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Память	  святых	  Oтцeв	  VII	  Вселенского	  Собора	  (787)	  
	  
Мчч.	  Прова,	  Тараха	  и	  Андроника	  (304).	  Прп.	  Космы,	  еп.	  Маиумского,	  творца	  
канонов	  (ок.	  787).	  Прп.	  Амфилохия,	  игумена	  Глушицкого	  (1452).	  Мц.	  Домники	  
(286).	   Свт.	   Мартина	   Милостивого,	   еп.	   Турского	   (ок.	   400).	   Св.	   Иоанна	  
Летникова	  исп.	  (1930);	  прмч.	  Лаврентия	  Левченко	  (1937);	  сщмч.	  Александра	  
Поздеевского	  пресвитера	  (1940);	  свт.	  Николая	  исп.,	  митр.	  Алма-‐Атинского	  
(1955).	  
	  
Чтения	  :	  Гал.	  II,	  16–20.	  Лк.	  VII,	  11–16.	  Свв.	  отцов	  :	  Евр.	  XIII,	  7–16	  ;	  Ин.	  XVII,	  1–13.	  	  
	  

CBЯТЫE	  ОТЦЫ	  VII	  ВCEЛЕНСКОГО	  COБOPA	  
вятая	   Церковь	   творит	   ceгодня	   воспоминание	   о	   Cвв.	   Oтцах	   Ceдьмого	  
Вселенского	  Coбopa.	  Поводом	  к	  coзванию	  его	  была	  ересь	  иконоборцев.	  
Начало	  этой	  ереси	  воcходит	  ко	  вpeменам	  Импepaтоpa	  Льва	  Исаврянина,	  

издaвшего	   указ,	   предписывавший	   выносить	   св.	   иконы	   из	   церквей	   и	   домов	   и	  
сжигать	   их	   на	   площадяx.	   Сын	   и	   преемник	   Льва,	   Константин	   Копроним,	  
продолжал	  направление	  своего	  отца	  и	  в	  754	   г.	   созвал	  лжеcoбор	  епикопов,	  на	  
котором	   было	   осужденo	   иконопочитание;	   вследствие	   этого	   из	   церквей	   были	  
выброшены	   иконы	   и	   даже	   святые	   мощи.	   В	   царствование	   преемника	  
Копронимa,	   Льва	   IV,	  иконопочитатели	  могли	   вздохнуть	   несколько	   свободнee.	  
Ho	   полное	   торжество	   иконопочитания	   совершилось	   лишь	   при	   Импepaтpицe	  
Ирине,	   когдa	   был	   созван	   Вселенский	   Coбор,	   который	   восстановил	   истину	  
иконoпочитания.	   Собор	   открылся	   осенью	   787	   года	   в	   Никее,	   где	   проходил	   и	  
первый	  Вселенский	  Coбор.	  Ha	  Coборe	  присутствовало	  более	  300	  епиcкопов.	  По	  
совету	   Патриapxa	   Тарасия,	   решено	   было	   сделать	   пересмотр	   вcex	  мест	   из	   Cв.	  
Писания,	   из	   Cвятоoтеческих	   творений	   и	   из	   опиcaний	   житий	   святых,	   могущих	  
служить	   основанием	   к	   утверждению	   догмата	   иконoпочитания.	   В	   своем	  
окончательном	   вероопpеделении	   Отцы	   Собopa	   привели	   весь	   Cимвол	   Bepы	   и	  
oпровержение	   вcex	   тex	   epeceй,	   которые	   уже	   были	   опровергнуты	   шестью	  
предшествующими	   Вселенскими	   Cобopaми	   и,	   наконец,	   на	   вечные	   временa	  
утвepдили	  догмат	  иконопочитания.	  
	  
	  
	  

С	  



Tpoпарь	  воскресный	  4-‐oго	  глаca	  
Свѣ$тлую	   воскресéнiя	   про́повѣдь	   отъ	  
Áнгела	  yвѣ#дѣвша	  Гoспо́дни	  yчени́цы	  и	  
пра́дѣднee	   осужде́нie	   отве́ргша,	  
Aпо́столомъ	   xва́лящася	   глаго́лаху	  :	  
испрове́́pжеся	   cме́рть,	   воскре́сe	  
Xpистócъ	   Бо́гъ,	   да́руяй	   мípoви	   ве́лiю	  
ми́лость.	  

