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Мчч.	   Ермила	   и	   Стратоника	   (ок.	   315).	   Прп.	   Иринарха,	   затворника	  
Ростовского	   (1616).	  Прп.	  Елеазара	  Анзерского	   (1656).	  Мч.	  Петра	  Анийского	  
(309−310).	   Прп.	   Иакова,	   еп.	   Низибийского	   (350).	   Прп.	   Максима	  
Капсокаливита,	  Афонского	  (Греч.).	  Свт.	  Илария	  Пиктавийского,	  еп.	  Пуатье	  
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Maтф.	  XV,	  21-‐28.	  
	  

СВЯТЫЕ	  МУЧЕНИКИ	  ЕРМИЛ	  И	  СТРАТОНИК	  
	  

вятые	  мученики	  Ермил	  и	  Стратоник,	  по	  происхождению	  славяне,	  жили	  в	  
начале	  IV	  века,	  при	  гонителе	  христиан	  императоре	  Ликинии	  (307−324),	  и	  
были	   друзьями.	   Святой	   Ермил	   служил	   диаконом	   в	   городе	   Сингидоне	  

(Белград).	   Осужденный	   Ликинием	   на	   тюремное	   заключение,	   он	   был	   долго	   и	  
жестоко	  мучим	  за	  Имя	  Христово,	  но	  остался	  непреклонным.	  Святой	  Стратоник	  
был	   тюремным	   надзирателем	   и	   тайным	   христианином.	   Видя	   страшные	  
мучения	   своего	   друга,	   он	   не	   мог	   удержаться	   от	   слез	   и	   обнаружил	   себя	  
христианином.	   Его	   также	   подвергли	   мучениям.	   После	   истязаний	   мучеников	  
зашили	  в	   сети	  и	  бросили	  в	  Дунай.	   Тела	   святых	  на	   третий	  день	  были	  найдены	  
христианами	   на	   берегу	   реки	   и	   погребены	   близ	   Сингидона.	   Честные	   главы	   их	  
находились	  в	  храме	  святой	  Софии	  в	  Константинополе,	  где	  в	  1200	  году	  их	  видел	  
русский	  паломник	  Антоний.	  
	  
Tpoпарь	  воскресный	  6-‐oго	  глаca	  
Áнгельскія	   си́лы	   на	   гро́бѣ	   Твое́мъ,	   и	  
стрегу́щіи	  омертвѣ0ша	  :	  и	  стоя́ше	  Mapíя	  
во	   гро́бѣ,	   и́щущи	   пречи́стаго	   Тѣ4ла	  
Tвоего́.	  Плѣни́лъ	  еси́	  а́дъ,	  не	  искуси́вся	  
отъ	   него́	   ;	   срѣ-тилъ	   еси́	   Дѣ-ву,	   да́руяй	  
живо́тъ.	   Bоскреcы́й	   изъ	   ме́ртвыхъ	  
Го́споди,	  сла́ва	  Tебѣ$.	  

Hа	   гробe	   Твоем	  —	   Aнгельские	   силы	  ;	  
охранявшие	   (eго)	   воины	   омертвели	  ;	  
при	   гробе	   стояла	   Mapия	   и	   искала	  
Tвоего	  пречистoго	  Тeла.	  Ты	  пленил	  aд,	  
не	   потерпев	   от	   него	  ;	   Ты	   дарующий	  
жизнь,	   встретил	   Деву.	   Bоскреcший	   из	  
мертвых	  Господи,	  слава	  Tебe	  !	  

С	  



	  
Tpoпарь	  Богоявления,	  гл.	  1	  
Во	   Іopда́нѣ	   кpeщáющуся	   Teбѣ#,	  
Го́споди,	   Tpoйческое	   яви́ся	  
поклоне́нie	  :	   Pоди́телевъ	   бо	   гла́съ	  
cвидѣ%тельствоваше	   Teбѣ#,	   возлю́-‐
бленнаго	   Tя́	   Cы́на	   имену́я,	   и	   Дýxъ	   въ	  
ви́дѣ	   голуби́нѣ,	  извѣ%ствоваше	   cлoвecé	  
yтвepжде́нie.	   Явле́йся,	   Xpисте́	   Бо́же	   и	  
мípъ	  просвѣще́й,	  cла́ва	  Тебѣ%.	  

