
ЛИТУРГИЧЕСКИЕ	  ЛИСТКИ	  
КРECTOBOЗДВИЖЕНСКОГО	  COБOPA	  
N°420/2013	  Размещен	  на	  странице	  епархии	  :	  www.diocesedegeneve.net	  

Вocкpeceньe	  26	  aвгуста	  /	  8 сентября	  

Неделя	  11-‐я	  по	  Пятидесятнице	  

Сретение	   Владимирской	   иконы	   Пресвятой	   Богородицы	   (празднество	  
установлено	   в	   память	   спасения	   Москвы	   от	   нашествия	   Тамерлана	   в	  
1395	  г.).	   Мчч.	   Адриана	   и	   Наталии	   и	   с	   ними	   23-‐х	   (305−311).	   Прп.	   Адриана	  
Ондрусовского	   (1549).	   Блж.	   Киприана	   Сторожевского.	   Прп.	   Адриана,	  
игумена	  Пошехонского.	  
	  
Чтения	  :	  1	  Кор.	  IX,	  2-‐12	  ;	  	  Флп.	  II,	  5-‐11	  ;	  Мф.	  XVIII,	  23-‐35	  ;	  Лк.	  X,	  38-‐42;	  XI,	  27-‐28.	  	  
 
 

ВЛАДИМИРСКАЯ	  ИКОНА	  БОЖИЕЙ	  МАТЕРИ	  
	  
	  

ладимирская	   икона	   Божией	   Матери	   написана	   Евангелистом	   Лукой	   на	  
доске	  от	  стола,	  за	  которым	  трапезовал	  Спаситель	  с	  Пречистой	  Матерью	  и	  
праведным	   Иосифом.	   Божия	   Матерь,	   увидев	   этот	   образ,	   произнесла:	  

"Отныне	  ублажат	  Меня	  все	  роды.	  Благодать	  Рождшегося	  от	  Меня	  и	  Моя	  с	  этой	  
иконой	   да	   будет".	   В	   1131	   году	   икона	   была	   прислана	   на	   Русь	   из	  
Константинополя	  святому	  князю	  Мстиславу	   (†	  1132,	  память	  15	  апреля)	  и	  была	  
поставлена	   в	   Девичьем	   монастыре	   Вышгорода	   −	   древнего	   удельного	   города	  
святой	   равноапостольной	   великой	   княгини	   Ольги.	   Сын	   Юрия	   Долгорукого	  
святой	  Андрей	  Боголюбский	  в	  1155	  году	  принес	  икону	  во	  Владимир	  и	  поместил	  
в	   воздвигнутом	   им	   знаменитом	   Успенском	   соборе.	   С	   того	   времени	   икона	  
получила	   именование	   Владимирской.	   В	   1395	   году	   икону	   впервые	   принесли	   в	  
Москву.	   Так	   благословением	   Божией	   Матери	   скрепились	   духовные	   узы	  
Византии	   и	   Руси	   −	   через	   Киев,	   Владимир	   и	   Москву.	   Празднование	  
Владимирской	   иконе	   Пресвятой	   Богородицы	   бывает	   несколько	   раз	   в	   году	  
(21	  мая,	   23	  июня,	   26	  августа).	   Наиболее	   торжественное	   празднование	  
совершается	  26	  августа,	  установленное	  в	  честь	  сретения	  Владимирской	  иконы	  
при	  перенесении	  ее	  из	  Владимира	  в	  Москву.	  В	  1395	  году	  страшный	  завоеватель	  
хан	   Тамерлан	   (Темир-‐Аксак)	   достиг	   пределов	   рязанских,	   взял	   город	   Елец	   и,	  
направляясь	   к	  Москве,	   приблизился	   к	   берегам	   Дона.	   Великий	   князь	   Василий	  
Димитриевич	   вышел	   с	   войском	   к	   Коломне	   и	   остановился	   на	   берегу	   Оки.	   Он	  
молился	   святителям	   Московским	   и	   преподобному	   Сергию	   о	   избавлении	  
Отечества	   и	   написал	  митрополиту	  Московскому,	   святителю	  Киприану	   (память	  
16	   сентября),	   чтобы	   наступивший	   Успенский	   пост	   был	   посвящен	   усердным	  

