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Прмч.	  и	  исп.	  Стефана	  Нового	  (767).	  Мч.	  Иринарха	  и	  святых	  семи	  жен	  (303).	  
Свт.	  Феодора,	  архиеп.	  Ростовского	  (1394).	  Мчч.	  Стефана,	  Василия,	  Григория,	  
другого	   Григория,	   Иоанна	   и	   иных	   многих	   (VIII).	   Сщмч.	   митр.	   Серафима	  
Чичагова	   (1937).	   Сщмчч.	   Алексия	   Веселовского,	   Алексия	   Смирнова,	   Василия	  
Завгороднего	  пресвитеров,	  прмчч.	  Рафаила	  Тюпина,	  Викентия	  Никольского	  
и	   мц.	   Анисии	   Маслановой	   (1937);	   мц.	   Параскевы	   Федоровой	   (1938);	   сщмч.	  
Николая	  Крылова	  пресвитера	  (1941).	  
Чтения	  :	  Еф.	  IV,	  1–6.	  Лк.	  XIII,	  10–17.	  Прмч.:	  2	  Тим.	  I,	  8–18.	  Мф.	  X,	  23–31	  
	  
СВЯТОЙ	  ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИК	  И	  ИСПОВЕДНИК	  СТЕФАН	  НОВЫЙ	  

вятой	   преподобномученик	   и	   исповедник	   Стефан	   Новый	   родился	   в	   715	  
году	   в	   Константинополе	   в	   благочестивой	   христианской	   семье.	   Родители	  
его,	   имея	   двух	   дочерей,	   молили	   Господа	   о	   рождении	   сына.	  

Новорожденного	   Стефана	   мать	   принесла	   во	   Влахернский	   храм	   во	   имя	  
Пресвятой	   Богородицы	   и	   посвятила	   Богу.	   В	   то	   время	   Император	   Лев	   Исавр	  
(716–741)	  начал	  гонение	  на	  святые	  иконы	  и	  на	  их	  почитателей.	  Православные	  
родители	   святого	   Стефана,	   тяготясь	   окружающим	   нечестием,	   удалились	   из	  
Константинополя	   в	   Вифинию,	   а	   своего	   шестнадцатилетнего	   сына	   отдали	   в	  
послушание	  блаженному	  Иоанну,	  подвизавшемуся	  в	  уединённом	  месте	  на	  горе	  
святого	  Авксентия.	  Более	  15	  лет	  пробыл	  святой	  Стефан	  у	  блаженного	  Иоанна,	  
целиком	   предав	   свою	   волю	   этому	   духоносному	   старцу,	   обучаясь	   у	   него	  
иноческому	   деланию.	   Здесь	  же	   Стефан	   получил	   известие	   о	   том,	   что	   его	   отец	  
умер,	   а	   мать	   и	   сестры	   приняли	   монашеский	   постриг.	   Через	   некоторое	   время	  
скончался	  и	  наставник	  святого,	  блаженный	  Иоанн.	  С	  глубокой	  печалью	  Стефан	  
предал	   погребению	   его	   честное	   тело,	   а	   сам	   продолжал	   иноческий	   подвиг	   в	  
пещере	   наставника.	   Вскоре	   к	   подвижнику	   стали	   приходить	   иноки,	   желавшие	  
учиться	  у	  него	  добродетельной	  и	  спасительной	  жизни;	  постепенно	  образовался	  
монастырь,	   игуменом	   которого	   стал	   святой	   Стефан.	   В	   сорокадвухлетнем	  
возрасте	  игумен	  Стефан	  покинул	  созданную	  им	  обитель	  и	  ушёл	  на	  другую	  гору,	  
на	   вершине	   которой,	   в	   уединённой	   келлии,	   пребывал	   в	   глубоком	   затворе.	  
Однако	   и	   здесь	   вскоре	   создалась	   община	   иноков,	   ищущих	   духовного	  
наставничества	   святого	   Стефана.	   Льва	   Исавра	   на	   Императорском	   престоле	  
сменил	   Константин	   Копроним	   (741–775),	   и	   созвал	   иконоборческий	   собор,	   на	  
котором	   присутствовали	   358	   епископов	   из	   восточных	   провинций.	   Однако,	  
кроме	   архиепископа	   Константинопольского	   Константина,	   ни	   один	   из	  
патриархов	   не	   захотел	   участвовать	   в	   злочестивых	   деяниях	   этого	   собора,	  

