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Дмитриевская родительская суббота 

Русская Православная Церковь в субботу перед днем 

памяти святого Димитрия Солунского вспоминает всех 

воинов, погибших за веру и отечество на поле брани, а 

также всех умерших скоропостижной смертью, которые не 

были напутствованы в жизнь вечную молитвами святой 

Церкви. 

Димитриевская суббота, бывшая первоначально днем 

поминовения православных воинов, установлена великим князем 

Димитрием Иоанновичем Донским. Одержав знаменитую победу на 

Куликовом поле над Мамаем, 8 сентября 1380 года, Димитрий 

Иоаннович, по возвращении с поля брани, посетил Троице-Сергиеву 

обитель. Преподобный Сергий Радонежский, игумен обители, ранее 

благословил его на брань с неверными и дал ему из числа братии 

своей двух иноков – Александра Пересвета и Андрея Ослябю. Оба 

инока пали в битве и были погребены у стен храма Рождества 

Пресвятой Богородицы в Старом Симонове монастыре. Совершив в 

Троицкой обители поминовение православных воинов, павших в 

Куликовской битве, великий князь предложил Церкви творить это 

поминовение ежегодно в субботу перед 26 октября (память святого 

Димитрия Солунского) — день тезоименитства самого Димитрия 

Донского. 

Велика была радость победы, но во многие тысячи православных 

семей пришла горечь утрат, и этот родительский день стал на Руси по 

сути вселенским днем поминовения. Впоследствии православные 

христиане стали в этот день творить память не только православных 

воинов, за Веру и Отечество жизнь свою на поле брани положивших, 

но и всех усопших. В этот день, как и в другие родительские дни (на 

мясопустную и Троицкую субботы, в субботы 2-й, 3-й и 4-й недель 
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Великого поста), православные христиане молятся об упокоении душ 

почивших людей, преимущественно родителей. Но Димитриевская 

суббота несет в себе еще особый смысл: установленная после 

Куликовской битвы, она напоминает нам о всех тех, кто погиб, 

пострадал за Православие. 

Икона Божией Матери «Всех скорбящих Радость» 
День празднования: 6 ноября 

Икона «Всех Скорбящих Радость» 

впервые прославилась в 1688, в Москве, в 

Преображенской Скорбященской церкви на 

Ордынке, исцелением родной сестры 

патриарха Иоакима Евфимии, которая 

страдала от раны в боку. Рана была такова, 

что видны были внутренности. Сознавая 

свое безнадежное положение, она только в 

молитве искала себе подкрепление и 

утешение. Особенно она взывала к 

Пресвятой Богородице о своем 

помиловании, и вот однажды во время 

молитвы она сделалась как бы вне себя и услышала голос: «Евфимия, 

почему ты не прибегаешь кобщей для всех Исцелительнице?» — «Где 

же мне найти такую исцелительницу?» — спросила больная. «Есть в 

храме Преображения Сына Моего, — отвечал невидимый голос, — 

образ Мой, именуемый «Всех скорбящих Радость». Он стоит на левой 

стороне в трапезе, где обыкновенно становятся женщины. Призови 

священника этой церкви с этим образом, и, когда он отслужит 

молебен с водосвятием, ты получишь исцеление. Исцелившись, не 

забывай Моего к тебе милосердия и исповедуй оное в прославление 

Сына Моего Иисуса Христа и Моего имени». Придяв себя, Евфимия 

узнала от родных, что действительно в храме Преображения на 

Ордынке есть икона «Всех скорбящих Радость», попросила принести 

ее к себе в дом и после молебна пред нею получила исцеление. Это 

было 24 октября, и с того времена эта икона являла множество 

чудесных исцелений. 

Великая княжна Наталья Алексеевна, сестра Петра Великого, 

очень благоговела к Скорбященской иконе и, сделав с нее список, в 

1711, с переведением царской резиденции из Москвы в Петербург, 



перевезла список в новую столицу и поставила в дворцовой церкви. В 

царствование императрицы Елизаветы Петровны был воздвигнут храм 

в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» по адресу 

Шпалерная, д.35-а. Икона весьма богато украшена царевной 

Наталией, императрицей Екатериной II, графиней Головкиной, 

графом Шереметевым и др.  

Эта икона впервые прославилась 23 июня 1888 г. во время 

страшной грозы. Икона стояла в небольшой часовне у завода. Сюда 

она была пожертвована купцом Матвеевым, торговавшим на заводе. 

