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Мц.	  Параскевы,	  нареченной	  Пятница	  (III).	  Мчч.	  Терентия	  и	  Неониллы	  и	  чад	  
их:	  Сарвила,	  Фота,	  Феодула,	  Иеракса,	  Нита,	  Вила	  и	  Евникии	  (249−250).	  Прп.	  
Стефана	   Савваита,	   творца	   канонов	   (IX).	   Свт.	   Арсения,	   архиеп.	   Сербского	  
(1266).	   Прп.	   Иова,	   игумена	   Почаевского	   (1651).	   Свт.	   Димитрия,	   митр.	  
Ростовского	   (1709).	   Прп.	   Нестора	   некнижного,	   Печерского,	   в	   Дальних	  
пещерах	   (XIV).	   Мчч.	   Африкана,	   Терентия,	   Максима,	   Помпия	   и	   иных	   36-‐ти	  
(III).	   Сщмч.	   Кириака,	   патриарха	   Иерусалимского	   (363).	   Прп.	   Иоанна	  
Хозевита,	  еп.	  Кесарийского	  (VI).	  Сщмч.	  Неофита,	  еп.	  Урбнисского	  (Груз.,	  VI).	  
Новосщмч.	   свящ.	   Михаила	   (Лекторского)	   (1921). Св.	   Арсения	  
Каппадокийского	  (Греч.,	  1924).	  

	  
Чтения	  : Гал.	  I,	  11-‐19.	  Лк.	  VIII,	  26-‐39.	  Свт.:	  Евр.	  VII,	  26	  -‐	  VIII,	  2.	  Ин.	  X,	  9-‐16	  	  

	  
ПРЕПОДОБНЫЙ	  ИОВ	  ПОЧАЕВСКИЙ	  

 

реп.	  Иов	  родился	  в	  1550	  г.	  в	  Галиции	  и	  назывался	  в	  миру	  Иоанн	  Железо.	  
Десятилетним	   отроком	   он	   поступил	   в	   Угорницкий	   монастырь.	   В	   этом	  
раннем	   возрасте	   он	   так	   преуспел	   в	   иноческих	   подвигах,	   что	   12-‐ти	   лет	  

