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Прп.	   Моисея	   Мурина	   (ок.	   400).	   Обре́тение	   мощей	   прп.	   Иова	   Почаевского	  
(1659).	  Собор	  преподобных	  отцов	  Киево-‐Печерских,	  в	  Дальних	  пещерах	  (прп.	  
Феодосия)	   почивающих.	   Прп.	   Саввы	   Крыпецкого,	   Псковского	   (1495).	   Прав.	  
Анны	  пророчицы,	  дщери	  Фануилевой,	  встретившей	  Господа	  Иисуса	  Христа	  в	  
храме	  Иерусалимском	  (I).	  Вмц.	  Шушаники	  (Шушаник),	  царицы	  Ранской	  (475)	  
(Груз.). Сщмч.	   Алексия	   Будрина	   (1918);	   прмчч.	   Казанских:	   Сергия	   Зайцева,	  
Лаврентия	   Никитина,	   Серафима	   Кузьмина,	   Феодосия	   Александрова,	  
Леонтия	   Карягина,	   Стефана,	   Георгия	   Тимофеева,	   Илариона	   Правдина,	  
Иоанна	   Сретенского	   и	   Сергия	   Галина	   (1918);	   сщмч.	   Александра	  Медведева	  
диакона	   (1918);	   сщмч.	   Николая	   Георгиевского	   пресвитера	   (1931);	   сщмч.	  
Василия	  Сокольского	  пресвитера	  (1937).	  
Чтения	  :	  2	  Кор.	  I,	  21	  –	  II,	  4.	  Мф.	  XXII,	  1–14	  
	  

ПРЕПОДОБНЫЙ	  ИОВ,	  ИГУМЕН	  ПОЧАЕВСКИЙ	  
реподобный	   Иов,	   игумен	   Почаевский,	   чудотворец	   (в	   миру	   Иван	  
Железо),	  родился	  в	  середине	  ХVI	  века	  в	  Покутье	  в	  Галиции.	  В	  возрасте	  
10	  лет	  он	  пришел	  в	  Преображенский	  Угорницкий	  монастырь,	  а	  на	  12-‐м	  

году	   жизни	   принял	   монашество.	   С	   юности	   преподобный	   Иов	   был	   известен	  
величайшим	   благочестием,	   строгой	   подвижнической	   жизнью	   и	   рано	   был	  
удостоен	   священнического	   сана.	   Около	   1580	   года,	   по	   просьбе	   известного	  
поборника	   Православия	   князя	   Константина	   Острожского,	   он	   возглавил	  
Крестовоздвиженский	  монастырь	   близ	   города	  Дубно	   и	   управлял	  монастырем	  
более	   20	   лет	   в	   обстановке	   нараставших	   гонений	   на	   Православие	   со	   стороны	  
католиков	  и	  униатов.	  В	  начале	  ХVII	  века	  преподобный	  удалился	  на	  Почаевскую	  
гору	  и	  поселился	  в	  пещере	  неподалеку	  от	  древней	  Успенской	  обители,	  славной	  
своей	   чудотворной	   Почаевской	   иконой	   Божией	   Матери.	   Братия	   обители,	  
полюбив	  святого	  отшельника,	  избрали	  его	  своим	  игуменом.	  Преподобный	  Иов,	  
ревностно	   исполняя	   должность	   настоятеля,	   был	   кроток	   и	   ласков	   с	   братьями,	  
сам	  много	  работал,	  сажал	  в	  саду	  деревья,	  укреплял	  плотины	  близ	  монастыря.	  
Принимая	   деятельное	   участие	   в	   защите	   Православия	   и	   русской	   народности,	  
преподобный	   Иов	   присутствовал	   на	   Киевском	   Соборе	   1628	   года,	   созванном	  
против	   унии.	   После	   1642	   года	   преподобный	   Иов	   принял	   великую	   схиму	   с	  
именем	  Иоанн.	  Иногда	  он	  полностью	  затворялся	  в	  пещере	  на	   три	  дня	  или	  на	  
целую	  неделю.	  Иисусова	  молитва	  была	  непрестанным	  деланием	  его	  кроткого	  
сердца.	   По	   свидетельству	   ученика	   и	   составителя	   жития	   преподобного	   Иова	  
Досифея,	   однажды	   во	   время	  молитвы	  преподобного	   пещеру	   осиял	   небесный	  
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свет.	   Скончался	   преподобный	   Иов	   в	   1651	   году,	   прожив	   более	   100	   лет,	   после	  
пятидесятилетнего	   управления	   Почаевской	   обителью.	   28	   августа	   1659	   года	  
совершилось	  прославление	  преподобного	  Иова.	  
	  