С	  



который	   тем	   не	   менее	   именовал	   себя	   вселенским.	   Собор	   еретиков,	   по	  
предложению	  царя	  и	  архиепископа,	  объявил	  иконы	  идолами,	  предал	  анафеме	  
всех,	   православно	   поклоняющихся	   им,	   объявил	   иконопочитание	   ересью.	  
Между	   тем,	   обитель	   святого	   Стефана	   и	   её	   игумен	   стали	   известны	   в	   столице.	  
Императору	   рассказывали	   о	   подвижнической	   жизни	   иноков,	   об	   их	  
православном	  благочестии,	  о	  даре	  чудотворений	  игумена	  Стефана,	  о	   том,	  что	  
молва	   о	   святом	   Стефане	   распространилась	   далеко	   за	   пределы	   монастыря,	   а	  
имя	   настоятеля	   окружено	   всеобщим	   почётом	   и	   любовью.	   Императора	  
особенно	   разгневало	   открытое	   поощрение	   иконопочитания	   и	   порицание	  
гонителей	   Православия	   в	   обители	   святого	   Стефана.	   Архиепископ	   Константин	  
понял,	   что	   в	   лице	   игумена	   Стефана	   имеет	   сильного	   и	   непримиримого	  
противника	  его	  иконоборческим	  устремлениям,	  и	  употребил	  много	  сил,	  чтобы	  
или	   привлечь	   его	   на	   свою	   сторону,	   или	   погубить.	   Святого	   Стефана	   пытались	  
переманить	  в	  стан	  иконоборцев,	  сначала	  лестью	  и	  подкупом,	  затем	  угрозами,	  
но	  тщетно.	  Тогда	  святого	  оклеветали,	  обвинив	  его	  в	  сожительстве	  с	  инокиней.	  
Однако	  его	  вина	  не	  была	  доказана,	  так	  как	  оклеветанная	  инокиня	  мужественно	  
отрицала	   вину	   и	   скончалась	   от	   истязаний	   и	   пыток.	   Наконец,	   Император	  
приказал	   заточить	   святого	   в	   темницу,	   а	   обитель	   его	   разорить.	   В	   темницу	   к	  
святому	   Стефану	   были	   посланы	   епископы-‐иконоборцы,	   чтобы	   убедить	   его	   в	  
догматической	   истинности	   иконоборчества.	   Но	   святой	   легко	   опроверг	   все	  
доводы	   еретиков	   и	   остался	   верен	   Православию.	   Тогда	   Император	   приказал	  
изгнать	   святого	   на	   один	   из	   островов	   в	   Мраморном	   море.	   Преподобный	  
поселился	   в	   пещере,	   и	   туда	   вскоре	   собрались	   его	   ученики.	   Через	   некоторое	  
время	  святой	  оставил	  братию	  и	  принял	  на	  себя	  подвиг	  столпничества.	  Слава	  о	  
подвижнике	   Стефане	   и	   чудесах,	   творимых	   по	   его	   молитвам,	   разносилась	   по	  
всей	   Империи	   и	   укрепляла	   веру	   и	   дух	   Православия	   в	   народе.	   Император	  
приказал	  перевести	  Стефана	  в	   темницу	  на	  остров	  Фарос,	   а	   затем	  представить	  
его	  на	  суд.	  На	  суде	  святой	  опроверг	  доводы	  еретиков,	  судивших	  его,	  объяснил	  
догматическую	   сущность	   иконопочитания	   и	   обвинил	   иконоборцев	   в	   том,	   что,	  
хуля	   иконы,	   они	   возводят	   хулу	   на	   Христа	   и	   Богоматерь.	   Для	   доказательства	  
святой	  показал	  золотую	  монету,	  на	  которой	  было	  изображение	  Императора.	  Он	  
спросил	  судей,	  что	  сделали	  бы	  они	  с	  человеком,	  который,	  бросив	  монету,	  стал	  
бы	   топтать	   ее	   ногами.	   Ему	   ответили,	   что	   такой	   человек	   был	   бы	   непременно	  
казнен	  за	  то,	  что	  обесчестил	  образ	  царя.	  На	  это	  святой	  Стефан	  сказал,	  что	  еще	  
большая	   кара	   ждет	   того,	   кто	   бесчестит	   образ	   Царя	   Небесного	   и	   Его	   святых,	  
бросил	   монету	   на	   землю	   и	   стал	   попирать	   её	   ногами.	   Император	   приказал	   в	  
оковах	  отправить	  святого	  в	  темницу,	  где	  уже	  томились	  342	  старца,	  осуждённых	  
за	   почитание	   икон.	   В	   этой	   темнице	   святой	   Стефан	   пробыл	   одиннадцать	  
месяцев,	   утешая	   заключённых.	   Вместе	   с	   ними	   совершал	   он	   молебное	   пение,	  
часто	   исполняя	   тропарь	   Нерукотворному	   Образу	   Спасителя.	   Люди	   во	  
множестве	  приходили	  к	  темнице	  и	  просили	  святого	  Стефана	  помолиться	  о	  них.	  
Император,	   узнав,	   что	   святой	   и	   в	   темнице	   создал	   монастырь,	   где	   постоянно	  
идёт	  моление	  и	  почитаются	  святые	  иконы,	  послал	  двух	  своих	  самых	  любимых	  
слуг,	   братьев-‐близнецов,	   чтобы	   они	   до	   смерти	   забили	   святого.	   Когда	   братья	  
вошли	   в	   темницу	   и	   увидели	   осиянное	   Божественным	   светом	   лицо	  



