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Неделя	  17-‐я	  по	  Пятидесятнице	  
Прор.	  Ионы	   (VIII	   в.	   до	  Р.	   Х.).	   Сщмч.	  Фоки,	   еп.	   Синопийского	   (117).	  Прп.	  Ионы	  
пресвитера	   (IX),	   отца	   святых	   Феофана,	   творца	   канонов,	   и	   Феодора	  
Начерта́нных.	   Блж.	   Параскевы	   Дивеевской	   (1915).	   Прп.	   Ионы	   Яшезерского	  
(после	  1592).	  Прп.	  Макария	  Жабынского,	  Белевского	   чудотворца.	   (XVII).	  Мч	  
Фоки	   вертоградаря	   (ок.	   320).	   Прав.	   Петра,	   бывшего	   мытаря	   (VI).	   Cщмч.	  
Феодосия	  Бразского	   (1694,	  Румын.).	   26	  мчч.	   Зографских,	   от	  латин	   (Греч.).	   .	  
Прп.	  Космы	  Зографского	  (Греч.).	  Сщмч.	  Вениамина,	  еп.	  Романовского	  (1930).	  

 

Чтения	  :	  	  2	  Кор.	  VI,	  16	  –	  VII,	  1,	  	  Лк.	  V,	  1–11.	  Сщмч.:	  Евр.	  IV,	  14	  –	  V,	  6,	  Ин.	  X,	  9–16. 

 
СВЯТОЙ ПРОРОК ИОНА 

 

вятой	   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,	  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). 

 

26	  МУЧЕНИКОВ	  ЗОГРАФСКИХ,	  ОТ	  ЛАТИНЯН	  ПОСТРАДАВШИХ	  
Нашествие	   Латинян	   на	   Афон	   произошло	   в	   1276	  г.,	   через	   два	   года	   после	  
подписания	   Лионской	   унии	   Византийским	   императором	   Михаилом	  
Палеологом.	  Уния	  −	   это	  попытка	  объединения	  восточной	  и	   западной	  церквей	  
через	   принятие	   одних	   догматов	   и	   подчинение	   одному	   иерарху.	   Над	   вновь	  
возрожденной,	   после	   возвращения	   Константинопля,	   Византийской	   империей	  
нависла	  угроза	  нового	  крестового	  похода.	  Чтобы	  его	  предотвратить,	  император	  

 С 



Михаил	   начал	   вести	   переговоры	   с	   Римским	   папой	   о	   подчинении	   восточной	  
церкви	   Риму.	   За	   его	   грех	   отступления	   от	   православной	   веры,	   как	   говорит	  
Афонский	  Патерик,	  Бог	  попустил	  нашествие	  латинян	  на	  византийские	  земли,	  в	  
том	  числе	  на	  Афон.	  Монахи	  Афонской	  горы	  остались	  верны	  православной	  вере,	  
даже	   до	   смерти.	   22	   человека,	   из	   них	   четверо	   мирян,	   вошли	   в	   пирг	  
(укрепленную	   башню)	   в	   Зографском	   монастыре.	   На	   увещевание	   сторонников	  
унии	   преподобные	   афонские	   отцы	   ответили	   отказом,	   с	   помощью	   Писания	  
доказав	   заблуждение	   еретиков.	  После	   того	   как	   униаты	  подожгли	  башню,	   они	  
стали	  молиться	   о	   всех	   стоящих	   в	  Православной	   вере,	   да	  не	  одолеют	  Церковь	  
врата	  адовы.	  Как	  свидетельствует	  летопись	  Афонского	  Патерика,	  на	  их	  молитву	  
раздался	   Голос	   с	   Неба:	   «Радуйтесь	   и	   веселитесь,	   ибо	   мзда	   ваша	   многа	   на	  
Небесех».	  На	  месте	  башни,	  в	  которой	  приняли	  мученичество	  преподобные,	  был	  
построен	  небольшой	  памятник,	  на	  плите	  которого	  высечены	  имена	  мучеников	  
22	   монахов	   и	   мирян:	   Фома,	   Варсанофий,	   Симон,	   Кирилл,	   Михей,	   Иларион,	  
Иаков,	   Косьма,	   Мартиниан,	   Сергий,	   Иаков,	   Иов,	   Киприан,	   Мина,	   Иосиф,	  
Ианникий,	   Павел,	   Анатолий,	   Евфимий,	   Дометиан,	   Парфений,	   Савва.	   Через	  
несколько	   столетий,	   23	   октября	   1873	  г.,	   в	   день	   прославления	   мучеников,	  
Господь	  явил	  чудо:	  огненный	  столб	  над	  памятником	  преподобным	  мученикам	  
Зографским,	   который	   преобразился	   в	   огненный	   круг,	   венчавший	   собой	  место	  
мученического	  подвига	  монахов.	  Все	  наблюдающие	  это	  чудо	  прославляли	  Бога,	  
Ему	  же	  честь	  и	  слава	  подобает	  во	  веки.	  Аминь.	  