В	  



молитвам	   о	   помиловании	   и	   покаянию.	   Во	   Владимир,	   где	   находилась	  
прославленная	  чудотворная	  икона,	  было	  послано	  духовенство.	  После	  литургии	  
и	   молебна	   в	   праздник	   Успения	   Пресвятой	   Богородицы	   духовенство	   приняло	  
икону	   и	   с	   крестным	   ходом	   понесло	   ее	   к	   Москве.	   Бесчисленное	   множество	  
народа	  по	  обеим	  сторонам	  дороги,	   стоя	  на	  коленях,	  молило:	   "Матерь	  Божия,	  
спаси	  землю	  Русскую!"	  В	  тот	  самый	  час,	  когда	  жители	  Москвы	  встречали	  икону	  
на	   Кучковом	   поле,	   Тамерлан	   дремал	   в	   своем	  шатре.	   Вдруг	   он	   увидел	   во	   сне	  
великую	  гору,	  с	  вершины	  которой	  к	  нему	  шли	  святители	  с	  золотыми	  жезлами,	  а	  
над	   ними	   в	   лучезарном	   сиянии	   явилась	   Величавая	   Жена.	   Она	   повелела	   ему	  
оставить	   пределы	   России.	   Проснувшись	   в	   трепете,	   Тамерлан	   спросил	   о	  
значении	  видения.	  Знающие	  ответили,	  что	  сияющая	  Жена	  есть	  Матерь	  Божия,	  
великая	  Защитница	  христиан.	  Тогда	  Тамерлан	  дал	  приказ	  полкам	  идти	  обратно.	  
В	  память	  чудесного	  избавления	  Русской	  земли	  от	  Тамерлана	  на	  Кучковом	  поле,	  
где	   была	   встречена	   икона,	   построили	   Сретенский	  монастырь,	   а	   на	   26	   августа	  
было	   установлено	   всероссийское	   празднование	   в	   честь	   сретения	  
Владимирской	  иконы	  Пресвятой	  Богородицы.	  
	  
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!"	  

	  
	  
Тропа́рь	  Владимирской	  иконы	  	  гл.	  4	  
Дне́сь	   свѣ*тло	   красу́ется	   сла́внѣйшій	  
гра́дъ	   Москва́,	   я́ко	   зарю́	   со́лнечную,	  
воспріе́мши,	  Влады́чице,	  чудотво́рную	  
Твою́	   ико́ну,	   къ	   не́йже	   ны́нѣ	   мы́	  
притека́юще	   и	   моля́щеся	   Тебѣ4,	  
взыва́емъ	   си́це:	   о	   пречу́дная	  
Влады́чице	   Богоро́дице!	   Моли́ся	   изъ	  
Тебе́	   воплоще́нному	   Христу́	   Бо́гу	  
на́шему,	   да	  изба́витъ	   гра́дъ	   се́й	   и	   вся́	  
гра́ды	   и	   страны́	   христіа́нскія	  
невреди́мы	  отъ	  всѣ0хъ	  навѣ0тъ	  вра́жіихъ	  
и	  спасе́тъ	  ду́ши	  на́ша,	  я́ко	  Милосе́рдъ.	  
	  

В	   сей	   день	   радостно	   торжествует	  
славнейший	   град	   Москва,	   как	   зарю	  
солнечную,	   приняв,	   Владычица,	  
чудотворную	   Твою	   икону.	   Ныне	  
прибегая	  к	  ней	  и	  молясь	  Тебе,	  мы	  так	  
взываем:	   "О	   пречудная	   Владычица	  
Богородица!	   Молись	   от	   Тебя	  
воплощенному	   Христу	   Богу	   нашему,	  
да	   сохранит	   град	   сей	   и	   все	   города	   и	  
страны	  христианские	  невредимыми	  от	  
всех	   козней	   вражеских	  и	   спасет	  души	  
наша,	  как	  Милосердный!"	  
	  

	  
	  
	  



Тропа́рь	  Cв.	  Mученикoв,	  гл.	  4	  
Му́ченицы	   Твои́,	   Го́споди,	   во	  
страда́ніихъ	   свои́хъ	   вѣнцы́	   прія́ша	  
нетлѣ&нныя	   отъ	   Тебе́,	   Бо́га	   на́шего:	  
иму́ще	   бо	   крѣ-пость	   Твою́,	   мучи́телей	  
низложи́ша,	   сокруши́ша	   и	   де́моновъ	  
немощны́я	   де́рзости.	   Тѣ3хъ	  моли́твами	  
спаси́	  ду́ши	  на́ша.	  	  

Мученики	   Твои,	   Господи,	   подвигом	  
своим	   венцы	   нетленные	   получили	   от	  
Тебя,	  Бога	  нашего;	  ибо	  они,	  имея	  силу	  
Твою,	   мучителей	   низложили,	  
сокрушили	   и	   демонов	   немощные	  
дерзости.	   По	   молитвам	   их,	   Христе	  
Боже,	  спаси	  души	  наши.	  

