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ПРЕПОДОБНЫЙ	  ИЛАРИОН	  ВЕЛИКИЙ	  
	  

реподобный	   Иларион	   Великий	   родился	   в	   291	   году	   в	   палестинском	  
селении	   Тавафа.	   Его	   послали	  для	  изучения	  наук	   в	  Александрию,	   где	  
он	  познакомился	  с	  христианами	  и	  принял	  святое	  Крещение.	  Услышав	  
об	   ангельской	   жизни	   преподобного	   Антония	   Великого	   (память	   17	  

января),	   Иларион	   отправился	   к	   нему,	   чтобы	   научиться	   угождать	   Богу.	   Вскоре	  
Иларион	  возвратился	  на	  родину.	  Родители	  его	  уже	  умерли.	  Раздав	  имущество	  
родственникам	  и	  нищим,	  Иларион	  поселился	  в	  пустыне	  около	  города	  Маюмы.	  
Преподобный	   усиленно	   боролся	   с	   нечистыми	   помыслами,	   смущавшими	   ум	   и	  
распалявшими	   плоть,	   побеждая	   их	   тяжелым	   трудом,	   постом	   и	   прилежной	  
молитвой.	   Дьявол	   устрашал	   святого	   призраками	   и	   привидениями.	   Во	   время	  
молитвы	   святой	   Иларион	   слышал	   плач	   детей,	   рыдание	   женщин,	   рев	   львов	   и	  
других	   зверей.	   Преподобный	   понимал,	   что	   эти	   ужасы	   наводят	   бесы,	   чтобы	  
прогнать	   его	   из	   пустыни,	   поэтому	   пересиливал	   страх	   с	   помощью	   усердной	  
молитвы.	  Однажды	  на	  преподобного	  Илариона	  напали	  разбойники,	  и	  он	  силой	  
своего	   слова	   убедил	   их	   оставить	   преступную	   жизнь.	   Скоро	   о	   святом	  
подвижнике	   узнала	  вся	  Палестина.	   Господь	  даровал	  преподобному	  Илариону	  
власть	  изгонять	  нечистых	  духов.	  Этим	  благодатным	  даром	  он	  освободил	  от	  уз	  
много	  недужных.	  Больные	  приходили	  для	  исцеления,	  и	  преподобный	  врачевал	  
болезни	  бесплатно,	  говоря,	  что	  благодать	  Божия	  не	  продается.	  Через	  обоняние	  
святой	   узнавал,	   какой	   страстью	   одержим	   тот	   или	   иной	   человек.	   Приходили	   к	  
преподобному	   Илариону	   и	   желающие	   спасать	   свою	   душу	   под	   его	  
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руководством.	   С	   благословения	   преподобного	   по	   всей	   Палестине	   начали	  
возникать	   монастыри.	   Переходя	   из	   одной	   обители	   в	   другую,	   он	   утверждал	   в	  
них	  строгий	  подвижнический	  образ	  жизни.	  За	  семь	  лет	  до	  кончины	  (†	  371-‐372)	  
преподобный	  Иларион	  поселился	  на	  Кипре,	  где	  подвизался	  в	  пустынном	  месте,	  
пока	  Господь	  не	  призвал	  его	  к	  Себе.	  
	  