был	   уже	   пострижен	   в	   мантию	   с	   именем	   Иова,	   по	   достижении	   совершенного	  
возраста	   возведен	   в	   священнический	   сан,	   а	   тридцати	   лет	   удостоен	   великой	  
схимы,	  причем	  ему	  было	  возвращено	  имя	  Иоанн.	  Он	  особенно	  любил	  это	  имя	  и	  
всегда	  им	  подписывался,	  но	  к	  лику	  святых	  он	  был	  причислен	  с	  именем	  Иова.	  По	  
просьбе	   князя	   Острожского,	   преп.	   Иов	   был	   переведен	   в	   находившийся	   в	   его	  
владениях	  Дубенский	  монастырь,	  где	  стал	  настоятелем	  и	  много	  писал	  в	  защиту	  
православия.	   Однако	   же,	   жажда	   подвижнического	   уединенного	   жития	  
заставила	   его	   перейти	   на	   св.	   гору	   Почаевскую,	   но	   и	   там	   его	   избрали	  
настоятелем.	  Для	  молитвенных	  подвигов	  он	  удалился	  в	  каменную	  пещеру:	  ноги	  
его	   покрылись	   ранами	   так,	   что	   обнажились	   кости.	   Он	   был	   делателем	  
непрестанной	   молитвы	   Иисусовой	   —	   «Господи,	   Иисусе	   Христе,	   помилуй	   мя,	  
грешнаго»,	   доводящей	  подвижника	  до	   высоких	  духовных	   степеней.	   Вот	   что	   о	  
нем	  повествует	  его	  ученик	  и	  сподвижник	  Досифей,	  ставший	  по	  кончине	  святого	  
его	  преемником	  по	  игуменству.	  «Однажды,	  когда	  молился	  преподобный	  в	  той	  
пещере,	  вдруг	  облистал	  его	  свет	  благодати	  Божией,	  сиявший	  по	  всей	  церкви	  в	  
течение	   двух	   часов	   непрестанно.	   Я	   же,	   увидев	   его,	   в	   великом	   ужасе	   пал	   на	  
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землю,	   побежденный	   таким	   чудным	   видением».	   Какой	   силы	   достиг	   святой	  
старец	   над	   грешной	   душой	   человеческой,	   показывает	   следующий	   случай:	  
однажды,	  придя	  ночью	  на	  монастырское	  гумно,	  он	  увидел	  вора,	  который	  хотел	  
взвалить	  себе	  на	  спину	  куль	  зерна.	  Преподобный	  помог	  ему	  поднять	  этот	  куль,	  
но	   напомнил	   об	   ответе	   на	   страшном	   Суде	   Христовом.	   Потрясенный	   кратким	  
словом	   святого,	   грешник	   упал	   ему	   в	   ноги	   с	   мольбой	   о	   прощении.	   В	   обители	  
преп.	  Иов	  ввел	  общежительный	  устав.	  Обитель	  он	  окружил	  оградой	  с	  помощью	  
благочестивых	   помещиков	   Феодора	   и	   Евы	   Домашевских	   и	   воздвиг	   Свято-‐
Троицкий	  собор,	  а	  потом	  и	  еще	  шесть	  меньших	  церквей.	  Он	  создал	  Почаевскую	  
типографию	  и	   продолжал	   писать	   в	   защиту	   православия.	   Сохранилась	   одна	   из	  
его	   книг	   под	   заглавием	   «Книга	   Иова	  Железа,	   игумена	   Почаевскаго,	   властною	  
его	   рукою	   написанная».	   В	   1889	   году	   она	   была	   издана	   под	   заглавием	  
«Почаевская	  Пчела».	  Типография	  преп.	  Иова,	  возобновленная	  в	  начале	  XX	  века	  
архимандритом	   Виталием	   (Максименко),	   была	   им	   вывезена	   после	   русской	  
революции	   за	   границу	   и	   ныне	   продолжает	   существовать	   в	   Америке,	   в	   Свято-‐
Троицком	  монастыре,	  обслуживая	  духовные	  нужды	  русской	  эмиграции.	  
Много	   скорбей	   принес	   преп.	   Иову	   наследник	   Анны	   Гойской,	   лютеранин	  
Фирлей.	  Оп	  завладел	  монастырскими	  землями	  и	  даже	  чудотворной	  иконой.	  Но	  
св.	   икона,	   после	   того	   как	  жену	  Фирлея	  постигло	   за	   кощунство	  над	  ней	  Божие	  
наказание,	   была	   возвращена	   монастырю,	   а	   земли	   были	   возвращены	   судом	  
незадолго	   до	   кончины	   преподобного.	   В	   свободное	   время	   преп.	   Иов	   любил	  
заниматься	   садоводством	   и	   развел	   в	   Почаеве	   прекрасный	   сад.	   В	   1620	   г.	   он	  
принимал	   участие	   в	   Киевском	   Соборе,	   осудившим	   унию	   и	   постановившем	  
твердо	  стоять	  за	  православие.	  Под	  постановлением	  этим	  есть	  подпись:	  «Иоанн	  
Железо,	   игумен	   Почаевский».	   Скончался	   преп.	   Иов	   28-‐го	   октября	   1651	   года.	  
Мощи	   его	   были	   открыты	   в	   1659	   году	   после	   трехкратного	   явления	   святого	  
митрополиту	  Киевскому	  Дионисию.	  Вскоре	  после	  этого	  в	  обитель	  приехала	  на	  
богомолье	  Ева	  Домашевская.	  Ночью	  она	  увидела,	  что	  в	  Троицкой	  церкви	  сияет	  
свет	   и	   услышала	   пение.	   Служанка	   ее,	   девица	   Анна,	   пошла	   узнать,	   какое	  
служение	   совершается,	   и	   к	   своему	   ужасу	   увидела,	   что	   церковные	   двери	  
открыты,	   а	   посреди	   церкви,	   между	   двумя	   ангелами,	   молится	   в	   необычайно	  
светлом	   одеянии	   преп.	   Иов.	   Обратившись	   к	   девице,	   он	   приказал	   ей	   позвать	  
игумена	  Досифея,	   в	   это	   время	  безнадежно	  больного,	  и	  дал	  ей	  для	  него	  плат,	  
омоченный	   в	   миро.	   Больной,	   получив	   этот	   плат,	   помазался	   им	   и	   получил	  
исцеление.	  
	  

