель уделял также большое внимание духовенству
и был строго разборчив при выборе кандидатов священства. Он
особенно  покровительствовал  черниговским  духовным  школам,
приглашал  в  них  из  Киева  ученых  монахов,  среди  которых
был святой Иоанн (Максимович), будущий митрополит Тобольский,
сделавшийся впоследствии помощником и преемником святителя и
устроителем черниговских духовных школ. Строгая справедливость
в  отношении  к  духовенству  и  пастве,  глубокое  сострадание,
снисходительность и христианское миролюбие были отличительными
чертами  деятельности  святителя  Феодосия.  К  нему  часто
обращались за помощью и советом не только православные, но и
лица  других  исповеданий.  Но  недолго  святитель  Феодосий
окормлял Черниговскую паству. Чувствуя приближение смерти, он
вызвал  к  себе  в  Чернигов  наместника  Брянского  Свенского
монастыря,  святого  Иоанна  (Максимовича)  и  возвел  его  из
иеромонаха в архимандрита Черниговского Елецкого монастыря. В
новом  архимандрите  он  заранее  готовил  себе  преемника.  5
февраля 1696 года святитель Феодосий скончался и был погребен
в Черниговском кафедральном Борисоглебском соборе, за правым
клиросом, в особо сделанном для того склепе. Впоследствии его
преемник святитель Иоанн (Максимович) построил над его гробом
кирпичный свод с хвалебной надписью в стихах в благодарность
за чудесное исцеление от тяжкой болезни. Особое благодатное
дарование,  которое  стяжал  святитель  Феодосий,
засвидетельствовано  его  подвижнической  жизнью  и  сокровенной
помощью всем, возносившим ему молитвы.

Прославление святителя Феодосия совершилось 9 сентября 1896
года.
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