СВЯЩЕННОМУЧЕНИК	  ПАВЛИН,	  АРХИЕПИСКОП,	  МОГИЛЁВСКИЙ	  
Священномученик	  Павлин,	  архиепископ,	  Могилёвский	  (в	  миру	  Крошечкин	  Пётр	  
Кузьмич)	  родился	  19	  декабря	  1879	  года	  в	  Пензенской	  губернии	  в	  крестьянской	  
семье.	  Он	  рано	  лишился	  отца	  и	  был	  воспитан	  благочестивой	  матерью.	  Их	  дом	  
был	   приютом	   для	   странников.	   После	   посещения	   вместе	   с	   родительницей	  
Саровской	  пустыни,	  в	  сердце	  мальчика	  возгорелось	  желание	  иноческой	  жизни.	  
И	  в	  1895	  году	  16-‐летний	  Пётр	  поступил	  в	  Саровскую	  обитель.	  Затем	  он	  перешёл	  
в	   Николо-‐Бабаевский	   монастырь.	   Однако	   тяга	   к	   знаниям	   привела	   юношу	   в	  
Москву.	   Он	   вступил	   в	   число	   братии	   Новоспасского	   монастыря	   и	   в	   течение	  
одного	  года	  завершил	  курс	  духовной	  семинарии.	  А	  в	  1916	  году	  послушник	  Пётр	  
окончил	  курс	  Московской	  Духовной	  Академии.	  В	  Новоспасском	  монастыре	  он	  
прожил	   17	   лет	   и	   там	  принял	   постриг	   с	   именем	  Павлин.	   В	   1920-‐1921	   годах	   он	  
являлся	  наместником	  Новоспасского	  монастыря.	  2	  мая	  1921	  года	  отец	  Павлин	  
был	   хиротонисан	   в	   епископа	   Рыльского,	   викария	   Курской	   епархии.	   Владыка	  
неустанно	   объезжал	   Курскую	   епархию,	   укрепляя	   позиции	   Православия	   в	  
борьбе	   с	   обновленчеством.	   С	   1926	   по	   1933	   годы	   Владыка	   занимал	   сначала	  
Пермскую,	  а	  затем	  Калужскую	  кафедры.	  Владыка	  всегда	  был	  прост	  в	  общении	  и	  
доступен.	   Он	   любил	   петь	   церковные	   песнопения	   вместе	   с	   народом,	   приучая	  
паству	   к	   сознательному	   произношению	   слов	   молитвенных.	   Его	   очень	   любил	  
простой	  русский	  народ.	  Владыка	  был	  незлобив	  как	  дитя.	  Никогда	  его	  не	  видели	  
гневающимся	   и	   терпение	   его	   было	   удивительно,	   а	   смирение	   и	   кротость	  
достойны	  преклонения.	   Если	  он	  видел,	   что	   кто-‐то	  раздражался	  на	  него,	   то	  не	  
мог	  успокоиться,	  пока	  не	  испросит	  прощения	  у	  этого	  человека.	  Имел	  Святитель	  
«сердце	  милующее	  ко	  всякой	  твари…».	  Так,	  в	  своём	  садике	  он	  построил	  мостик	  
через	   дорожку	   по	   которой	   проложили	   тропу	   муравьи,	   чтобы	   случайно	   не	  
наступить	   на	   них.	   Когда	   осенью	   1926	   года	   среди	   епископата	   обсуждали	  
возможность	   тайного	   избрания	   Патриарха,	   Владыка,	   бывший	   инициатором	  
этой	  идеи,	   взял	  на	   себя	  практическое	  руководство	  проведением	  выборов.	  Он	  
объезжал	   епископов	   по	   всей	   России,	   собирая	   подписи.	   К	   ноябрю	   1926	   года	  
имелись	  уже	  подписи	  72-‐х	  епископов	  под	  актом	  избрания	  священномученика	  
митрополита	   Кирилла	   (Смирнова,	   память	   7	   ноября)	   Патриархом.	   Находясь	  
тайно	   с	   этой	   миссией	   в	   Москве,	   Владыка	   был	   внезапно	   арестован.	   И	   хотя	  
документы	   не	   попали	   в	   ГПУ,	   последовала	   волна	   арестов	   тех	   епископов,	   кто	  
поставил	  свои	  подписи	  под	  актом	  избрания	  Патриарха.	  Год	  Владыка	  пробыл	  в	  
одиночной	   камере.	   Впоследствии	   он	   называл	   тюрьму	   своей	   «второй	  
академией».	   9	   апреля	   1927	   года	   Владыка	   был	   освобождён,	   вслед	   за	  
освобождением	  митрополита	   Сергия	   (Страгородского),	   который	   вскоре	   издал	  
свою	  печально	  известную	  «Декларацию».	  В	  1933	  году	  Владыка	  был	  назначен	  на	  



Могилёвскую	   кафедру.	   11	   (24)	   октября	   1936	   года	   Владыка	   был	   арестован	   и	  
приговорён	   к	   десяти	   годам	   заключения.	   Святитель	   был	   вместе	   с	   группой	  
духовенства	  расстрелян	  21	  октября	   (3	  ноября	  н.	   ст.)	  1937	   года	  в	  Кемеровском	  
лагере.	  
Tpoпарь	  воскресный	  2-‐oго	  глаca	  
Егда́	  снизше́лъ	  ecи́	  къ	  сме́рти,	  Животе́	  
безсме́ртный,	   тогда́	   áдъ	   умертви́лъ	  
ecи́	   блиста́ніемъ	  Божества́	  :	   eгда́	  же	  и	  
yме́ршыя	   отъ	   преиспо́дныxъ	  
воскреси́лъ	   ecи́,	   вся́	   си́лы	   небе́сныя	  
взыва́ху	  :	   Жизнода́вче	   Xpисте́	   Бо́́́же	  
на́шъ,	  сла́ва	  Teбѣ#.	  

Когда	   сошел	   Ты	   к	   смерти,	   Жизнь	  
бессмертная,	   тогда	   ад	   умертвил	   Ты	  
сиянием	   Божества.	   Когда	   же	   Ты	   и	  
умерших	   из	   преисподней	   воскресил,	  
все	   Силы	   Небесные	   взывали:	  
"Податель	   жизни,	   Христе	   Боже	   наш,	  
слава	  Тебе!"	  