преподобного,	  они	  упали	  ему	  в	  ноги,	  просили	  прощения	  и	  его	  молитв,	  а	  царю	  
сказали,	  что	  исполнили	  приказ.	  Но	  Император	  узнал	  правду	  и	  прибегнул	  ещё	  к	  
одной	   лжи.	   Сказав	   своим	   воинам,	   что	   святой	   якобы	   хочет	   свергнуть	   его	   с	  
престола,	  он	  направил	  их	  в	  темницу.	  Святой	  исповедник	  сам	  вышел	  навстречу	  
разъярённым	   воинам,	   которые	   схватили	   его	   и	   поволокли	   по	   улицам	   города.	  
Истерзанное	   тело	   мученика	   бросили	   в	   яму,	   где	   хоронили	   преступников.	   На	  
следующее	  утро	  над	  Авксентиевой	  горой	  появилось	  огненное	  облако,	  затем	  на	  
столицу	   опустилась	   густая	   мгла,	   и	   пронеслась	   жестокая	   буря,	   поразившая	  
многих.	  
	  
Tpoпарь	  воскресный	  8-‐го	  глаca	  
Съ	   высоты́	   снизше́лъ	   еси́,	  
Благоyтpóбне,	   погребе́нiе	   прiя́лъ	   ecи́	  
тридне́вное,	   да	   на́съ	   свободи́ши	  
страсте́й,	   животе́	   и	   воскресе́нiе	   на́ше,	  
Го́споди,	  сла́ва	  Teбѣ#	  !	  

C	   небес	   cнисшёл	   Tы,	   Mилосердый,	   и	  
воспринял	   тридневное	   погребение,	  
чтобы	   освободить	   нас	   от	   страстей.	  
Жизнь	   и	   воскресение	   наше,	   Господи,	  
слава	  Teбe	  !	  