Tpoпарь	  воскресный	  5-‐oго	  глаca	  
Собезнача́льное	   Сло́во	   Oтцу́	   и	   Ду́xoви,	  
отъ	  Дѣ'вы	  ро́ждшeecя	  на	  спасéнie	  на́ше,	  
воспои́мъ	   вѣ+рніи	   и	   поклони́мся,	   я́ко	  
благоволи́	   пло́тію	   взы́ти	   на	   крéстъ,	   и	  
cмéрть	   претерпѣ(ти,	   и	   воскреси́ти	  
умéршыя	   сла́внымъ	   воскресéніемъ	  
Cвои́мъ.	  

Прославим,	   вepyющие,	   безначальное	  
co	   Oтцeм	   и	   Дyxoм	   Слово,	   для	   нашего	  
спасения	   родившeecя	   от	   Дeвы,	   и	  
поклонимся	  Ему;	  ибо	  Oно	  благоволило	  
плотию	  вознестись	  на	  крест,	  претерпеть	  
cмерть	  и	   воскресить	   умерших	   славным	  
воскресением	  Cвоим.	  

Тропарь	  прeп.	  Иова	  Почаевского	  ,	  гл.	  4	  
Многострада́льнаго	   пра́отца	   долготерпѣ#ніе	   стяжа́въ,	   Крести́телеву	  
воздержа́нію	  уподобля́яся,	  боже́ственныя	  же	  ре́вности	  обою́	  пріобща́яся,	   тѣ:хъ	  
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.	  
Kондак	  прeп.	  Иова	  Почаевского	  ,	  гл.	  4	  
Яви́лся	   еси́	   и́стинныя	   вѣ.ры	   сто́лпъ,	   ева́нгельскихъ	   же	   за́повѣдей	   ревни́тель,	  
горды́ни	   обличе́ніе,	   смире́ннымъ	   же	   предста́тель	   и	   науче́ніе:	   тѣ7мже	   и	  
ублажа́ющимъ	   тя́	   грѣхо́въ	   отпуще́ніе	   испроси́	   и	   оби́тель	   твою́	   невреди́му	  
сохрани́,	  Іове	  о́тче	  на́шъ,	  многострада́льному	  подо́бный.	  
Кондак	  воскресный	  5-‐oго	  глаca	  
Ko	  а́ду	  Спа́сe	  мо́й,	  coшéлъ	  ecи́,	  и	  врата́	  
сокруши́вый	  я́ко	  всеси́ленъ,	  умéршиxъ	  
я́ко	   Созда́тель	   coвоскреcи́лъ	   ecи́,	   и	  
cме́рти	  жáло	  сокруши́лъ	  ecи́,	  и	  Aда́мъ	  
отъ	   кля́твы	   изба́вленъ	   бы́сть,	  
Человѣколю́бче.	   Тѣ/мже	   вси́	   зове́мъ	  :	  
спаси́	  на́съ,	  Го́споди.	  

Ты,	  Спаситель	  мой,	  нисшелъ	  во	  ад,	  кaк	  
всемогущий	   –	   paзрушил	   eго	   врата,	   и	  
кaк	   Tворец	   –	   воскреcил	   c	   coбою	  
мертвых	  и	   уничтожил	  жaло	   cмерти,	   и	  
Aдам	  избавился	  (Tобою)	  от	  проклятия,	  
Человeколюбец.	   Посему	   все	   мы	  
восклицаем	   Teбe	  :	   спаси	   нас,	  
Господи	  !	  