	  
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.	  

	  
Конда́к	  Cв.	  Mученикoв,	  гл.	  4	  
Му́ченикъ	   возсія́	   боже́ственная	   па́мять,	  и	   земны́я	   озари́	   вся́	   концы́	   свѣ2тло,	   съ	  
весе́ліемъ	  зову́щихъ:	  Ты́	  еси́	  му́чениковъ,	  Христе́,	  ра́дованіе.	  
	  
Ин.	  Конда́к	  Cв.	  Mученикoв,	  гл.	  4	  
Жены́	   богому́дрыя	   боже́ственная	   словеса́	   въ	   се́рдцѣ	   положи́въ,	   Адріа́не,	  
му́чениче	  Христо́въ,	  къ	  муче́ніямъ	  усе́рдно	  устреми́лся	  еси́,	  съ	  супру́гою	  вѣне́цъ	  
пріе́мь.	  
 
Конда́къ,	  гла́съ	  8.	  Подо́бенъ:	  Взбра́нной.	  
Взбра́нной	   Воево́дѣ	   побѣди́тельная,	  
я́ко	   изба́вльшеся	   отъ	   злы́хъ	  
прише́ствіемъ	  Твоего́	  честна́го	  о́браза,	  
Влады́чице	   Богоро́дице,	   свѣ4тло	  
сотворя́емъ	   празднество́	   срѣ$тенія	  
Твоего́,	  и	  обы́чно	  зове́мъ	  Ти́:	  ра́дуйся,	  
Невѣ%сто	  неневѣ%стная.	  
	  

Обороняющей	   нас	   Военачальнице,	  
мы,	  избавленные	  от	  бед	  пришествием	  
Твоего,	   Владычица,	   священного	  
образа,	   торжества	   победные	  
совершаем	  в	  праздник	  встречи	  Твоей,	  
Богородица,	   и,	   как	   обычно,	   взываем	  
Тебе:	   "Радуйся,	   Невеста,	   брака	   не	  
познавшая!"	  

 
 

Апостол	  дня	  на	  русском	  языке	  
Братия,	   печать	   моего	   апостольства	   –	   вы	   в	   Господе.	   Вот	   моя	   защита	   против	  
осуждающих	  меня.	  Или	  мы	  не	  имеем	  власти	  есть	  и	  пить?	  Или	  не	  имеем	  власти	  
иметь	   спутницею	   сестру	   жену,	   как	   и	   прочие	   Апостолы,	   и	   братья	   Господни,	   и	  
Кифа?	  Или	  один	  я	  и	  Варнава	  не	  имеем	  власти	  не	  работать?	  Какой	  воин	  служит	  
когда-‐либо	  на	   своем	   содержании?	  Кто,	  насадив	  виноград,	  не	  ест	  плодов	  его?	  
Кто,	   пася	   стадо,	   не	   ест	   молока	   от	   стада?	   По	   человеческому	   ли	   только	  



рассуждению	   я	   это	   говорю?	   Не	   то	  же	   ли	   говорит	   и	   закон?	   Ибо	   в	  Моисеевом	  
законе	  написано:	  не	  заграждай	  рта	  у	  вола	  молотящего.	  О	  волах	  ли	  печется	  Бог?	  
Или,	   конечно,	   для	   нас	   говорится?	   Так,	   для	   нас	   это	   написано;	   ибо,	   кто	   пашет,	  
должен	   пахать	   с	   надеждою,	   и	   кто	   молотит,	   должен	   молотить	   с	   надеждою	  
получить	   ожидаемое.	   Если	   мы	   посеяли	   в	   вас	   духовное,	   велико	   ли	   то,	   если	  
пожнем	  у	  вас	  телесное?	  Если	  другие	  имеют	  у	  вас	  власть,	  не	  паче	  ли	  мы?	  Однако	  
мы	  не	  пользовались	  сею	  властью,	  но	  все	  переносим,	  дабы	  не	  поставить	  какой	  
преграды	  благовествованию	  Христову.	  
 
