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Вмч.	   Мины	   (304).	   Мч.	   Виктора	   и	   мц.	   Стефаниды	   (II).	   Мч.	   Викентия	   (304).	  
Прп.	  Феодора	   Студита,	   исп.	   (826).	   Блж.	  Максима,	   Христа	   ради	  юродивого,	  
Московского	   чудотворца	   (1434).	   Прп.	   Мартирия	   Зеленецкого	   (1603).	   Мч.	  
Стефана	   Дечанского	   (ок.	   1336)	   (Серб.).	   Свт.	   Мартина	   Милостивого,	   еп.	  
Турского	   (397).	   Св.	   Милицы,	   царицы	   Сербской	   (Серб.).	   Св.	   кн.	   Уроша	   III,	  
Сербского	   (Серб.).	   Иверской-‐Мироточивой	   (Монреальской)	   иконы	  
Божией	  Матери.	  
Чтения	  : Гал.	  VI,	  11-‐18,	  Лк.	  X,	  25-‐37.	  Мчч.:	  Еф.	  VI,	  10-‐17,	  Мф.	  X,	  32-‐33,	  37-‐38;	  XIX,	  
27-‐30.	  

ВЕЛИКОМУЧЕНИК	  МИНА	  	  

вятой	   великомученик	  Мина,	   родом	   египтянин,	   был	   воином	   и	   служил	   в	  
городе	   Котуане	   под	   началом	   центуриона	   Фирмилиана	   во	   время	  
царствования	  императоров	  Диоклетиана	  и	  Максимиана	  (284−305).	  Когда	  

соправители	   начали	   жесточайшее	   в	   истории	   гонение	   на	   христиан,	   святой	   не	  
пожелал	   служить	   гонителям	   и,	   оставив	   службу,	   удалился	   в	   горы,	   где	  
подвизался	   в	   посте	   и	   молитве.	   Однажды	   во	   время	   языческого	   праздника	  
святой	   пришел	   в	   город,	   в	   котором	   раньше	   служил.	   В	   разгар	   праздничных	  
игрищ,	   смотреть	   которые	   сошелся	   весь	   город,	   раздался	   обличающий	   голос	  
угодника	   Божия,	   проповедовавшего	   веру	   во	   Христа,	   Спасителя	   мира.Перед	  
судом	  правителя	  Пирра	  святой	  мужественно	  исповедал	  свою	  веру	  и	  сказал,	  что	  
пришел	   сюда,	   чтобы	   обличить	   всех	   в	   злочестии.	   Святой	   Мина	   отверг	  
предложение	   принести	   жертву	   языческим	   богам,	   принял	   жесточайшие	   муки,	  
после	  которых,	  в	  304	  году	  был	  обезглавлен.	  Тело	  святого	  мученика	  приказано	  
было	  сжечь.	  Христиане	  ночью	  собрали	  в	  погасшем	  костре	  уцелевшие	  останки	  
мученика,	   которые	   положили	   в	   храме	   его	   имени,	   построенном	   после	  
прекращения	  гонений	  на	  месте	  страданий	  и	  кончины	  великомученика	  Мины.	  

ПРЕПОДОБНЫЙ	  ФЕОДОР	  СТУДИТ,	  ИСПОВЕДНИК	  
Преподобный	   родился	   в	   758	   г.	   в	   Константинополе	   и	   получил	   широкое	   и	  
разностороннее	   образование.	   Глубоко	   изучив	   Св.	   Писание,	   святой	   Феодор	  
успешно	   противостоял	   еретикам-‐иконоборцам	   в	   диспутах	   о	   православной	  
вере.	   Приняв	   иночество,	   он	   подвизался	   в	   устроенной	   его	   дядей	   Платоном,	  
обители	  Сакудион	  (недалеко	  от	  горы	  Олимп	  в	  Вифинии),	  в	  которой	  позже	  стал	  

