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Неделя	  17-‐я	  по	  Пятидесятнице	  
	  
Сщмчч.	   Дионисия	   Ареопагита,	   еп.	   Афинского,	   Рустика	   пресвитера	   и	  
Елевферия	  диакона	   (96).	  Прп.	  Дионисия,	   затворника	  Печерского,	   в	  Дальних	  
пещерах	   (XV).	   Прп.	   Иоанна	   Хозевита,	   еп.	   Кесарийского	   (VI).	   Блж.	   Исихия	  
Хоривита	  (VI).	  Свт.	  Агафангела	  исп.,	  митр.	  Ярославского	  (1928).	  
	  
Чтения	  :	  	  2	  Кор.	  VI,	  16	  –	  VII,	  1.	  Лк.	  VI,	  31–36.	  Сщмчч.:	  Деян.	  XVII,	  16–34.	  Мф.	  XIII,	  
44–54.	  
	  
CВЯЩЕННОМУЧЕНИКИ	  ДИОНИСИЙ	  АРЕОПАГИТ,	  ЕПИСКОП	  
АФИНСКИЙ,	  ПРЕСВИТЕР	  РУСТИК	  И	  ДИАКОН	  ЕЛЕВФЕРИЙ	  

	  
вященномученики	   Дионисий	   Ареопагит,	   епископ	   Афинский,	   пресвитер	  
Рустик	   и	   диакон	   Елевферий	   убиты	   в	   Галлийской	   Лютеции	   (древнее	  
название	  Парижа)	  в	  96	   году	   (по	  другим	  данным	  –	  в	  110	   году),	  во	  время	  

гонения	   при	   императоре	   Домициане	   (81–96).	   Святой	   Дионисий	  жил	   в	   городе	  
Афины.	  Там	  же	  воспитывался	  и	  получил	  классическое	  эллинское	  образование.	  
Затем	  отправился	  в	  Египет,	  где	  в	  городе	  Илиополе	  изучал	  астрономию.	  Вместе	  
с	   другом	   Аполлофоном	   он	   был	   свидетелем	   солнечного	   затмения	   в	   момент	  
распятия	  на	  Кресте	  Господа	  Иисуса	  Христа.	  «Это	  или	  Бог,	  Создатель	  всего	  мира,	  
страждет,	   или	   этот	   мир	   видимый	   кончается»,	   –	   сказал	   тогда	   Дионисий.	   В	  
Афинах,	   куда	   он	   возвратился	   из	   Египта,	   его	   избрали	   членом	   ареопага	  
(верховного	   афинского	   суда).	   Когда	   святой	   апостол	   Павел	   проповедовал	   в	  
афинском	   ареопаге	   (Деян.	   17,	   16–34),	   Дионисий	   принял	   это	   спасительное	  
благовестие	   и	   стал	   христианином.	   В	   течение	   трех	   лет	   Дионисий	   был	  
сподвижником	   святого	   апостола	   Павла	   в	   проповеди	   Слова	   Божия.	  
Впоследствии	   апостол	  Павел	   поставил	   его	   епископом	   города	  Афин.	   В	   57	   году	  
святой	   Дионисий	   присутствовал	   при	   погребении	   Пресвятой	   Богородицы.	   Еще	  
при	  жизни	  Матери	   Божией	   Дионисий	   Ареопагит,	   специально	   приезжавший	   в	  
Иерусалим	  из	  Афин,	  чтобы	  увидеть	  Богоматерь,	  писал	  своему	  учителю	  апостолу	  
Павлу:	   «Свидетельствуюсь	   Богом,	   что,	   кроме	   Самого	   Бога,	   нет	   ничего	   во	  
вселенной,	  в	  такой	  мере	  исполненного	  Божественной	  силы	  и	  благодати.	  Никто	  
из	   людей	   не	  может	   постигнуть	   своим	   умом	   то,	   что	   я	   видел.	   Исповедую	   пред	  
Богом:	  когда	  я	  Иоанном,	   сияющим	  среди	  апостолов,	   как	   солнце	  на	  небе,	  был	  
приведен	  пред	  лицо	  Пресвятой	  Девы,	  я	  пережил	  невыразимое	  чувство.	  Предо	  