Господи,	   когда	   Tы	   крестился	   во	  
Иopданe,	   явилось	   поклонениe	   Cв.	  
Tpoицe	  ;	   ибо	   голос	   Отцa	  
cвидeтельствовал	   o	   Teбe,	   называя	  
Teбя	   возлюбленным	   Cынoм,	   и	   Дyx	   в	  
видe	   голубя,	  подтверждал	  истинность	  
cлoв	   (Отцa)	  ;	   Xpисте	   Боже,	   явившийcя	  
и	  просвeтивший	  мip,	  cлава	  Тебe.	  

	  
Тропарь	  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.	  

	  
Kондак	  воскресный	  6-‐oго	  глаca	  
Живонача́льною	  дла́нію	   умéршыя	   отъ	  
мра́чныхъ	   удо́лій	   Жизнода́вецъ	  
воскреси́въ	   всѣ,хъ,	   Христо́съ	   Бо́гъ,	  
воскресéніе	   подадé	   человѣ'ческому	  
pо́ду;	   éсть	   бо	   всѣ)xъ	   Спаси́тель,	  
воскресéніе	  и	  живо́тъ	  и	  Бо́гъ	  всѣ0хъ.	  

Жизнеподатель	   Xpистос	   Бог,	   Cвоею	  
живоначальною	  рукою	  возведши	  всеx	  
умершиx	  из	  мрачных	  пропастей	  (ада),	  
даровал	   воскресение	   человeческомy	  
естеству;	   ибо	   Oн	   –	   Спаситель	   всех,	  
воскресение,	  жизнь	  и	  Бог	  всeго.	  

Кондак	  Богоявления,	  гл.	  4	  
Яви́лся	  дне́сь	  вселе́ннѣй,	  и	  свѣ$тъ	  Tво́й	  
Го́споди,	   зна́менася	   на́	   на́cъ,	   въ	  
páзyмѣ	   пою́щихъ	   Tя́	  :	   прише́лъ	   ecи́,	   и	  
яви́лся	  ecи́	  свѣ$тъ	  непристу́пный.	  

Ceгодня	   Tы	   Господи	   явился	  
вселеннoй,	   и	   свeт	   открылся	   нам,	  
paзyмно	   воспeвющим	   Тебe	  :	   «Cвeт	  
неприступный,	   Tы	   пришел	   и	   явился	  
нам	  ».	  

Задостойник,	  гл.	  2	  
Велича́́й	   душе́	   моя́,	   Честнѣ'йшую	  
го́рнихъ	   во́инствъ,	   Дѣ#ву	   Пречи́стую	  
Богоро́дицу.	   Недоумѣ0етъ	   вся́къ	   язы́къ	  
благохвали́ти	   по	   достоя́нію,	  
изумѣва́етъ	  же	  у́мъ	  и	  премі́рный	  пѣ4ти	  
Tя,	   Богоро́дицe	  ;	   оба́че	   Блага́я	   cýщи,	  
вѣ#py	   пріими́,	   и́бо	   любо́вь	   вѣ0cи	  
Боже́ственную	  на́шу	  ;	   Tы́	   бо	   xристіа́нъ	  
ecи́	  Пpeдста́тельница,	  Tя́	  велича́емъ.	  

Величай	   душa	   моя,	   Пречистую	  
Богородицу,	   котopaя	   почетнee	  
небесныx	   (ангельcкиx)	   воинств.	  
Никакой	  язык	  не	  в	  cилax	  вocхвалить	  по	  
достоинствy,	   и	   даже	   ангельcкий	   yм	  
недоумевает,	   (как)	   воспеть	   Teбя,	  
Богородицa	  ;	   но,	   как	   Благая,	   приими	  
вepy,	   ибо	   любовь	   нашy	   живу	   Tы	  
знаешь	  ;	   Tы	   –	   Пpeдстательница	  
xристиан	  ;	  Teбя	  мы	  величаем.	  
	  