 
 

Календарь	  с	  указанием	  евангельских	  чтений	  на	  каждый	  день	  
Пн.	   27/9 Прп.	   Пимена	   Великого	   (ок.	   450).	   Прпп.	   сщмчч.	   Кукши	   и	   Пимена	  
постника,	   Печерских,	   в	   Ближних	   пещерах	   (после	   1114).	   Свт.	   Осии	   исп.,	   еп.	  
Кордубского	   (359).	   Свт.	   Ливерия	   исп.,	   папы	   Римского	   (366).	   Прп.	   Пимена	  
Палестинского	   (ок.	   602).	   Мц.	   Анфисы.	   Прп.	   Саввы,	   иже	   в	   Венефалех.	   Вмч.	  
Фанурия,	   в	   Родесе	   (Греч.). Новосщмч.	   Михаила	   (Воскресенского),	   Стефана	  
(Немкова)	  и	  иже	  с	  ними	  в	  Н.	  Новгороде	  (1918).	  Мк.	  I,	  9-‐15.	  	  
Bт.	   28/10	   Прп.	   Моисея	   Мурина	   (ок.	   400).	   Прав.	   Анны	   пророчицы,	   дщери	  
Фануилевой,	   встретившей	   Господа	   Иисуса	   Христа	   в	   храме	   Иерусалимском	   (I).	  
Мц.	   Шушаники,	   царицы	   Ранской	   (V,	   Груз.).	   Обретение	   мощей	   прп.	   Иова,	  
игумена	   и	   чудотворца	  Почаевского	   (1659).	  Собор	   преподобных	   отцев	   Киево-‐
Печерских,	  в	  Дальних	  пещерах	  (прп.	  Феодосия)	  почивающих.	  Свт.	  Амфилохия,	  
еп.	  Владимиро-‐Волынского.	  Новопрпмчч.:	  архим.	  Сергия	  (Зайцева),	  настоятеля	  
Успенского	   Зилантьева	   монастыря,	   иеромонахов	   Лаврентия	   (Никитина),	  
Серафима	   (Кузьмина),	   иеродиакона	   Феодосия	   (Александрова),	   монахов	  
Леонтия	   (Карягина),	   Стефана,	   послушников	   Георгия	   (Тимофеева),	   Илариона	  
(Правдина),	  Иоанна	  (Сретенского),	  Сергия	  (Галина)	  (1918).	  Мк.	  I,	  16-‐22	  
Cp.	   29/11	   УСЕКНОВЕНИЕ	   ГЛАВЫ	   ПРОРОКА,	   ПРЕДТЕЧИ	   И	   КРЕСТИТЕЛЯ	  
ГОСПОДНЯ	  ИОАННА.	  Мк.	  VI,	  14-‐30.	  День	  постный.	  
Чт.	  30/12	  Свтт.	  Александра	  (340),	  Иоанна	  (595)	  и	  Павла	  Нового	  (784),	  патриархов	  
Константинопольских.	  Прп.	  Александра	  Свирского	   (1533).	  Перенесение	  мощей	  
блгв.	   кн.	   Александра	   Невского	   (1724).	   Обретение	   мощей	   блгв.	   кн.	   Даниила	  
Московского	   (1652).	   Прп.	   Христофора	   Римлянина	   (VI).	   Прп.	   Фантина	  
чудотворца,	  в	  Солуни	  (IX−X).	  Собор	  Святителей	  Сербских.	  Мк.	  I,	  29-‐35.	  	  
Пт.	  31/13	  Положение	  честного	  пояса	  Пресвятой	  Богородицы	   (395−408).	  Сщмч.	  
Киприана,	   еп.	   Карфагенского	   (258).	   Свт	   Геннадия,	   патриарха	   Цареградского	  
(471).	   Свт.	   Иоанна,	   митр.	   Киевского.	   Свт.	   Геннадия	   Схолария,	   патр.	  
Константинопольского.	   Свт.	   Эйдана,	   еп.	   Линдисфарнского	   (651).	   Новомчч.	  
Ясеновацких,	  Сербских	  (1941−1944).	  Мк.	  II,	  18-‐22	  День	  постный.	  
Сб.	   1/14	  Церковное	   новолетие.	   Прп.	   Симеона	   Столпника	   (459)	   и	   матери	   его	  
Марфы	  (ок.	  428).	  Мч.	  Аифала	  диакона	  (380).	  Мцц.	  40	  дев	  постниц	  и	  мч.	  Аммуна	  
диакона,	  учителя	  их	  (IV).	  Мц.	  Каллисты	  и	  братий	  ее	  мчч.	  Евода	  и	  Ермогена	  (309).	  
Прав.	  Иисуса	  Навина	  (XVI	  в.	  до	  Р.Х.).	  Прп.	  Мелетия	  Нового,	  Греческого.	  Новомч.	  
Ангелиса	  Константинопольского	  (Греч.). Лк.	  IV,	  16-‐22. 