	  
Тропарь	  преподобномученика,	  гл.	  4	  
По́стнически	   предподвиза́вся	   на	   горѣ5,	   у́мная	   враго́въ	   ополче́нія	   всеору́жіемъ	  
Креста́	   погуби́лъ	   еси́,	   всеблаже́нне,	   па́ки	   же	   ко	   страда́льчеству	   му́жески	  
вооружи́лся	  еси́,	  уби́въ	  Копрони́ма	  мече́мъ	  вѣ7ры,	  и	  обои́хъ	  ра́ди	  вѣнча́лся	  еси́	  
отъ	  Бо́га,	  преподобному́чениче	  Стефа́не	  приснопа́мятне.	  
	  
Кондак	  преподобномученика	  гл.	  3	  	  
Изъ	   непло́дна,	   преподо́бне,	   ко́рене	   возрасте́	   вѣ5твь	   первострада́льцу	  
тезоимени́те,	   мона́ховъ	   наста́вникъ	   вели́къ,	   о́тче,	   яви́лся	   еси́	   и,	   я́рости	   не	  
убоя́вся	   царя́,	   не	   хотя́ща	   Христо́въ	   чествова́ти	   о́бразъ,	   сего́	   ра́ди	   сконча́вся,	  
му́ченическій	  вѣне́цъ	  прія́лъ	  еси́,	  Стефа́не.	  
	  
Ин	  кондак	  преподобномученика	  ,	  гл.	  8	  
Тро́ицы	   рачи́теля	   и	   боже́ственнаго	   Стефа́на	   восхва́лимъ	   вѣ3рно	   пѣ3сньми,	  
празднолю́бцы,	  отъ	  се́рдца,	   я́ко	  почествова́вша	  начерта́ніе	  кра́сное	  Влады́ки	  и	  
Ма́тере	   Его́,	   и	   согла́сно	   ны́нѣ	   отъ	   любве́	   возопіи́мъ	   ему́,	   ра́дующеся:	   ра́дуйся,	  
о́тче	  присносла́вне.	  
Кондак	  воскресный	  8-‐го	  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	  
Tвоём	   воскресении,	   и	   прeделы	   міра	  
торжествуют	   от	   Tвоего	   из	   мёртвых	  
востания,	  Mногомилостивый.	  

	  
	  



Апостол	  дня	  на	  русском	  языке	  
Братия,	  умоляю	  вас,	  я,	  узник	  в	  Господе,	  поступать	  достойно	  звания,	  в	  которое	  
вы	   призваны,	   со	   всяким	   смиренномудрием	   и	   кротостью	   и	   долготерпением,	  
снисходя	   друг	   ко	   другу	   любовью,	   стараясь	   сохранять	   единство	   духа	   в	   союзе	  
мира.	   Одно	   тело	   и	   один	   дух,	   как	   вы	   и	   призваны	   к	   одной	   надежде	   вашего	  
звания;	   один	   Господь,	   одна	   вера,	   одно	   крещение,	   один	   Бог	   и	   Отец	   всех,	  
Который	  над	  всеми,	  и	  через	  всех,	  и	  во	  всех	  нас.	  
	  

Календарь	  с	  указанием	  чтений	  на	  каждый	  день	  
Понедельник	  
29	   ноября	   /	   12	  
декабря	  

Мч.	  Парамона	  и	  с	  ним	  370-‐ти	  мучеников	  (250).	  Мч.	  Филумена	  (ок.	  
274).	   Прп.	   Акакия	   Синайского	   (VI).	   Прп.	   Нектария	   Печерского,	   в	  
Ближних	  пещерах	   (XII).	   Сщмч.	  Авива,	   еп.	  Некресского	   (VI,	   Груз.).	  
Сщмч.	  Сергия	  Кочурова	  пресвитера	  (1941).	  
1	  Тим.	  I,	  1–7.	  Лк.	  XIX,	  37–44.	  Постный	  день.	  