 

Tpoпарь	  воскресный	  8-‐oго	  глаca	  
Съ	   высоты́	   снизше́лъ	   еси́,	   Благо-‐
yтpóбне,	   погребе́нiе	   прiя́лъ	   ecи́	  
тридне́вное,	   да	   на́съ	   свободи́ши	  
страсте́й,	   животе́	   и	   воскресе́нiе	   на́ше,	  
Го́споди,	  сла́ва	  Teбѣ#	  !	  

C	   небес	   cнисшел	   Tы,	   Mилосердый,	   и	  
воспринял	   тридневное	   погребение,	  
чтобы	   освободить	   нас	   от	   страстей.	  
Жизнь	   и	   воскресение	   наше,	   Господи,	  
слава	  Teбe	  !	  

Тропарь	  апостола,	  гл.	  3	  
Апо́столе	   святы́й	   Кодра́те,	   моли́	  
ми́лостиваго	   Бо́га,	   да	   прегрѣше́ній	  
оставле́ніе	  пода́стъ	  душа́мъ	  на́шимъ.	  

Апостол	   святой	   Кодрат	   умоли	  
милостивого	   Бога,	   да	   согрешений	  
прощение	  подаст	  Он	  душам	  нашим.	  

Тропарь	  священномученика,	  гл.	  4	  
И	  нра́вомъ	  прича́стникъ,	  и	  престо́ломъ	  
намѣ%стникъ	   апо́столомъ	   бы́въ,	   дѣя́ніе	  
обрѣ%лъ	   еси́,	   богодухнове́нне,	   въ	  
видѣ%нія	   восхо́дъ,	   сего́	   ра́ди	   сло́во	  
и́стины	   исправля́я,	   и	   вѣ0ры	   ра́ди	  
пострада́лъ	   еси́	   да́же	   до	   кро́ве,	  
священному́чениче	  Фо́ко,	  моли́	  Христа́	  
Бо́га,	  спасти́ся	  душа́мъ	  на́шимъ.	  
	  

И	   нравам	   Апостольским	  
сопричастником	   	   и	   престола	   их	  
наследником	   став,	   делами	   ты,	  
богодухновенный,	   восхождения	   к	  
созерцанию	   достиг;	   потому	   слово	  
истины	   право	   возвещая,	   ты	   за	   веру	  
пострадал	   до	   крови,	   священно-‐
мученик	   Фокa,	   ходатайствуй	   пред	  
Христом	   Богом	   	   о	   спасении	   душ	  
наших.	  



	  
Кондак	  апостола	  ,	  гл.	  8	  
Яко	   священнонача́льника	   че́стна	   и	   страда́льца	   твердѣ6йша,	   вселе́нная	  
прино́ситъ	  Тебѣ/,	   Го́споди,	  Кодра́та	  апо́стола	  и	  пѣ/сньми	  почита́етъ	  честну́ю	  его́	  
па́мять,	   прося́щи	   всегда́	   прегрѣше́ній	   оставле́нія	   тѣ3мъ	   дарова́тися	   пою́щимъ	  
его́,	  Благоутро́бне.	  