Апостол	  дня	  на	  русском	  языке	  
Братия,	   каждому	  же	  из	   нас	  дана	  благодать	   по	  мере	  дара	   Христова.	  Посему	  и	  
сказано:	  взойдя	  на	  высоту,	  пленил	  плен	  и	  дал	  дары	  человекам.	  А	  "восшел"	  что	  
означает,	   как	   не	   то,	   что	   Он	   и	   нисходил	   прежде	   в	   преисподние	  места	   земли?	  
Нисшедший,	   Он	   же	   есть	   и	   восшедший	   превыше	   всех	   небес,	   дабы	   наполнить	  
все.	  И	  Он	  поставил	  одних	  Апостолами,	  других	  пророками,	  иных	  Евангелистами,	  
иных	   пастырями	   и	   учителями,	   к	   совершению	   святых,	   на	   дело	   служения,	   для	  
созидания	  Тела	  Христова,	  доколе	  все	  придем	  в	  единство	  веры	  и	  познания	  Сына	  
Божия,	  в	  мужа	  совершенного,	  в	  меру	  полного	  возраста	  Христова.	  

	  
Aрхиепископ	  Аверкий	  (Таушев)	  
	  

ВОПРОСЫ	  И	  ОТВЕТЫ	  В	  ИЗЪЯСНЕНИЕ	  ЦЕРКОВНОГО	  БЛАГОЧЕСТИЯ	  
	  
ВОПРОС:	   Как	   нужно	   правильно	   понимать	   наименование	   Господа	   нашего	  
Иисуса	  Христа	  «Сыном	  Человеческим»?	  
	  
ОТВЕТ:	  Называя	  Себя	  так,	  Христос-‐Спаситель	  положительно	  и	  неопровержимо	  
утверждает	   Свое	   человечество,	   которое	   соединено	   в	   Нём	   с	   Божеством,	   и	  
вместе	  с	  тем	  подчёркивает,	  что	  Он	  —	  Человек	  в	  самом	  высоком	  смысле	  этого	  
слова,	   идеальный,	   универсальный,	   абсолютный	   человек,	   ВТОРОЙ	   АДАМ,	  
родоначальник	   нового	   обновляемого	   Им	   чрез	   Свои	   крестные	   страдания	  
человечества.	  Таким	  образом	  это	  название	  отнюдь	  не	  выражает	  одного	  только	  
уничижения	   Христа-‐Спасителя,	   но	   скорее	   вместе	   с	   тем	   выражает	   и	   Его	  
возвышение	   над	   общим	   уровнем,	   указывая	   в	   Нём	   осуществленный	   идеал	  
человеческой	   природы,	   Человека	   такого,	   каким	   ему	   надлежит	   быть,	   по	  
замыслу	  Творца	  и	  Создателя	  его	  Бога.	  
Одновременно	  это	  наименование	  должно	  было	  напоминать	  иудеям	  и	  хорошо	  
известное	  им	  пророчество	  о	  Мессии,	  содержащееся	  в	  книге	  Даниила:	  «Видел	  я	  
в	  ночных	  видениях,	  вот	  с	  облаками	  небесными	  шёл	  как	  бы	  СЫН	  ЧЕЛОВЧЕСКИЙ	  
дошёл	  до	  Ветхого	  днями	  и	  подведен	  был	  к	  Нему.	  И	  Ему	  дана	  власть,	   слава	  и	  
царство,	  чтобы	  все	  народы,	  племена	  и	  языки	  служили	  Ему;	  владычество	  Его	  –	  
владычество	  вечное,	   которое	  не	  прейдет,	  и	  царство	  Его	  не	  разрушится»	   (Дан.	  
7:13-‐14).	  
Называя	   Себя	   «Сыном	   Человеческим»,	   Господь	   Иисус	   Христос	   тем	   самым	  
относил	  к	  Себе	  это	  знаменательное	  пророчество	  Даниила.	  
	  	  
ВОПРОС:	  Как	  понимает	  Св.	  Церковь	  предсмертные	  слова	  Сына	  Божия:	  «Боже	  
Мой,	  Боже	  Мой!	  для	  чего	  Ты	  Меня	  оставил»?	  
	  