Апостол	  дня	  на	  русском	  языке	  
Братия,	   утверждающий	   нас	   с	   вами	   во	   Христе	   и	   помазавший	   нас	   есть	   Бог,	  
Который	  и	  запечатлел	  нас	  и	  дал	  залог	  Духа	  в	  сердца	  наши.	  Бога	  призываю	  во	  
свидетели	   на	   душу	   мою,	   что,	   щадя	   вас,	   я	   доселе	   не	   приходил	   в	   Коринф,	   не	  
потому,	   будто	   мы	   берем	   власть	   над	   верою	   вашею;	   но	   мы	   споспешествуем	  
радости	  вашей:	  ибо	  верою	  вы	  тверды.	  Итак	  я	  рассудил	  сам	  в	  себе	  не	  приходить	  
к	  вам	  опять	  с	  огорчением.	  Ибо	  если	  я	  огорчаю	  вас,	  то	  кто	  обрадует	  меня,	  как	  не	  
тот,	   кто	   огорчен	   мною?	   Это	   самое	   и	   писал	   я	   вам,	   дабы,	   придя,	   не	   иметь	  
огорчения	   от	   тех,	   о	   которых	   мне	   надлежало	   радоваться:	   ибо	   я	   во	   всех	   вас	  
уверен,	   что	   моя	   радость	   есть	   радость	   и	   для	   всех	   вас.	   От	   великой	   скорби	   и	  



стесненного	   сердца	   я	   писал	   вам	   со	   многими	   слезами,	   не	   для	   того,	   чтобы	  
огорчить	  вас,	  но	  чтобы	  вы	  познали	  любовь,	  какую	  я	  в	  избытке	  имею	  к	  вам.	  
	  

Календарь	  с	  указанием	  чтений	  на	  каждый	  день	  
Понедельник	  
29	   августа	   /	   11	  
сентября	  

Усекновение	   главы	   Пророка,	   Предтечи	   и	   Крестителя	   Господня	  
Иоанна.	  Деян.	  XIII,	  25–32.	  Мк.	  VI,	  14–30.	  День	  постный.	  

Вторник	  
30	   августа	   /	   12	  
сентября	  

Свтт.	   Александра	   (340),	   Иоанна	   (595)	   и	   Павла	   Нового	   (784),	  
патриархов	   Константинопольских.	   Прп.	   Александра	   Свирского	  
(1533).	   Прп.	   Христофора	   Римлянина	   (VI).	   Прп.	   Фантина	  
чудотворца,	   в	  Солуни	   (IX–X).	  Собор	  Святителей	  Сербских.	  Сщмч.	  
Петра	  пресвитера	  (1918);	  прмч.	  Аполлинария	  (1918);	  сщмч.	  Павла	  
пресвитера,	   прмц.	   Елисаветы	   и	   мч.	   Феодора	   (1937);	   прмч.	  
Игнатия	   (1938);	   св.	  Петра	  исп.,	   пресвитера	   (1972).	  Гал.	   II,	   11–16.	  
Мк.	  V,	  24–34	  

Среда	  	  
31	   августа	   /	   13	  
сентября	  

Положение	   честно́го	   пояса	   Пресвятой	   Богородицы	   (395–408).	  
Сщмч.	   Киприана,	   еп.	   Карфагенского	   (258).	   Свт.	   Геннадия,	  
патриарха	   Цареградского	   (471).	   Собор	   новомучеников	  
Ясеновацких	  (1941–1944)	  (Серб.).	  Сщмчч.	  Александра	  пресвитера	  
и	   Владимира	   диакона	   (1918);	   сщмчч.	   Михаила	   и	   Мирона	  
пресвитеров	  (1937);	  сщмч.	  Димитрия	  пресвитера	  (1938).	  Евр.,	   IX,	  
1–7.	  Лк.	  X,	  38–42;	  XI,	  27–28.	  День	  постный.	  	  