С	  



настоятелем,	  подавая	  своей	  жизнью	  высокий	  пример	  добродетели.	  В	  796	  г.	  за	  
ревность	   о	   хранении	   церковных	   правил	   и	   обличение	   беззакония	   императора	  
Константина	   VI	   Багрянородного	   после	   жестоких	   мучений	   был	   сослан	   в	  
заточение	  в	  г.	  Солунь.	  В	  царствование	  императрицы	  Ирины	  преподобный	  был	  
возвращен	   из	   ссылки	   и	   получил	   в	   управление	   запустевший	   Студийский	  
монастырь	   Скоро	   в	   обители	   собралось	   до	   тысячи	   иноков.	   Для	   управления	  
монастырем	   преподобный	   Феодор	   составил	   общежительный	   устав	  
монашеской	   жизни,	   получивший	   название	   Студийского,	   а	   блаженный	  
настоятель	   —	   наименование	   Студита	   (ок.	   1065	   г	   этот	   устав	   был	   принят	  
преподобным	  Феодосием	   в	  Печерском	  монастыре	   и	   отсюда	   распространился	  
по	   всем	   русским	   обителям).	   Перу	   преподобного	   также	   принадлежит	   немало	  
душеполезных	   книг,	   похвальные	   слова	   на	   Господские	   и	   Богородичные	  
праздники,	  многие	  каноны	  и	  трипеснцы.	  При	  императорах	  Никифоре	  I	  (802−811	  
гг.)	   и	   Льве	   Армянине	   (813−820	   гг.)	   св.	   Феодор	   много	   пострадал	   за	  
иконопочитание	  и	  претерпел	  заточение	  сначала	  в	  Иллирии,	  в	  крепости	  Метопа,	  
а	   затем	   в	   Анатолии,	   в	   Боните.	   После	   смерти	   Льва	   Армянина	   преподобный	  
Феодор,	   освобожденный	   из	   заточения,	   поселился	   в	   г.	   Херсонесе	   в	   Вифинии.	  
Несмотря	  на	  тяжелый	  недуг,	  он	  ежедневно	  совершал	  Божественную	  литургию	  
и	  поучал	  братию.	  Здесь	  он	  мирно	  скончался	  в	  826	  г.	  В	  тот	  же	  час	  преподобному	  
Иллариону	  Далматскому	  	  была	  открыта	  Господом	  блаженная	  кончина	  угодника	  
Божия.	  Он	  увидел,	  как	  воссиял	  свет	  небесный,	  послышалось	  ангельское	  пение	  
и	   голос:	   «Это	   душа	   преподобного	  Феодора,	   пострадавшего	   даже	  до	   крови	   за	  
святые	  иконы,	  отходит	  ко	  Господу».	  В	  845	  г.	  мощи	  преподобного	  Феодора	  были	  
перенесены	   в	   Студийский	   монастырь.	   Преподобный	   Феодор,	   как	   при	   жизни,	  
так	  и	  по	  кончине,	  совершил	  много	  чудес.	  Призывающие	  имя	  его	  избавлялись	  от	  
пожаров,	  от	  нападения	  диких	  зверей,	  получали	  исцеление	  недугов.	  
Tpoпарь	  воскресный	  5-‐oго	  	  глаca	  
Собезнача́льное	  Сло́во	  Oтцу́	  и	  Дýxoви,	  
отъ	   Дѣ'вы	   ро́ждшeecя	   на	   спасе́нie	  
на́ше,	  воспои́мъ	  вѣ0рній	  и	  поклони́мся,	  
я́ко	  благоволи́	  пло́тію	  взы́ти	  на	  кре́стъ,	  
и	   cме́рть	   претерпѣ&ти,	   и	   воскреси́ти	  
уме́ршыя	   сла́внымъ	   воскресеніемъ	  
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.	  

Tpoпарь	  Преподобного Феодора	  Студита,	  гл.	  8	  	  
Правосла́вія	   наста́вниче,	   благоче́стія	  
учи́телю	   и	   чистоты́,	   вселе́нныя	  
свѣти́льниче,	   мона́шеcтвующихъ	   бого-‐
духнове́ннoe	   yдобре́нie,	   Ѳео́дорe	  
прему́дре,	   yче́ньми	   твои́ми	   вся́	  
просвѣти́лъ	   ecи́,	   цѣвни́це	   дyxóвная,	  
моли́	   Христа́	   Бо́га	   спасти́ся	   душа́мъ	  
на́шимъ.	  

Православия	   наставник,	   благочестия	  
учитель	   и	   чистоты,	   светильник	  
вселенной,	   монашествующих	  
Богодухновенное	   украшение,	   Феодор	  
премудрый,	   учениями	   твоими	   ты	   всех	  
просветил,	  лира	  духовная;	  моли	  Христа	  
Бога	  о	  спасении	  душ	  наших.	  



Кондак	  великомученика	  Мины,	  глас	  4	  
Во́инства	   исхити́	   приврéменнаго	   и	   нетлѣ,ннаго	   показа́	   тя	   Небéснаго	   о́бщника,	  
страстотéрпче	  Ми́но,	  Христо́съ,	  Бо́гъ	  на́шъ,	  и́же	  му́чениковъ	  нетлѣ1нный	  вѣнéцъ.	  
	  
Tpoпарь	  Преподобного Феодора	  Студита,	  гл.	  8	  	  
Правосла́вія	   наста́вниче,	   благоче́стія	  
учи́телю	   и	   чистоты́,	   вселе́нныя	  
свѣти́льниче,	   мона́шеcтвующихъ	  
богодухнове́ннoe	   yдобре́нie,	   	  Ѳео́дорe	  
прему́дре,	   yче́ньми	   твои́ми	   вся́	  
просвѣти́лъ	   ecи́,	   цѣвни́це	   дyxóвная,	  
моли́	   Христа́	   Бо́га	   спасти́ся	   душа́мъ	  
на́шимъ.	  