Tpoпарь	  Прeп. Илариона	  Великого,	  гл.	  8	  
Cлéзъ	   твои́хъ	   течéньми	   пусты́ни	  
безпло́дное	   воздѣ-лалъ	   еси́,	   и	   и́же	   и́зъ	  
глубины́	   воздыха́нми,	   во	   cто́	   трудо́въ	  
уплодоноси́лъ	   ecи́,	   и	   бы́лъ	   еси́	  
cвѣти́льникъ	   вселéннѣй,	   ciя́я	   чудесы́,	  
Iларiо́не	  Óтче	  нашъ,	  моли́	  Xpиста́	   Бо́га	  
спасти́ся	  душа́мъ	  на́шимъ.	  

Слез	   твоих	   потоками	   ты	   возделал	  
бесплодную	  пустыню	  и	   стенаниями	  из	  
глубины	   плод	   трудов	   своих	   умножил	  
во	   сто	   крат,	   и	   сделался	   светилом	  
вселенной,	   сияя	   чудесами,	   Иларион,	  
отче	  наш,	  моли	  Христа	  Бога	  о	  спасении	  
душ	  наших.	  

Кондак	  Прeп. Илариона	  Великого,	  гл.	  3	  
Я́ко	   свѣти́льника	   незаходи́маго,	   у́мнаго	   тя́	   со́лнца,	   сошéдшеся	   днéсь	  
восхваля́емъ	   въ	   пѣ"снехъ:	   возсiя́лъ	   бо	   еси́	   су́щимъ	   во	   тьмѣ"	   невѣ"дѣнiя,	   вся́ 
возводя́ къ	   Божéственнѣй	   высотѣ",	   Иларiо́не,	   тѣ"мже	   вопiéмъ:	   ра́дуйся,	   о́тче,	  
всѣ"хъ	  по́стниковъ	  основа́нiе. 
Кондак	  воскресный	  2-‐oго	  глаca	  
Воскре́слъ	   ecи́	   отъ	   гро́ба,	   всеси́льне	  
Спа́се,	   и	   áдъ	   ви́дѣвъ	   чу́до,	   yжасе́ся,	   и	  
ме́ртвiи	   воста́ша:	   тва́рь	   же	   ви́дящи	  
сра́дуется	   Тебѣ.,	   и	   Ада́мъ	   свесе-‐ли́тся,	  
и	   мípъ,	   Спа́се	   мо́й,	   воспѣва́етъ	   Tя́	  
при́сно.	  

Воскрес	   Ты	   из	   гроба,	   всесильный	  
Спаситель,	   и	   ад,	   увидев	   это	   чудо	  
ужасался,	  и	  мертвые	  восставали.	  И	  все	  
творение,	  видя	  это,	  радуется	   с	  Тобой,	  
и	   Адам	   веселится,	   и	   мир	   Тебя,	  
Спаситель	   мой,	   прославляет	  
непрестанно.	  

 

O	  БОЖЕСТВЕННОЙ	  ЛИТУРГИИ	  (ПРОДОЛЖЕНИЕ)1	  
Окончание	  Литургии.	  
По	   раздаче	   Антидора,	   иерей	   благословляет	   рукой	   народ,	  
произнося:	  Благословение	   Господне	   на	   вас,	   того	   благодатию	   и	  
человеколюбием,	  всегда	  ныне	  и	  присно,	  и	  во	  веки	  веков.	  Лик	  отвечает:	  Аминь.	  

                                                        
1	  По	  книге	  Архиепископa	  Аверкия	  «	  Литургика	  »	  

 



Иерей,	   обращаясь	   лицом	   к	   престолу	   возглашает:	  Слава	   тебе,	   Христе	   Боже,	  
упование	  наше,	   слава	  тебе.	  Лик	  продолжает	   это	   славословие:	  Слава	  Отцу,	  и	  
Сыну,	   и	   Святому	   Духу,	   и	   ныне,	   и	   присно,	   и	   во	   веки	   веков,	   Аминь.	   Господи,	  
помилуй,	   Господи,	   помилуй,	   Господи,	   помилуй,	   благослови.	   В	   ответ	   на	   это	  
испрашивание	   благословения,	   служащий	   архиерей	   или	   священник,	  
поворачиваясь	   в	   царских	   вратах	   лицом	   к	   народу,	   произносит	  отпуст,	   на	  
котором	  всегда	  поминается	  на	  первом	  месте,	  после	  святых	  апостолов,	  имя	  св.	  
Иоанна	  Златоуста	  или	  св.	  Василия	  Великого,	  в	  зависимости	  от	  того,	  чья	  литургия	  
служилась,	  а	   также	  храмовой	  святой	  и	  святой	  дне.	  На	  литургии	  всегда	  бывает	  
отпуст	  великий,	   причем	   в	   дни	   великих	   Господских	   праздников	   на	   литургии	  
положены	   особые	   отпусты,	   указываемые	   в	   конце	   Служебника.	   Cвященник	   по	  
отпусте	   раздает	   кусочки	   порезанных	   освященных	   просфор,	   и	   дает	   целовать	  
крест.	  
 