С	  



мною	   заблистало	   какое-‐то	   Божественное	   сияние.	   Оно	   озарило	   мой	   дух.	   Я	  
чувствовал	   благоухание	   неописуемых	   ароматов	   и	   был	   полон	   такого	   восторга,	  
что	   ни	   тело	   мое	   немощное,	   ни	   дух	   не	   могли	   перенести	   этих	   знамений	   и	  
начатков	   вечного	   блаженства	   и	   Небесной	   славы.	   От	   Ее	   благодати	   изнемогло	  
мое	   сердце,	   изнемог	   мой	   дух.	   Если	   бы	   у	   меня	   не	   были	   в	   памяти	   твои	  
наставления,	   я	   бы	   счел	   Ее	   истинным	   Богом.	   Нельзя	   себе	   и	   представить	  
большего	   блаженства,	   чем	   то,	   которое	   я	   тогда	   ощутил».	   После	   кончины	  
апостола	  Павла,	  желая	  продолжить	  его	  дело,	  святитель	  Дионисий	  отправился	  с	  
проповедью	   в	   западные	   страны,	   сопровождаемый	   пресвитером	   Рустиком	   и	  
диаконом	   Елевферием.	   Многих	   он	   обратил	   ко	   Христу	   в	   Риме,	   а	   затем	   в	  
Германии,	  Испании.	   В	   Галлии,	   во	   время	   преследования	   христиан	   языческими	  
властями,	   все	   три	  исповедника	  были	   схвачены	  и	  ввергнуты	  в	   темницу.	  Ночью	  
святой	   Дионисий	   совершил	   Божественную	   литургию	   в	   сослужении	   Ангелов	  
Божиих.	   Наутро	   мученики	   были	   обезглавлены.	   Святой	   Дионисий	   взял	   свою	  
главу,	  прошествовал	  с	  ней	  до	  храма	  и	  только	  там	  пал	  мертвый.	  Благочестивая	  
женщина	   Катулла	   погребла	   останки	   мученика.	   Большое	   значение	   для	  
Православной	  Церкви	  имеют	  творения,	  в	  древности	  приписывавшиеся	  святому	  
Дионисию	  Ареопагиту.	  До	  нашего	   времени	  из	  них	   сохранились	   четыре	   книги:	  
«О	   небесной	   иерархии»,	   «О	   церковной	   иерархии»,	   «О	   именах	   Божиих»,	   «О	  
мистическом	  богословии»,	  а	  также	  десять	  посланий	  к	  разным	  лицам.	  Книга	  «О	  
небесной	  иерархии»	  написана,	   вероятно,	   в	   одной	  из	   стран	   Западной	   Европы,	  
где	   проповедовал	   святой	   Дионисий.	   В	   ней	   излагается	   христианское	   учение	   о	  
мире	   ангельском.	   Ангельская	   (или	   небесная)	   иерархия	   состоит	   из	   девяти	  
ангельских	   чинов:	  Серафимы,	  Херувимы,	  Престолы,	   Господства,	   Силы,	  Власти,	  
Начала,	   Архангелы,	   Ангелы.	   Цель	   Богоучрежденной	   ангельской	   иерархии	   –	  
восхождение	   к	   Богоподобию	   чрез	   очищение,	   просвещение	   и	  
совершенствование.	   Высшие	   лики	   становятся	   носителями	   и	   источниками	  
Божественного	   Света	   и	   Божественной	   жизни	   для	   ликов	   подчиненных.	   Не	  
только	  умные,	  бесплотные	  силы	  включены	  в	  светоносные	  духовные	  иерархии,	  
но	   и	   род	   человеческий,	   воссоздаваемый	   и	   освящаемый	   в	   Церкви	   Христовой.	  
Книга	   «О	   церковной	   иерархии»	   является	   продолжением	   книги	   «О	   небесной	  
иерархии».	   Церковь	   Христова	   в	   ее	   всемирном	   служении	   зиждется,	   как	   и	  
ангельские	   лики,	   на	   Богоучрежденном	   священноначалии.	   В	   мир	   земной,	   к	  
чадам	  церковным,	  Божественная	  благодать	  нисходит	  прикровенно	  –	   в	   святых	  
церковных	   таинствах,	  духовных	  по	   существу,	  но	  чувственных	  по	  образу.	  Лишь	  
немногие	   святые	   подвижники	   прозревали	   земными	   очами	   огнеобразную	  
природу	   Святых	   Таин	   Божиих.	   Но	   вне	   церковных	   таинств,	   вне	   Крещения	   и	  
Евхаристии,	   нет	  для	   человека	   светоносной	   спасающей	  благодати	  Божией,	   нет	  
Богопознания,	   нет	   обожения.	   Книга	   «О	   именах	   Божиих»	   излагает	   пути	  
Богопознания	   через	   Лествицу	   Божественных	   имен.	   Книга	   «О	   мистическом	  
богословии»	  также	  излагает	  учение	  о	  Богопознании.	  Богословие	  Православной	  
Церкви	   все	   основано	  на	   опытном	  Богопознании.	   Чтобы	  познать	   Бога	   нужно	   к	  
Нему	   приблизиться,	   достичь	   состояния	   Богообщения	   и	   обожения.	   Это	   более	  
всего	  достигается	  молитвой.	  Не	  потому,	  что	  молитвой	  мы	  приближаем	  к	  себе	  