ПРЕПОДОБНЫЙ	  АРСЕНИЙ	  КАППАДОКИЙСКИЙ	  
Святой	  Арсений	  Каппадокийский	  родился	  в	  селе	  Фараса	  в	  Каппадокии	  в	  Малой	  
Азии	   около	   1840	   года,	   во	   святом	   крещении	   мальчика	   нарекли	   Феодором.	   В	  
раннем	   возрасте	   он	   лишился	   родителей:	   Елевферия	   и	   Варвары.	   Получил	  
образование	  в	  семинарии	  в	  Смирне	  (Измире).	  В	  26	  лет	  он	  принял	  монашеский	  
постриг	   в	   монастыре	   Иоанна	   Предтечи	   в	   Зинджи-‐Дере	   в	   Кесарии	  
Каппадокийской,	  там	  был	  рукоположен	  во	  диакона	  и	  направлен	  митрополитом	  
Паисием	   II	   в	   Фарасу	   обучать	   детей	   грамоте	   по	   церковным	   книгам.	   В	   1870	   г.	  



Арсений	   Каппадокийский	   был	   рукоположен	   во	   священника	   и	   возведен	   в	   сан	  
архимандрита.	   Он	   совершил	   пять	   паломничеств	   на	   Святую	   землю,	   и	   поэтому	  
турки	   прозвали	   его	   Хаджи-‐эфенди.	   Пастырская	   деятельность	   святого	   Арсения	  
продолжалась	   в	   Фарасе	   55	   лет.	   Он	   наставлял	   и	   утверждал	   в	   вере	   жителей	  
греческого	   анклава,	   постоянно	   находившегося	   под	   угрозой	   уничтожения.	   Св.	  
Арсений	   вел	   строгую	   подвижническую	   жизнь	   и	   получил	   от	   Господа	   дар	  
прозорливости	   и	   исцеления.	   По	   его	   молитве,	   которая,	   по	   словам	   очевидцев,	  
«могла	   пробить	   камень»,	   исцелялись	   глухие,	   слепые,	   парализованные	   и	  
бесноватые.	   Не	   только	   греки,	   но	   и	   турки	   считали	   Арсения	   Каппадокийского	  
святым,	   так	   как	   и	   среди	   мусульман	   он	   совершал	   чудеса	   и	   исцелял	   больных.	  
Патриархи	   Константипольский	   и	   Иерусалимский	   хотели	   сделать	   св.	   Арсения	  
епископом,	  но	  он	  каждый	  раз	  отказывался.	  Он	  предвидел	  грядущие	  испытания,	  
войны	   и	   исход	   с	   родной	   земли.	   В	   1924	   г.,	   при	   переселении	   малоазийских	  
греков,	   он	   сопровождал	   свою	  паству	  и	   умер	  через	  40	  дней	  после	  прибытия	  в	  
Грецию,	   на	   острове	   Корфу.	  Мощи	   св.	   Арсения	   были	   перевезены	   сначала	   в	   г.	  
Коницу,	   а	   затем	   в	   монастырь	   Иоанна	   Богослова	   в	   Суроти	   близ	   Салоник.	  
Многочисленные	   посмертные	   чудеса	   св.	   Арсения	   Каппадокийского	   привели	   к	  
его	  прославлению	  в	  1986	  г.	  в	  лике	  святых.	  
	  
Tpoпарь	  воскресный	  3-‐oго	  глаca	  
Да	   веселя́тся	   небе́сная,	   да	   ра́дуются	  
земна́я;	   я́ко	  сотвори́	  дeржа́ву	  мы́шцею	  
Cвое́ю	  Го́сподь,	  попра́	  cме́ртiю	  cме́рть,	  
пе́рвенецъ	  ме́ртвыxъ	   бы́сть,	   изъ	   чре́ва	  
а́дова	   изба́ви	   на́съ	   и	   подаде́	   мípoви	  
ве́лiю	  ми́лость.	  