Рассказывают, что икона была прибита волнами к берегу Невы и 

принята купцом. Она представляла собой копию с иконы, 

привезенной из Москвы княжной Наталией, простого письма. Во 

время грозы молния ударила в часовню, обожгла внутренние стены и 

большую часть икон. Коснулась иконы «Всех Скорбящих Радость», 

которая висела на шнуре в углу, и она, до сего времени бывшая с 

потемневшим от времени и копоти ликом, обновилась, просветлела и 

без всякого повреждения спустилась на землю, только шнур был 

обожжен. Невдалеке от нее валялась разбитая вдребезги кружка для 

сбора подаяний. Деньги были рассыпаны по полу, а двенадцать 

грошиков оказались очень плотно прильнувшими к иконе. 

Слух разнесся по столице, и многие больные получили от иконы 

исцеление. Особенно поразительны были следующие два чуда: 6 

декабря 1890 был исцелен отрок Николай Грачев от ужасной болезни, 

признанной врачами неизлечимой. Больной уже был приготовлен к 

смерти, но ночью со 2 на 3 декабря, во время сна, он услышал голос: 

«Николай!» — и увидел пред собой Пресвятую Богородицу, святителя 

Николая Чудотворца и еще неизвестного святителя в белом клобуке с 

крестом, и Пресвятая Богородица сказала ему: «Николай, поезжай в 

часовню, где упали монеты, и ты получишь исцеление, но раньше 

никому ничего не говори». Проснувшись, он убедительно стал 

просить свезти его в часовню. Как ни трудно было сделать это, 

сделали, и здесь во время молебна он получил исцеление.  

Вскоре после сего от иконы получила исцеление от чахотки г-жа 

Белоногова. Ей явился во сне, как она рассказывала, седенький 

старичок в черной рясе, подпоясанный кожаным поясом, похожий на 

святителя Николая, как его пишут на иконах, и приказал идти в 

часовню и отслужить молебен. 



Тропарь, глас 4 

К Богородице прилежно ныне притецем, грешнии и смиреннии, и 

припадем, в покаянии зовуще из глубины души: Владычице, помози, 

на ны милосердовавши, потщися, погибаем от множества 

прегрешений, не отврати Твоя рабы тщи, Тя бо и едину надежду 

имамы. 

Кондак, глас 6 

Не имамы иныя помощи, не имамы иныя надежды, разве Тебе, 

Владычице, Ты нам помози: на Тебе надеемся и Тобою хвалимся, 

Твои бо есмы раби, да не постыдимся. 

Не унывай! 
Преподобный Оптинский старец Амвросий 

Не унывай, а на Бога уповай. Силен Господь помиловать и нас, 

неисправных, как помиловал мытаря, столько повинного, что и очей 

не смел он возвести на небо, а поникши долу, взывал: «Боже, 

милостив буди мне грешному». Поникши долу не взором только, но и 

смиренной и самоуничиженной мыслью, да взываем часто: «Боже, 

милостив буди нам грешным». И, переходя к молитве Иисусовой, да 

повторяем ее как можно чаще: «Господи Иисусе Христе Сыне Божий 

помилуй нас». Произносить «помилуй нас» прилично тогда, когда при 

молитве вспоминаются другие лица, по причине духовной любви или 

по причине бывшей когда-либо неприятности. Такая молитва может 

водворять в душе нашей мир и успокоение. 

Молитва в унынии (из творений свт. Димитрия Ростовского) 

Боже, Отче Господа нашего Иисуса Христа, Отец щедрот и Бог 

всякаго утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей! Утеши 

каждаго скорбящаго, опечаленнаго, отчаявающагося, обуреваемаго 

духом уныния. Ведь каждый человек создан руками Твоими, умудрен 

премудростию, возвеличен десницей Твоею, прославлен благостию 

Твоею... Но вот посещены мы ныне Отеческим Твоим наказанием, 

кратковременными скорбями! – Ты сострадательно наказываешь тех, 

кого любишь, и милуешь щедро и призираешь на их слезы! Итак, 

наказав, помилуй и утоли печаль нашу; преложи скорбь на веселие и 

радостию раствори печаль нашу; удиви на нас милость Твою, дивный 

в советах Владыко, Непостижимый в судьбах Господи, и 

благословенный в делах Твоих во веки, аминь. 