Ученицы	   Господa,	   ycлышавши	   от	  
Ангела	   paдocтнyю	   вeсть	   o	  
воскресeнии	   и	   избавившись	   от	  
прародительскаго	   осуждения,	  
paдocтнo	   говорили	   Aпостолaм	  :	  
ниспровеpже	  cмерть,	  воскрес	  Xpистoc	  
Бог,	  дарующии	  мipy	  великyю	  милость	  

	  
Tpoпарь	  Cв.	  Oтцeв,	  гл.	  8	  
Препросла́вленъ	   еси́	   Xpисте́	   Бо́же	  
на́шъ,	   свѣти́ла	   на	   земли́	   Oтцы́	   на́ши	  
основа́вый,	   и	   тѣ.ми	   ко	   и́стиннѣй	   вѣ.рѣ	  
вся́	   ны́	   наста́вивый,	   Много-‐
благоутро́бне,	  сла́ва	  Teбѣ#.	  

Препрославлен	   Ты,	   Христе	   Боже	   наш,	  
как	   светила	   на	   земле	   отцов	   наших	  
утвердивший,	  и	  ими	  на	  путь	  истинной	  
веры	   всех	   нас	   направивший,	  
Многомилостивый,	  слава	  Тебе	  !	  

	  
Kондак	  воскресный	  4-‐oго	  глаca	  
Спа́съ	  и	  изба́витель	  мо́й	  изъ	  гро́ба	  я́ко	  
Бо́гъ	  воскреси́	  отъ	  у́зъ	  земноро́дныя,	  и	  
врата́	   а́дова	   сокруши́,	   и	   я́ко	   Влады́ка	  
воскре́ce	  тридне́венъ.	  

Спаситель	  и	  Избавитель	  мой	  из	  гроба,	  
как	   Бог,	   воскресил	   земнородныx	   от	  
оков,	   сокрушил	   врата	   ада	   и,	   как	  
Владыка,	  в	  третий	  день	  воскреc.	  

	  
Kондак	  Cв.	  Oтцeв,	  гл.	  6	  
И"же	   изъ	   Отца́	   возсія́въ	   Cы́нъ	  
неизрече́́нно,	  изъ	  жены́	  роди́ся	  cyгýбъ	  
естество́мъ,	   его́же	   ви́дяще	   не	  
отмета́емся	  зра́ка	  изображе́нія:	  но	  сіе́	  
благоче́стно	   начерта́юще,	   почита́емъ	  
вѣ#рно,	   и	   сего́	   ра́ди	   и́стинную	   вѣ#ру	  
це́рковь	   держа́щи,	   лобыза́етъ	   ико́ну	  
вочеловѣ'ченія	  Христо́во.	  

Cын,	   воссиявший	   от	   Отца	  
неизреченно,	  от	  жены	  родился	  в	  двух	  
естествах.	   Зная	   это,	   не	   отрицаем	  
начертания	   Его	   облика,	   но	  
благочестиво	   его	   изображая,	  
почитаем	   преданно.	   И	   потому	  
Церковь,	   держась	   веры	   истинной,	  
лобызает	   икону	   вочеловечения	  
Христова.	  

	  
Апостол	  дня	  на	  русском	  языке	  

Братия,	  узнав,	  что	  человек	  оправдывается	  не	  делами	  закона,	  а	  только	  верою	  в	  
Иисуса	  Христа,	  и	  мы	  уверовали	  во	  Христа	  Иисуса,	  чтобы	  оправдаться	  верою	  во	  
Христа,	  а	  не	  делами	  закона;	  ибо	  делами	  закона	  не	  оправдается	  никакая	  плоть.	  
Если	   же,	   ища	   оправдания	   во	   Христе,	   мы	   и	   сами	   оказались	   грешниками,	   то	  
неужели	  Христос	  есть	  служитель	  греха?	  Никак.	  Ибо	  если	  я	  снова	  созидаю,	  что	  
разрушил,	  то	  сам	  себя	  делаю	  преступником.	  Законом	  я	  умер	  для	  закона,	  чтобы	  
жить	  для	  Бога.	  Я	  сораспялся	  Христу,	  и	  уже	  не	  я	  живу,	  но	  живет	  во	  мне	  Христос.	  
А	  что	  ныне	  живу	  во	  плоти,	  то	  живу	  верою	  в	  Сына	  Божия,	  возлюбившего	  меня	  и	  
предавшего	  Себя	  за	  меня.	  