Четверг	  
1/14	  сентября	  

Церковное	   новолетие.	   Прп.	   Симеона	   Столпника	   (459)	   и	  матери	  
его	   Марфы	   (ок.	   428).	   Мч.	   Аифала	   диакона	   (380).	   Мцц.	   40	   дев	  
постниц94	  и	  мч.	  Аммуна	  диакона,	  учителя	  их	  (IV).	  Мц.	  Каллисты	  и	  
мчч.	  Евода	  и	  Ермогена	  (309).	  Прав.	  Иисуса	  Навина	  (XVI	  в.	  до	  Р.	  Х.).	  
Прмц.	  Татианы,	  мц.	  Наталии	  (1937).	  1	  Тим.	  II,	  1–7.	  Лк.	  IV,	  16–22.	  

Пятница	  
2/15	  сентября	  

Мч.	  Маманта	  (275),	  отца	  его	  Феодота	  и	  матери	  Руфины	  (III).	  Прп.	  
Иоанна	  постника,	  патриарха	  Цареградского	  (595).	  Прпп.	  Антония	  
(1073)	  и	  Феодосия	  (1074)	  Печерских.	  Мчч.	  3628-‐ми	  в	  Никомидии	  
(III–IV).	   Сщмчч.	  Варсонофия,	   еп.	  Кирилловского,	  и	   с	  ним	  Иоанна	  
пресвитера,	   прмц.	   Серафимы	   игумении	   и	   мчч.	   Анатолия,	  
Николая,	   Михаила	   и	   Филиппа	   (1918);	   сщмчч.	   Дамаскина,	   еп.	  
Стародубского,	   и	   с	   ним	   Евфимия,	   Иоанна,	   Иоанна,	   Владимира,	  
Виктора,	   Феодота,	   Петра,	   Стефана	   пресвитеров	   (1937);	   сщмчч.	  
Германа,	   еп.	   Вязниковского,	   Стефана	   пресвитера	   и	   мч.	   Павла	  
(1937).	  Гал.	  IV,	  8–21.	  Мк.	  VI,	  45–53.	  День	  постный.	  

Суббота	  
27	   августа	   /	   9	  
сентября	  

Сщмч.	   Анфима,	   еп.	   Никомидийского,	   и	   с	   ним	   мчч.	   Феофила	  
диакона,	   Дорофея,	   Мардония,	   Мигдония,	   Петра,	   Индиса,	  
Горгония,	  Зинона,	  Домны	  девы	  и	  Евфимия	  (302).	  Прп.	  Феоктиста,	  
спостника	   Евфимия	   Великого	   (467).	   Блж.	   Иоанна	   Власатого,	  
Ростовского,	   чудотворца	   (1580).	   Св.	   Фивы	   диакониссы	   (I).	   Мц.	  
Василиссы	   Никомидийской	   (309).	   Сщмч.	   Аристиона,	   еп.	  
Александрийского.	   Свт.	   Иоанникия	   II,	   патриарха	   Сербского	  
(1354).	   Сщмчч.	   Пимена,	   еп.	   Верненского,	   Сергия,	   Василия,	  



Филиппа,	  Владимира	  пресвитеров,	  прмч.	  Мелетия	  (1918);	  сщмчч.	  
Василия,	  Парфения	  пресвитеров	  (1919);	  сщмчч.	  Андрея,	  Феофана	  
пресвитеров	   (1920);	   сщмчч.	   Владимира,	   Михаила	   пресвитеров	  
(1921);	   сщмч.	   Николая	   пресвитера	   (1923);	   сщмч.	   Евфимия	  
пресвитера	   и	   с	   ним	   4-‐х	   мучеников	   (1924);	   сщмч.	   Романа	  
пресвитера	   (1929);	   сщмчч.	   Алексия,	   Илии	   пресвитеров	   (1937).	   1	  
Кор.	  IV,	  17	  –	  V,	  5.	  Мф.	  XXIV,	  1–13.	  