ОТВЕТ:	   Эти	   слова	   не	   были,	   конечно,	   воплем	   отчаяния,	   как	   это	   пытаются	  
представить	  неверующие,	  а	  были	  лишь	  выражением	  глубочайшей	  скорби	  души	  



Богочеловека.	   Для	   совершения	   искупительной	   жертвы	   необходимо	   было,	  
чтобы	  Богочеловек	  испил	  до	  самого	  дна	  всю	  чашу	  человеческих	  страданий.	  Для	  
этого	   потребовалось,	   чтобы	   распятый	   Иисус	   не	   чувствовал	   радости	   Своего	  
единения	   с	   Богом	   Отцем.	   Весь	   гнев	   Божий,	   который	   в	   силу	   Божественной	  
правды	   должен	   был	   излиться	   на	   грешное	   человечество,	   теперь	   как	   бы	  
сосредоточился	  на	  Одном	  Христе,	  и	  Бог	  Отец	  как	  бы	  оставил	  Его.	  Среди	  самых	  
тяжких,	  какие	  только	  можно	  себе	  представить,	  мучений	  телесных	  и	  душевных,	  
это	   оставление	   было	   наиболее	   мучительным,	   почему	   и	   исторгло	   из	   уст	  
Иисусовых	  это	  болезненное	  восклицание.	  
	  
	  
Календарь	  с	  указанием	  евангельских	  чтений	  на	  каждый	  день	  
Пн.	  14/27.	  Прпп.	  отцев,	  в	  Синае	  и	  Раифе	  избиенных:	  Исаии,	  Сepгия,	  Beниамина	  
и	   проч.	   Равноап.	   Нины,	   просветительницы	   Грузии	   (335).	   Свт.	   Саввы,	   1-‐го	  
архиеп.	   Сербского	   (1237).	   Прп.	   Иосифа	   Аналитина	   Раифского	   (IV).	   Прп.	  
Феодула,	  сына	  прп.	  Нила	  Синайского	  (V).	  Прп.	  Стефана	  (VIII).	  Mк.	  X,	  46	  –	  52	  
Bт.	  15/28	  Прпп.	  Павла	  Фивейского	  (341)	  и	  Иоанна	  Кущника	  (V).	  Прмч.	  Пансофия	  
(249-‐251).	  Прпп.	  Прохора	  (X)	  и	  Гавриила	  (XI,	  серб.).	  Mк.	  XI,	  11-‐23	  
Cp.	   16/29	   Поклонение	   честным	   веригам	   ап.	  Петра.	   Блаж.	   Максима,	   иерея	  
Тотемского	  (1650).	  Мчч.	  Спевсиппа,	  Елевсиппа,	  Мелевсиппа,	  Леониллы,	  Неона,	  
Турвона	   и	   Иовиллы	   (161-‐180).	   Мч.	   Данакта	   чтеца	   (II).	   Прп.	   Ромила	   (Серб.),	  
Новосщмч.	  Дамаскина	  Хилендарского	  (Греч.)	  Mк.	  XI,	  23-‐26.	  День	  постный.	  
Чт.	   17/30	   Прп.	   Антония	   Великого	   (356).	   Св.	   царя	   Феодосия	   Прп.	   Антония	  
Дымского	   (ок.	   1224).	   Прп.	   Антония	   Черноезерского	   (XVI).	   Прп.	   Антония	  
Краснохолмского,	   монаха.	   Прп.	   Антония	   Римлянина,	   Новгородского.	   Прп.	  
Антония	  Нового,	  Прп.	  Ахилы	  Египетского.	  Mк.	  XI,	  27-‐33.	  
Пт.	   18/31	   Свтт.	   Афанасия	   (373)	   и	   Кирилла	   (444),	   архиепископов	  
Александрийских.	   Прп.	   Афанасия	   Сянжемского	   (ок.	   1550).	   Прп.	   Афанасия	  
Новолоцкого	   (XVI-‐XVII).	   Прп.	  Маркиана	  Кирского	   (ок.	   388).	  Mк.	   XII,	   1-‐12.	  День	  
постный.	  
Сб.	   19/1	   Прп.	   Макария	   Великого,	   Египетского	   (390-‐391).	   Прп.	   Макария	  
Александрийского	   (394-‐395).	   Свт.	   Марка,	   архиеп.	   Ефесского	   (1457).	   Прп.	  
Макария,	   постника	   Печерского	   (XII).	   Прп.	   Макария,	   диакона	   Печерского	   (XIII-‐
XIV).	   Блж.	   Феодора,	   Христа	   ради	   юродивого,	   Новгородского	   (1392).	   Прп.	  
Макария	   Римлянина,	   Новгородского	   (XVI-‐XVII).	  Мц.	   Евфрасии	   девы	   (303).	   Свт.	  
Арсения,	  архиеп.	  Керкирского	  (VIII).	  Лк.	  XVII,	  3-‐10.	  	  
	  

	  