Да	  веселятся	  (существа)	  небесныe	  и	  да	  
радуются	   земныe	  ;	   ибо	   Господь	   явил	  
силy	   мышцы	   Cвоей	  :	   Cвоею	   cмертью	  
попрал	   cмерть,	   явился	   первенцeм	   из	  
мертвыx,	  извлек	  нас	  из	   глубины	  ада	  и	  
даровал	  мipy	  великyю	  милость.	  

Тропарь	  Преподобнoго	  Иова,	  гл.	  4	  
Многострада́льнаго	   пра́отца	   долготерпѣ2ніе	   стяжа́въ,	   Крести́телеву	  
воздержа́нію	  уподобля́яся,	  боже́ственныя	  же	  ре́вности	  обою́	  пріобща́яся,	   тѣ5хъ	  
имена́	   досто́йно	   прія́ти	   сподо́бился	   еси́,	   и	   и́стинныя	   вѣ7ры	   бы́лъ	   еси́	  
проповѣ&дникъ	   безбоя́зненъ;	   тѣ&мже	   мона́ховъ	   мно́жества	   ко	   Христу́	   приве́лъ	  
еси́,	   и	   вся́	   лю́ди	   въ	   Правосла́віи	   утверди́лъ	   еси́,	   Іове	   преподо́бне	   о́тче	   на́шъ,	  
моли́	  спасти́ся	  душа́мъ	  на́шимъ.	  
	  
Кондакъ	  Преподобнoго	  Иова,	  гл.	  4	  
Яви́лся	   еси́	   и́стинныя	   вѣ.ры	   сто́лпъ,	   ева́нгельскихъ	   же	   за́повѣдей	   ревни́тель,	  
горды́ни	   обличе́ніе,	   смире́ннымъ	   же	   предста́тель	   и	   науче́ніе:	   тѣ;мже	   и	  
ублажа́ющимъ	   тя́	   грѣхо́въ	   отпуще́ніе	   испроси́	   и	   оби́тель	   твою́	   невреди́му	  
сохрани́,	  Іове	  о́тче	  на́шъ,	  многострада́льному	  подо́бный.	  
	  
Kондак	  воскресный	  3-‐oго	  глаca	  



Воскре́слъ	  ecи́́	  днесь	  изъ	  гро́ба,	  Ще́дре,	  
и	   на́съ	   возве́лъ	   ecи́	   отъ	   вра́тъ	  
cме́ртныxъ;	   дне́сь	   Ада́мъ	   лику́етъ	   и	  
ра́дуется	   Éва,	   вку́пѣ	   же	   и	   проро́цы	   cъ	  
патрiápxи	   воспѣва́ютъ	   непреста́нно	  
Боже́ственную	  держа́ву	  вла́сти	  Tвоея́. 

Ныне	   воскрес	   Ты	   из	   гроба,	  
Милосердый,	   и	   вывел	   нас	   из	   врат	  
cмерти.	   Ныне	   ликует	   Адам	   и	   радуется	  
Eва,	   вместе	   (c	   ними)	   и	   пророки	   с	  
патриapxaми	   непрестанно	   просла-‐
вляют	   Божественную	   державу	   власти	  
Tвоей. 
	  