Вторник	  
30	   ноября	   /	   13	  
декабря	  

Апостола	   Андрея	   Первозванного	   (ок.	   62).	   Свт.	   Фрументия,	  
архиеп.	   Индийского	   (Ефиопского)	   (ок.	   380).	   Сщмч.	   Иоанна	  
Честнова,	   пресвитера	   (1937).	   1	   Кор.	   IV,	   9–16.	   Ин.	   I,	   35–51.	  
Постный	  день	  (разрешение	  рыбы).	  

Среда	  	  
1/14	  декабря	  

Прор.	   Наума.	   Прав.	   Филарета	   Милостивого	   (792).	   Мч.	   Анании	  
Пе́рсянина.	  1	  Тим.	  I,	  18–20;	  II,	  8–15.	  Лк.	  XX,	  1–8.	  	  День	  постный.	  

Четверг	  
2/15	  декабря	  

Прор.	   Аввакума	   (VII	   в.	   до	   Р.	   Х.).	   Прп.	   Афанасия,	   затворника	  
Печерского	   (ок.	   1176),	   и	   другого	   Афанасия,	   затворника	  
Печерского	   (XIII).	   Мц.	   Миропии	   (ок.	   251).	   Прпп.	   Иоанна,	  
Ираклемона,	   Андрея	   и	   Феофила	   (IV).	   Прп.	   Исе	   (Иессея),	   еп.	  
Цилканского	   (VI).	   Св.	   Стефана	   Уроша,	   царя	   Сербского	   (1367).	  
Сщмч.	  Матфея	  пресвитера	  (1921);	  сщмч.	  Димитрия	  пресвитера	  и	  
прп.	  Веры	  исп.	  (1932);	  сщмч.	  Алексия,	  архиеп.	  Великоустюжского,	  
сщмчч.	   Константина,	   Николая,	   Сергия,	   Владимира,	   Иоанна,	  
Феодора,	  Николая,	  Иоанна,	  Николая,	  Павла,	  Сергия	  пресвитеров,	  
прмчч.	  Данакта,	  Космы,	  прмцц.	  Маргариты,	  Тамары,	  Антонины	  и	  
Марии,	   мц.	   Матроны	   (1937);	   прмц.	   Марии	   (1938);	   мч.	   Бориса	  
(1942).	  1	  Тим.	  III,	  1–13.	  Лк.	  	  XX,	  9–18.	  День	  постный.	  

Пятница	  
3/16	  декабря	  

Прор.	  Софонии	   (635–605	   г.	  до	  Р.	  Х.).	  Прп.	  Саввы	  Сторожевского,	  	  
(1407).	   Прп.	   Феодула	   Цареградского	   (ок.	   440).	   Прп.	   Иоанна	  
молчальника	   (558).	   Сщмч.	   Феодора,	   архиеп.	   Александрийского	  
(606).	   Прп.	   Георгия	   Черникского	   (Румын.).	   Сщмч.	   Андрея	  
пресвитера	  (1920);	  сщмч.	  Николая	  пресвитера	  (1937);	  св.	  Георгия	  
исп.	  (1960)	  1	  Тим.	  IV,	  4–8,	  16.	  Лк.	  XX,	  19–26.	  День	  постный	  	  

Суббота	  
4/17	  декабря	  

Вмц.	  Варвары	  и	  мц.	  Иулиании	  (ок.	  306).	  Прп.	  Иоанна	  Дамаскина	  
(ок.	   780).	   Прп.	   Иоанна,	   еп.	   Поливотского	   (VIII).	   Свт.	   Геннадия,	  
архиеп.	   Новгородского	   (1505).	   Сщмчч.	   Алексия,	   Иоанна,	  
Александра	  и	  Николая	  пресвитеров,	  Василия	  диакона	  и	  с	  ним	  10-‐
ти	   мучеников	   (1918);	   сщмч.	   Димитрия	   пресвитера,	   прмц.	  
Анастасии,	  мцц.	  Екатерины	  и	  Киры	   (1937).	  Гал.	   III,	   8–12.	   Лк.	   XII,	  
32–40.	  День	  постный	  (разрешение	  рыбы).	  



	  