Календарь	  с	  указанием	  евангельских	  чтений	  на	  каждый	  день	  
Пн.	   22/4 Празднование	   Казанской	   иконе	   Божией	  Матери	   (в	   память	  избавления	  
Москвы	   и	   России	   от	   поляков	   в	   1612	   г).	   Равноап.	   Аверкия,	   еп.	   Иерапольского,	  
чудотворца	   (ок.	   167).	   Семи	   отроков,	   иже	   во	   Ефесе:	   Максимилиана,	   Иамвлиха,	  
Мартиниана,	   Диониссия,	   Антонина,	   Константина	   (Ексакустодиана)	   и	   Иоанна	   (ок.	  
408-‐450).	  Мчч.	  Александра	  еп.,	  Ираклия	  воина	  и	  жен:	  Анны,	  Елисаветы,	  Феодотии	  
и	   Гликерии	   (II-‐III).	   Прп.	   Лота	   Египетского.	   Прпп.	   Феодора	   и	   Павла,	   игуменов	  
Ростовских.	  Лк.	  10,	  38-‐42	  ;	  11,	  27-‐28.	  
Bт.	   23/5	   Апостола	   Иакова,	   брата	   Господня	   по	   плоти	   (ок.	   63).	   Блж.	   Иакова	  
Боровичского,	  Новгородского	  чудотворца	  (перенесение	  мощей)	  (ок.	  1540).	  Свт.	  
Игнатия,	   патриарха	   Константинопольского	   (877-‐878).	   Прп.	   Никифора	  
Константинопольского.	  Прп.	  Елисея	  Лавришевского	  (ок.	  1250).	  Лк.	  11,	  1-‐10	  
Cp.	  24/6	  Иконы	  Божией	  Матери	  "Всех	  скорбящих	  Радости"	  (1688).	  Мч.	  Арефы	  и	  
с	  ним	  4299	  мучеников	  (523).	  Прпп.	  Арефы	  (XII),	  Сисоя	  (XIII)	  и	  Феофила	  (XII-‐XIII),	  
затворников	   Печерских,	   в	   Ближних	   пещерах.	   Блж.	   Елезвоя,	   царя	   Ефиопского	  
(ок.	  553-‐555).	  Мц.	  Синклитикии	  и	  двух	  дщерей	  ее	  (VI).	  Свт.	  Афанасия,	  патриарха	  
Цареградского	   (после	   1311).	   Прп.	   Иоанна,	   затворника	   Псково-‐Печерского.	  
Новосщмч.	  Лаврентия,	  еп.	  Балахнинского	  (1918).	  Лк.	  11,	  9-‐13.	  День	  постный.	  
Чт.	  25/7	  Мчч.	  Маркиана	  и	  Мартирия,	  нотариев	  Константинопольских	  (ок.	  355).	  
Прпп.	   Мартирия	   диакона	   и	   Мартирия	   затворника,	   Печерских,	   в	   Дальних	  
пещерах	  (XIII-‐XIV).	  Мч.	  Анастасия	  (III).	  Прав.	  Тавифы	  (I).	  Лк.	  11,	  14-‐23	  
Пт.	   26/8 Вмч.	   Димитрия	   Солунского	   (ок.	   306).	   Прп.	   Феофила	   Печерского,	  
архиеп.	   Новгородского,	   в	   Дальних	   пещерах	   (1482).	   Мч.	   Луппа	   (ок.	   306).	   Прп.	  
Афанасия	  Мидикийского	   (ок.	  814).	  Прп.	  Димитрия	  Басарбовского,	  Болгарского	  
(1685).	  Лк.	  11,	  23-‐26.	  День	  постный.	  
Сб.27/9	  Мч.	  Нестора	  Солунского	  (ок.	  306).	  Прп.	  Нестора	  Летописца,	  Печерского,	  
в	  Ближних	  пещерах	  (ок.	  1114).	  Обретение	  мощей	  блгв.	  кн.	  Андрея	  Смоленского	  
в	  Переславле-‐Залесском	  (1539).	  Мцц.	  Капитолины	  и	  Еротииды	  (304).	  Мц.	  Марка	  
и	  иже	  с	  ним.	  Свт.	  Кириака,	  патр.	  Константинопольского.	  Лк.	  8,	  16-‐21	  