	  
Кондак	  священномученика,	  гл.	  6.	  	  
Яко	   архіере́й	   принося́,	   о́тче,	   же́ртвы,	   на	   коне́цъ	   себе́	   прине́слъ	   еси́	   же́ртву	  
живу́ю,	   свидѣ,тельствовавъ	   зако́нно	   о	   Христѣ,	   Бо́зѣ,	   отъ	   а́нгелъ	   укрѣпля́емь	   и	  
сме́рть	  изволя́я,	  сы́й	  съ	  вопію́щими	  тебѣ9:	  пріиди́,	  Фо́ко,	  съ	  на́ми,	  и	  никто́же	  на	  
ны́.	  

 

Кондак	  воскресный	  8-‐oго	  глаca	  
Воскpécъ	   изъ	   гро́ба,	   уме́ршыя	  
воздви́глъ	   ecи́	   и	   Aда́ма	   воскреси́лъ	  
ecи́,	   и	  Éва	   лику́етъ	   вo	   Tвое́мъ	   воскре-‐
се́нiи,	   и	   мipcтíи	   концы́	   торжеству́ютъ	  
е́же	  изъ	  ме́ртвыхъ	  воста́нieмъ	  Tвои́мъ	  
Mногоми́лостивe.	  

Востав	   из	   гроба,	   Tы	   воздвиг	   умерших	  
и	   воскресил	   Aдама;	   Eва	   ликует	   o	  
Tвоем	   воскресении,	   и	   прeделы	   міра	  
торжествуют	   от	   Tвоего	   из	   мертвых	  
востания,	  Mногомилостивый.	  

Апостол	  дня	  на	  русском	  языке	  
Братие,	   вы	   есте	   Церкви	   Бога	   Жива,	   якоже	   рече	   Бог,	   яко	   вселюся	   в	   них	   и	  
похожду,	  и	  буду	  им	  Бог,	  и	  тии	  будут	  Мне	  людие.	  Темже	  изыдите	  от	  среды	  их,	  и	  
отлучитеся,	  глаголет	  Господь,	  и	  нечистоте	  не	  прикасайтеся,	  и	  Аз	  прииму	  вы.	  И	  
буду	   вам	   во	   Отца,	   и	   вы	   будете	   Мне	   в	   сыны	   и	   дщери,	   глаголет	   Господь	  
Вседержитель.	  Сицева	  убо	  имуще	  обетования,	  о	  возлюбленнии,	  очистим	  себе	  
от	  всякия	  скверны	  плоти	  и	  духа,	  творяще	  святыню	  в	  страсе	  Божии.	  

 

Календарь	  с	  указанием	  евангельских	  чтений	  на	  каждый	  день	  
Пн.	  23/6.	  Зачатие	  честного,	  славного	  Пророка,	  Предтечи	  и	  Крестителя	  Господня	  
Иоанна.	  Лк.	  I,	  5–25.	  

Bт	   24/7	   Пе	   рвомц.	   равноап.	  Феклы	   (I).	   Прп.	   Никандра	   пустынножителя,	  
Псковского	  чудотворца	  (1581).	  Лк.	  V,	  12–16	  

Cp.	   25/8	   Преставление	   прп.	   Сергия,	   игумена	   Радонежского,	   всея	   России	  
чудотворца	   (1392).	  Прп.	   Евфросинии	  Александрийской	   (V).	  Лк.	   VI,	   17-‐23	  День	  
постный.	  

Чт.	   26/9	   Преставление	   апостола	   и	   евангелиста	   Иоанна	   Богослова	   (начало	  
II).	  Ин.,	   61	   зач.,	   XIX,	   25–27;	   XXI,	   24–25.	   Пт.	  27/10	  Мч.	   Каллистрата	   и	   дружины	  
его:	  Гимнасия	  и	  иных	  (304).	  Прп.	  Савватия	  Соловецкого	  (1435). Ин.	  XIX,	   25–27;	  
XXI,	  24–25.	   



Пт.	  27/10 Мч.	  Каллистрата	  и	  дружины	  его:	  Гимнасия	  и	  иных	  (304).	  Прп.	  Савватия	  
Соловецкого	  (1435).	  Лк.	  VI,	  12–19.	  
Сб.	   28/11	   Прп.	   Харитона	   Исповедника	   (ок.	   350).	   Прпп.	   схимонаха	   Кирилла	   и	  
схимонахини	   Марии	   (ок.	   1337),	   родителей	   прп.	   Сергия	   Радонежского.	   Собор	  
преподобных	   отцов	   Киево-‐Печерских,	   в	   Ближних	   пещерах	   (прп.	   Антония)	  
почивающих. Лк.	  V,	  17–26.	  
 