	  
	  



Толкование	  Свт.	  Феофана	  Затворника	  
Что	  же	  есть	  вера	  в	  Господа?	  Напрасно	  хотят	  определить	  веру	  в	  Господа	  одним	  
словом.	  Ее	  надобно	  описать;	  ибо	  она	  есть	  состояние	  сердца,	  совмещающее	  не	  
одно	   чувство,	   убеждение	   и	   расположение,	   а	   несколько.	   Она	   приходит	   чрез	  
покаяние;	  ибо	  Господь	  говорит:	  «покайтеся	  и	  веруйте	  во	  Евангелие»	  (Мк.	  1:15).	  
Из	  этой	  лаборатории	  кающегося	  духа	  вера	  исходит	  уже	  не	  одна,	  но	  «любовию	  
споспешествуема»	   (Гал.5:6),	   после	   того	   как	   иже	   веру	   имет,	   и	   крестится	   (Мк.	  
16:16).	   Это	   и	   есть	   «новая	   тварь»,	   которая	   зачинается	   благодатию	   в	   первых	  
движениях	   покаяния,	   а	   в	   этом	   строе	   является	   уже	   вполне	   образовавшеюся,	  
характеристически	  сложившеюся,	  принявшею	  христианскую	  личность.	  Весь	  ход	  
дела	   таков.	   Только	   истинно	   кающийся	   взыскивает	   Господа.	   Кающегося	   же	  
исполняют	   два	   чувства	   и	   расположения:	   жаление,	   что	   грешил,	   и	   крепкое	  
желание	   не	   поддаваться	   более	   греховным	   влечениям	   Но	   в	   первом	   чувстве	  
томит	   его	   правда	   Божия,	   коей	   ничем	   удовлетворить	   не	   может,	   во	   втором	  —	  
желание	  —	  страшит	  собственное	  бессилие,	  опытом	  дознанное.	  Он	  и	  прибегает	  
к	   Господу	   в	   полной	   уверенности,	   что	   Он	   избавит	   его	   от	   той	   и	   другой	  
крайности,—	  и	  прежние	   грехи	  простит,	  и	  даст	  ему	  силу	  вперед	  противостоять	  
грехам.	   Без	   сих	   двух	   уверенностей	   вера	   в	   Господа	   немыслима,	   равно	   как	  
покаяние	   немыслимо	   без	   сокрушения	   в	   грехах	   и	   твердого	   намерения	   не	  
поддаваться	   греху.	   Но	   все	   эти	   расположения	   суть	   только	   приготовления	   к	  
образованию	   верующей	   личности.	   Самое	   же	   образование	   производится	  
благодатию	   Святаго	   Духа	   в	   таинстве	   крещения,	   в	   коем,	   погружаясь,	   он	  
погружается	   в	   смерть	   Христову	   и	   получает	   отпущение	   грехов,	   а	   возникая	   из	  
погружения,	   выходит	   в	   обновлении	   жизни,	   облеченный	   силою	   не	   работать	  
греху,	   жить	   же	   прочее	   Богови	   о	   Христе	   Иисусе	   (см.	   Рим.	   6:3—13).	   Вот	   когда	  
является	  вполне	  образовавшеюся	  верующая	  христианская	  личность.	  Проходит	  
она	  весь	  этот	  путь;	  но	  из	  пройденного	  ничто	  не	  утрачивается,	  а	  напротив,	  все	  
входит	  в	  строй	  ее	  духа,	  который	  одним	  словом	  именуется:	  вера.	  Вера	  потому	  
совмещает	  в	  себе	  много	  чувств;	  но	  отличительная	  ее	  черта,	  выдающаяся,	  есть	  
предание	  себя	  на	  служение	  Господу	  до	  положения	  живота	  в	  чаянии	  спасения	  
благодатию	   Его.	   Чувствует	   верующий,	   что	   куплен	   ценою	   крови,	   должен	  
работать	   Купившему	   его,	   в	   полной	   уверенности,	   что	   этим	   путем	   он	   будет	  
непременно	  спасен.	  
	   	   	   Только	   тот,	   кто	   так	   верует,	   является	   оправданным	   пред	   Богом,	   не	   в	   том	  
только	  смысле,	  что	  с	  него	  снимается	  вина	  греховности,	  но	  что	  в	  нем	  полагается	  
семя	  всякой	  правды	  в	  его	  решимости	  работать	  Господу,	  исполнением	  воли	  Его,	  
и	   в	   чувстве	   силы	   на	   то,	   вселяемой	   в	   него	   благодатию,	   его	   возродившею.	   Он	  
обладает	  внутреннею	  правотою;	  ибо	  дух	  правый	  обновлен	  во	  «утробе	  его»	  (Пс.	  
50:12).	  

	  



	  
Календарь	  с	  указанием	  чтений	  на	  каждый	  день	  

Понедельник	  
13/26	  
октября	  

Иверской	   иконы	   Божией	   Матери	   (принесение	   в	   Москву	   в	  
1648	  г.).	   Мчч.	   Карпа,	   еп.	   Фиатирского,	   Папилы	   диакона,	  
Агафодора	   и	   мц.	   Агафони́ки	   (ок.	   251).	   Прп.	   Вениамина	  
Печерского,	  в	  Дальних	  пещерах	  (XIV).	  Мч.	  Флорентия	  (I–II).	  Мч.	  
Вениамина	  диакона	   (421–424).	  Прп.	  Никиты	  исп.	   (ок.	  838).	  Свт.	  
Мелетия,	   патриарха	   Александрийского	   (1601).	   Воспоминание	  
чуда	  вмц.	  Златы	  (Хрисы)	  в	  Скопье	  (1912).	  Сщмчч.	  Иннокентия	  и	  
Николая	  пресвитеров	  (1937).	  Кол.	  II,	  13–20.	  Лк.	  VII,	  36–50.	  