Непостижимого	  Бога,	  но	  потому,	  что	  чистая	  сердечная	  молитва	  нас	  приближает	  
к	  Богу.	  
	  
Tpoпарь	  воскресный	  8-‐oго	  глаca	  
Съ	   высоты́	   снизше́лъ	   еси́,	  
Благоyтpóбне,	   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	  cвященномученикa	  ,	  гл.	  4	  
Бла́гости	   научи́вся	   и	   трезвя́ся	   во	   всѣ,хъ,	   благо́ю	   со́вѣстію	   священнолѣ,пно	  
обо́лкся,	  поче́рплъ	  еси́	  отъ	   сосу́да	  избра́ннаго	  неизрече́нная,	  и	  вѣ9ру	   соблю́дъ,	  
ра́вное	  тече́ніе	  соверши́лъ	  еси́,	  священному́чениче	  Діони́сіе,	  моли́	  Христа́	  Бо́га	  
спасти́ся	  душа́мъ	  на́шимъ.	  
Кондак	  cвященномученикa,	  гл.	  8	  	  
Небе́сная	   врата́	   проше́дъ	  ду́хомъ,	   я́ко	   учени́къ,	  до	   тре́тіяго	  небесе́	  дости́гшаго	  
апо́стола,	   Діони́сіе,	   неизрече́нныхъ	   обогати́лся	   еси́	   вся́кимъ	   ра́зумомъ	   и	  
озари́лъ	   еси́	   во	   тмѣ0	   невѣ0дѣнія	   сѣдя́щія.	   Тѣ0мже	   зове́мъ:	   ра́дуйся,	   о́тче	  
всемíрный.	  
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	  

Братия,	  вы	  храм	  Бога	  живого,	  как	  сказал	  Бог:	  вселюсь	  в	  них	  и	  буду	  ходить	  в	  них;	  
и	  буду	  их	  Богом,	  и	  они	  будут	  Моим	  народом.	  И	  потому	  выйдите	  из	  среды	  их	  и	  
отделитесь,	  говорит	  Господь,	  и	  не	  прикасайтесь	  к	  нечистому;	  и	  Я	  приму	  вас.	  И	  
буду	   вам	   Отцом,	   и	   вы	   будете	   Моими	   сынами	   и	   дщерями,	   говорит	   Господь	  
Вседержитель.	  Итак,	   возлюбленные,	   имея	   такие	   обетования,	   очистим	   себя	   от	  
всякой	  скверны	  плоти	  и	  духа,	  совершая	  святыню	  в	  страхе	  Божием.	  
	  

Календарь	  с	  указанием	  чтений	  на	  каждый	  день	  
Понедельник	  
4/	  17	  октября	  

Сщмч.	   Иерофея,	   еп.	   Афинского	   (I).	  Мцц.	   Домнины	   и	   дщерей	   ее	  
Виринеи	   (Вероники)	   и	   Проскудии	   (Просдоки)	   (305–306).	   Прп.	  
Аммона	   (ок.	   350).	   Прп.	   Павла	   Препро́стого	   (IV).	   Мчч.	   Давикта	  
(Адавкта)	   и	   дщери	   его	   Каллисфении	   (IV).	   Блгв.	   кн.	   Владимира	  
Ярославича	   Новгородского,	   чудотворца	   (1052).	   Прпп.	   Елладия	   и	  



Онисима	   Печерских,	   в	   Ближних	   пещерах	   (XII–XIII).	   Прп.	   Аммона,	  
затворника	   Печерского,	   в	   Дальних	   пещерах	   (XIII).	   Мчч.	   Гаия,	  
Фавста,	  Евсевия	  и	  Херимона	  (III).	  Сщмч.	  Петра	  Капетолийского	  (III–
IV).	   Св.	   Стефана	   Щиляновича	   (1515,	   Серб.).	   Сщмч.	   Димитрия	  
пресвитера	   (1918);	   сщмчч.	   Николая,	   Михаила,	   Иакова	   и	   Тихона	  
пресвитеров,	  прмч.	  Василия	  (1937);	  св.	  Хионии	  исп.	   (1945).	  Еф.	   IV,	  
25–32.	  Лк.	  VI,	  24–30.	  