 

ИЗЪЯСНЕНИЕ	  ВСЕНОЩНОГО	  БДЕНИЯ	  
	  
Вечернее	  богослужение	  	  (Продолжение)	  

 

За	  паремиями	  следует	  сугубая	  ектения,	  после	  которой	  читается	  молитва:	  
	  
Сподоби,	   Господи,	   в	   вечер	   сей	   без	   греха	   сохранитися	   нам.	   Благословен	   еси,	  
Господи,	  Боже	  Отец	  наших	  и	  хвально	  и	  прославлено	  имя	  Твое	  во	  веки.	  Аминь.	  
—	  Буди,	  Господи,	  милость	  Твоя	  на	  нас,	  яко	  же	  уповахом	  на	  Тя.	  Благословен	  еси,	  
Господи,	  научи	  мя	  оправданием	  Твоим.	  Благословен	  еси,	  Владыко,	  вразуми	  мя	  
оправданием	   Твоим.	   Благословен	   еси,	   Святый,	   просвети	   мя	   оправдании	  
Твоими.	   —	   Господи,	   милость	   Твоя	   во	   век:	   дел	   руку	   Твоею	   не	   презри,	   Тебе	  
подобает	   хвала,	   Тебе	   подобает	   пение,	   Тебе	   Слава	   подобает:	   Отцу,	   и	   Сыну,	   и	  
Святому	  Духу,	  ныне,	  и	  присно,	  и	  во	  веки	  веков,	  аминь.	  
	  
В	   этой	   молитве	   мы	   просим	   Господа,	   чтобы	   нам	   безгрешно	   провести	   вечер.	  
Затем	  произносится	  просительная	  ектения.	  После	  нее	  верующие	  со	  смирением	  
преклоняют	   головы	   в	   то	   время,	   как	   священник	   тайно	   читает	   молитву,	   прося	  
Господа	  Иисуса	  Христа	  ниспослать	  молящимся	  небесную	  помощь	  и	  сохранить	  
верующих	  в	  Него	  от	  всякого	  врага	  и	  от	  действий	  дьявола	  в	  наступающую	  ночь.	  
	  
Затем	  под	  Великие	  и	  храмовые	  праздники	  в	  состав	  всенощной	  включается	  ряд	  
молитв	   и	   действий,	   совершающихся	   посредине	   храма	   и	   увеличивающих	  
торжественность	   богослужения.	   Это	   так	   называемая	   лития	   и	   благословение	  
хлебов.	  Слово	  "лития"	  означает	  общее	  усердное	  моление	  ("Господи	  помилуй"	  
поется	   до	   50	   раз).	   При	   пении	   "стихир	   на	   литии"	   священник	   и	   диакон	   с	  
кадильницею	   в	   преднесении	   светильников	   исходят	   из	   алтаря	   Царскими	  
вратами	  и	  идут	  в	  притвор	  для	  молитвы.	  Лития	  иногда	  совершается	  вне	  храма,	  
на	  площади,	  под	  открытым	  небом.	  На	  литии	  Церковь	  обращается	  с	  молитвою	  к	  
Господу	   Богу	   о	   всех	   православных	   христианах,	   о	   всех	   пастырях	   церковных,	   о	  
всякой	   душе	   христианской	   скорбящей	   и	   озлобленной	   (т.е.	   озабоченной,	  
страждущей),	  милости	  Божией	  и	  помощи	  требующей,	  об	  избавлении	  от	  глада,	  
губительства	   (заразы),	   труса	   (землетрясения),	   потопа,	   огня,	   меча,	   нашествия	  
иноплеменников	  и	  междоусобной	  брани.	  Певчие	  поют	  многократно	   "Господи	  
помилуй",	  а	  именно:	  40,	  30	  и	  50	  раз	  и,	  наконец,	  два	  раза	  по	  трижды.	  