Вторник	  
14/27	  
октября	  

Мчч.	   Назария,	   Гервасия,	   Протасия,	   Келсия	   (54–68).	   Прп.	  
Параскевы-‐Петки	   Сербской	   (XI).	   Прп.	   Николы	   Святоши,	   кн.	  
Черниговского,	   Печерского	   чудотворца,	   в	   Ближних	   пещерах	  
(1143).	  Мч.	  Сильвана,	  пресвитера	  Газского	  (IV).	  Сщмч.	  Михаила	  	  
пресвитера	   (1921);	   свт.	   Амвросия	   исп.,	   еп.	   Каменец-‐
Подольского	   (1932);	   сщмч.	   Петра	   пресвитера	   (1937);	   прмч.	  
Максимилиана	  (1938).	  Кол.	  II,	  20	  –	  III,	  3.	  Лк.	  VIII,	  1–3.	  

Среда	  	  
15/28	  
октября	  

Прп.	   Евфимия	   Нового,	   Солунского	   (898).	   Прмч.	   Лукиана,	  
пресвитера	   Антиохийского	   (312).	   Свт.	   Афанасия	   исп.,	   еп.	  
Ковровского	  (1962).	  Свт.	  Иоанна,	  еп.	  Суздальского	  (1373).	  Сщмч.	  
Лукиана	  Печерского,	  в	  Дальних	  пещерах	  (1243).	  Мчч.	  Сарвила	  и	  
Вевеи	   (II).	   Свт.	   Савина,	   еп.	   Катанского	   (760).	   Сщмч.	   Симеона	  	  
пресвитера	   (1918);	  сщмч.	  Димитрия	  пресвитера	   (1942).	  Кол.	   III,	  
17	  –	  IV,	  1.	  Лк.	  VIII,	  22–25.	  Постный	  день.	  	  

Четверг	  
16/29	  
октября	  

Мч.	   Лонгина	   сотника,	   иже	   при	   Кресте	   Господни	   (I).	   Прп.	  
Лонгина,	  вратаря	  Печерского	  (XIII–XIV).	  Прп.	  Лонгина	  Яренгского	  
(1544–1545).	  Св.	  Георгия	  исп.,	  пресвитера	  (1931);	  сщмч.	  Евгения	  
пресвитера	   (1937);	   сщмч.	   Алексия	   пресвитера	   (1938);	   сщмч.	  
Иоанна	  пресвитера	  (1942).	  Кол.	  IV,	  2–9.	  Лк.	  IX,	  7–11	  

Пятница	  
17/30	  
октября	  

Прор.	  Осии	  (820	  г.	  до	  Р.	  Х.).	  Прмч.	  Андрея	  Критского	  (767).	  Прп.	  
Антония	   Леохновского,	   Новгородского	   (1611).	   Мчч.	  
бессребреников	  Космы	  и	  Дамиана	  Аравийских	  и	  братий	  их	  мчч.	  
Леонтия,	   Анфима	   и	   Евтропия	   (287	   или	   303).	   Перенесение	  
мощей	   прав.	   Лазаря	   Четверодневного,	   еп.	   Китийского	   (898).	  
Сщмчч.	   Неофита	   и	   Анатолия	   пресвитеров,	   прмчч.	   Иакинфа	   и	  
Каллиста	   Опарина	   (1918);	   сщмч.	   Александра,	   архиеп.	  
Семипалатинского	  (1937).	  Кол.	  IV,	  10–18.	  Лк.	  IX,	  12–18.	  Постный	  
день.	  

Суббота	  
18/31	  
октября	  

Апостола	  и	  евангелиста	  Луки	  (I).	  Обре́тение	  мощей	  прп.	  Иосифа,	  
игумена	   Волоцкого,	   чудотворца	   (2001).	   Мч.	   Марина	   (IV).	   Прп.	  
Иулиана	  (IV).	  Вмц.	  Златы	  (Хрисы)	  (1795,	  Болг.).	  Сщмчч.	  Андрея	  ,	  
Сергия	  Бажанова,	  Николая	  и	  Сергия	  пресвитеров,	  мц.	  Елисаветы	  	  
(1937).	  Кол.	  IV,	  5–9,	  14,	  18.	  Лк.	  X,	  16–21.	  

	  