	  
Житие	  сщмч.	  Николая	  Георгиевского	  пресвитера	  (1931)	  

Священномученик	   Николай	   родился	   в	   1865	   году	   в	   селе	   Коломенское	  
Нагатинской	   волости	   Московского	   уезда	   Московской	   губернии	   в	   семье	  
священника	   Сергия	   Георгиевского.	   По	   окончании	   в	   1886	   году	   Московской	  
Духовной	   семинарии	   он	   был	   рукоположен	   во	   священника	   и	   служил	   в	   храмах	  
Московской	   епархии.	   В	   начале	   ХХ	   столетия	   он	   служил	   в	   Космо-‐Дамианском	  
храме	  в	  поселке	  Болшево	  Мытищинской	  волости	  Московского	  уезда.	  Храм	  был	  
выстроен	  в	  конце	  ХVIII	  столетия.	  В	  1900	  году	  стараниям	  отца	  Николая	  и	  местных	  
благотворителей	   был	   достроен	   южный	   придел	   в	   честь	   Казанской	   иконы	  
Божией	  Матери.	  Отец	  Николай	  был	  возведен	  в	  сан	  протоиерея	  и	  долгое	  время,	  
включая	   и	   время	   гонений	   от	   безбожных	   властеи,	   был	   благочинным	   храмов	  
Мытищинского	   района.	   В	   начале	   1930	   года	   безбожникам	   удалось	   добиться	  
закрытия	   Космо-‐Дамианского	   храма,	   но	   верующие	   не	   согласились	   с	   этим	   и	  
направили	   к	   властям	   ходоков	   с	   ходатайством	  об	  открытии	   храма.	   С	   просьбой	  
воспрепятствовать	  уничтожению	  храма	  обратился	  к	  верующим	  и	  отец	  Николаи,	  
и	   15	   апреля	   1930	   года	   храм	   вновь	   был	   открыт	   и	   приведен	   в	   порядок	   после	  
разгрома.	   В	   отместку	   представители	   власти	   стали	   собирать	   сведения	   о	  
священнике	   для	   его	   ареста.	   Дежурные	   свидетели	   дали	   следователям	  
необходимые	   показания,	   сказав,	   что	   священник	   обращался	   с	   амвона	   к	  
верующим	   женщинам,	   сообщал,	   что	   власти	   хотят	   закрыть	   храм,	   и	   просил	  
повлиять	  на	  своих	  мужеи,	  хотя	  бы	  те	  были	  и	  коммунисты.	  Во	  время	  праздника	  
Пасхи	  в	  1931	  году	  отец	  Николаи,	  поздравляя	  верующих,	  сказал,	  что,	  слава	  Богу,	  
дождались,	   наверное,	   больше	   так	   не	   придется	   встречать,	   потому	   что	  
коммунисты	   жмут.	   «В	   апреле	   1930	   года,	   –	   показала	   одна	   из	   дежурных	  
свидетельниц,	   –	   я	   была	   командирована	   ячейкой	   ВКП(б)	   фабрики	   “1	   мая”	   в	  
церковь	   села	   Болшево,	   где	   во	   время	   проповеди	   священник	   данной	   церкви	  
Георгиевский	   говорил	   о	   рождении	   Христа,	   куда	   вклеивал	   антисоветскую	  
агитацию;	  например,	  касаясь	  рождения	  Христа,	  зацепил	  словом,	  что	  вот	  Иисус	  
Христос	   крестился	   и	   всем	   нам	   это	   завещал,	   ну,	   а	   сейчас	   люди	   это	   не	   стали	  
признавать,	  не	  стали	  крестить	  детей...»	  Протоиерей	  Николай	  был	  арестован	  14	  
июля	  1931	  года	  и	  заключен	  в	  тюремную	  камеру	  при	  Мытищинском	  отделении	  
ОГПУ.	   26	   июля	   он	   был	   допрошен.	   На	   все	   вопросы	   следователя	   отец	  Николай	  
категорично	   ответил:	   «В	   предъявленном	   мне	   обвинении	   виновным	   себя	   не	  
признаю	  и	  показания	  давать	  отказываюсь».	  28	  июля	  тройка	  ОГПУ	  приговорила	  
священника	   к	   трем	   годам	   ссылки	   в	   Казахстан.	   Протоиерей	   Николай	  
Георгиевский	  скончался	  10	  сентября	  1931	  года	  в	  пересыльной	  тюрьме	  в	  Алма-‐
Ате.	  	  