Вторник	  
5	  /18	  октября	  

Мц.	  Харитины	  (304).	  Сщмч.	  Дионисия,	  еп.	  Александрийского	  (264–
265).	   Мц.	   Мамелхвы	   Персидской	   (ок.	   344).	   Прп.	   Григория	  
Хандзтийского	  (861,	  Груз.).	  Свтт.	  Петра,	  Алексия,	  Ионы,	  Макария,	  
Филиппа,	  Иова,	  Ермогена,	  Тихона,	  Петра,	  Филарета,	  Иннокентия	  
и	   Макария,	   Московских	   и	   всея	   России	   чудотворцев.	   Прпп.	  
Дамиана	   пресвитера,	   целебника	   (1071),	   Иеремии	   (ок.	   1070)	   и	  
Матфея	   (ок.	   1085)	   прозорливых.	   Прп.	   Харитины,	   кн.	   Литовской,	   в	  
Новгороде	   подвизавшейся	   (1281).	   Прп.	   Гавриила	   Игошкина	   исп.	  
(1959).	  Еф.	  V,	  20–26.	  Лк.	  VI,	  37–45.	  

Среда	  	  
6/	  19	  октября	  

Апостола	  Фомы	  (I).	  Сщмч.	  Иоанна	  Рыбина	  пресвитера	  (1937).	  Eф.	  V,	  
25–33	  ;	  Лк.	  VI,	  46	  –	  VII,	  1.	  День	  постный	  

Четверг	  
7/	  20	  октября	  

Мчч.	  Сергия	  и	  Вакха	  (290–303).	  Мчч.	  Иулиана	  пресвитера	  и	  Кесария	  
диакона	   (I).	   Мц.	   Пелагии	   Тарсийской	   (290).	   Мч.	   Полихрония	  
пресвитера	   (IV).	   Прп.	   Сергия	   Послушливого,	   Печерского	   (ок.	   XIII).	  
Прп.	  Сергия	  Нуромского	  (1412).	  Сщмч.	  Николая	  пресвитера	  (1942).	  
Еф.	  V,	  33	  –	  VI,	  9.	  Лк.	  VII,	  17–30.	  

Пятница	  
8/21	  
октября	  

Прп.	   Пелагии	   (457).	   Св.	   Пелагии	   девицы	   (303).	   Прп.	   Досифея	  
Верхнеостровского,	   Псковского	   (1482).	   Прп.	   Трифона,	   архим.	  
Вятского	   (1612).	   Прп.	   Таисии	   (IV).	   Сщмчч.	   Димитрия,	   архиеп.	  
Можайского,	  и	  с	  ним	  Иоанна	  диакона,	  прмчч.	  Амвросия	  Астахова	  и	  
Пахомия,	   прмц.	   Татианы,	   мч.	   Николая,	   мцц.	   Марии	   и	   Надежды	  
(1937);	   сщмч.	   Ионы,	   еп.	   Велижского,	   прмч.	   Серафима,	   сщмчч.	  
Петра,	   Василия,	   Павла,	   Петра,	   Владимира	   пресвитеров,	   мчч.	  
Виктора,	  Иоанна,	  Николая	  и	  мц.	  Елисаветы	  (1937);	  прмч.	  Варлаама	  
(конец	  1930-‐х).	  Еф.	  VI,	  18–24.	  Лк.	  VII,	  31–35.	  День	  постный	  	  

Суббота	  
9/22	  
октября	  

Ап.	  Иакова	  Алфеева	  (I).	  Прпп.	  Андрони́ка	  и	  жены	  его	  Афанасии	  (V).	  
Прав.	   Авраама	   праотца	   и	   племянника	   его	   Лота	   (2000	   г.	   до	   Р.	   Х.).	  
Мчч.	   Еввентия	   (Иувентина)	   и	   Максима	   воинов	   (361–363).	   Св.	  
Поплии	  исп.,	   диакониссы	  Антиохийской	   (ок.	   361–363).	  Прп.	  Петра	  
Галатийского	  (IX).	  Сщмчч.	  Константина	  и	  Петра	  пресвитеров	  (1918);	  
сщмч.	  Константина	  пресвитера	  (1937).	  1	  Кор.	  IV,	  9–16.	  Лк.	  X,	  16–21.	  

	  