Календарь	  с	  указанием	  евангельских	  чтений	  на	  каждый	  день	  
Пн.	   29/11	   Прмц.	   Анастасии	   Римляныни	   (III).	   Прп.	   Аврамия	   затворника	   и	   блж.	  
Марии,	  племянницы	  его	  (ок.	  360).	  Прп.	  Аврамия,	  архим.	  Ростовского	  (1073-‐1077).	  
Мчч.	  Клавдия,	  Астерия,	  Неона	  и	  Феониллы	  (285).	  Прп.	  Анны	  Константинопольской	  
(826).	   Прп.	   Аврамия,	   затворника	   Печерского.	   Прмч.	   Афанасия. Мч.	   Тимофея	  
Есфигменского	  (Греч.).	  Лк.	  11,	  29-‐33.	  
Bт.	  30/12	  Сщмч.	  Зиновия,	  еп.	  Егейского,	  и	  сестры	  его	  Зиновии	  (285).	  Апп.	  от	  70-‐
ти	   Тертия,	  Марка,	   Иуста	   и	   Артемы	   (I).	   Сщмч.	  Маркиана,	   еп.	   Сиракузского	   (II).	  
Мц.	   Евтропии	   Александрийской	   (ок.	   250).	   Мц.	   Анастасии	   Солунской	   (III).	   Свв.	  
Стефана	   Милютина,	   короля	   Сербского	   (1320),	   брата	   его	   Драгутина	   (1316)	   и	  
матери	  их	  Елены	  (Серб.,	  1306).	  Мчч.	  Александра,	  Крониона,	  Иулиана,	  Макария	  
и	  13	  мчч.,	  Александрийских.	  Мч.	  Дометия	  Фригийского.	  Ап.	  Клеопы	  (Греч.).	  Свт.	  
Иосифа,	   патр.	   Константинопольского	   (Греч.).	   Священноисп.	   Варнавы	  
Хвостанского	  (Cepб.,	  1964).	  Лк.	  11,	  34-‐41	  
Cp.	   31/13	   Апп.	   от	   70-‐ти	   Стахия,	   Амплия,	   Урвана,	   Наркисса,	   Апеллия	   и	  
Аристовула	   (I).	   Мч.	   Епимаха	   Александрийского	   (ок.	   250).	   Прпп.	   Спиридона	   и	  
Никодима,	  просфорников	  Печерских,	   в	  Ближних	  пещерах	   (XII).	  Прп.	  Анатолия,	  
затворника	   Печерского.	   Прп.	   Мавры	   Константинопольской	   (V).	   Новомч.	  
Николая	   Хиосского	   (Греч.).	   Новосщмчч.	   Сергия	   (Зверева),	   архиеп.	   Елецкого.	  
Новосщмч.	  прот.	  Иоанна	  Кочурова	  (1917).	  Лк.	  11,	  42-‐46.	  День	  постный.	  
Чт.	  1/14	   Бессребреников	  и	  чудотворцев	  Космы	  и	  Дамиана	  Асийских	  и	  матери	  
их	   прп.	   Феодотии	   (III).	   Сщмчч.	   Иоанна	   еп.	   и	   Иакова	   пресвитера,	   в	   Персии	  
пострадавших	   (ок.	   345).	   Мцц.	   Кириены	   и	   Иулиании	   (305−311).	   Мч.	  
Ерминингельда,	   царевича	   Готфского	   (586).	   Мчч.	   Кесария,	   Дасия,	   Саввы,	  
Савиниана,	  Агриппы,	  Адриана	  и	  Фомы	  (VII).	  Лк.	  11,	  47	  –	  12,1	  
Пт.	  2/15 Мчч.	  Акиндина,	  Пигасия,	  Аффония,	  Елпидифора,	  Анемподиста	  и	  иже	  с	  
ними	  (ок.	  341−345).	  Прп.	  Маркиана	  Кирского	  (388).	  Новосщмчч.	  иерея	  Василия	  
Лузгина	  (1918).	  Лк.	  12,	  2-‐12.	  День	  постный.	  
Сб.	   3/16	   Мчч.	   Акепсима	   еп.,	   Иосифа	   пресвитера	   и	   Аифала	   диакона	   (IV).	  
Обновление	   храма	   вмч.	   Георгия	   в	   Лидде	   (IV).	  Мчч.	   Аттика,	   Агапия,	   Евдоксия,	  
Катерия,	   Истукария,	   Пактовия,	   Никтополиона	   и	   дружины	   их	   (ок.	   320).	   Прп.	  
Акепсимы	   (Акепсима),	   пустынника	   Сирийского	   (IV).	   Прав.	   Снандулии	  
Персидской	  (IV).	  Прп.	  княж.	  Анна,	  дочери	  кн.	  Всеволода	  I	  Ярославича.	  Лк.	  9,	  1-‐6	  
	  