Православия	   наставник,	   благочестия	  
учитель	   и	   чистоты,	   светильник	  
вселенной,	   монашествующих	  
Богодухновенное	   украшение,	   Феодор	  
премудрый,	   учениями	   твоими	   ты	   всех	  
просветил,	  лира	  духовная;	  моли	  Христа	  
Бога	  о	  спасении	  душ	  наших.	  

	  
Кондак	  великомученика	  Мины,	  глас	  4	  
Во́инства	   исхити́	   приврéменнаго	   и	   нетлѣ"ннаго	   показа́	   тя	  Небéснаго	   	   о́бщника,	  
страстотéрпче	  Ми́но,	  Христо́съ,	  Бо́гъ	  на́шъ,	  и́же	  му́чениковъ	  нетлѣ"нный	  вѣнéцъ.	  
 

Кондак	  преподобнаго	  Феодора	  Студита,	  глас	  2	  
По́стническое	   и	   равноа́нгельное	   житié	   твоé	   страда́льческими	   уясни́лъ	   еси́	   и	  
по́двиги	   и	   Áнгеломъ	   совсéльникъ,	   богоблажéнне,	   яви́лся	   еси́,	   Ѳео́дорe.	   Съ	  
ни́ми	  Христу́	  Бо́гу	  моля́ся	  не	  преста́й	  о	  всѣ"хъ	  на́съ.	  
	  
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	  !	  

	  
Aрхиепископ	  Аверкий	  (Таушев)	  

ВОПРОСЫ	  И	  ОТВЕТЫ	  В	  ИЗЪЯСНЕНИЕ	  ЦЕРКОВНОГО	  БЛАГОЧЕСТИЯ	  
(O	  том,	  что	  в	  воскресные	  дни	  коленопреклонения	  отменяются,	  продолжение)	  

	  
«От	  Богоносных	  Отец	  наших	  канонически	  предано	  нам,	  не	  преклоните	  колен	  во	  
дни	  воскресные,	  ради	  чести	  Воскресения	  Христова.	  Посему	  да	  не	  пребываем	  в	  
неведении,	  како	  соблюдати	  сие,	  мы	  явственно	  показуем	  верным,	  яко	  в	  субботу,	  
по	  вечернем	  входе	  священнослужителей	  в	  алтарь,	  по	  принятому	  обычаю,	  никто	  
не	  преклоняет	  колен	  до	  следующего	  в	  воскресный	  день	  вечера,	  в	  который	  по	  
входе	  в	  светильничное	  время,	  паки	  колена	  преклоняя,	  сим	  образом	  возсылаем	  



молитвы	   ко	   Господу.	   Ибо	   нощь	   по	   субботе	   приемля	   предтечею	   Воскресения	  
Спасителя	  нашего,	  отселе	  духовно	  начинаем	  песни,	  и	  праздник	  из	  тьмы	  во	  свет	  
приводим,	   так	   что	   с	   сего	   времени	   всецелую	   нощь	   и	   день	   торжествуем	  
Воскресение».	   В	   этом	   правиле	   особенно	   характерно	   Выражение:	   «Да	   не	  
пребываем	   в	   неведении».	   Очевидно	   Св.	   Богоносные	   Отцы	   наши	   не	   считали	  
вопрос	   преклонения	   или	   непреклонения	   колен	   в	   день	   воскресный	  
несущественным	   или	   маловажным,	   как	   это	   ныне	   многие,	   к	   сожалению,	  
считают,	   игнорируя	   это	   правило:	   они	   сочли	   нужным	   особым	   каноническим	  
правилом	  совершенно	  точно	  указать,	  с	  какого	  именно	  момента	  Богослужения	  
недопустимо	  преклонение	   колен	  и	   с	   какого	  оно	  вновь	  разрешается.	   Согласно	  
этому	  правилу	  коленопреклонения	  отменяются	  с	  так	  наз.	  «вечернего	  входа»	  на	  
вечерне	  в	  субботу	  и	  до	  вечернего	  входа	  на	  вечерне	  в	  воскресение.	  Вот	  почему	  
нет	  ничего	  удивительного	  в	  том,	  что	  на	  вечерне	  в	  первый	  день	  Св.	  Троицы,	  хотя	  
он	  всегда	  бывает	  в	  воскресение,	  читаются	  три	  молитвы	  Св.	  Василия	  Великого	  с	  
коленопреклонением.	  Эти	  молитвы	  и	  читаются,	  как	  раз	  после	  вечернего	  входа	  
на	   вечерне,	   что	   вполне	   согласно	   с	   требованием	   вышеизложенного	   90-‐го	  
правила	  VI	  Вселенского	  Собора.	  

	  
Календарь	  с	  указанием	  евангельских	  чтений	  на	  каждый	  день	  

Пн.	  12/25	  Свт.	  Иоанна	  Милостивого,	  патриарха	  Александрийского	  (616−620).	  Прп.	  
Нила,	  постника	  Синайского	   (V).	  Блж.	  Иоанна	  Власатого,	  Ростовского	   (1580).	  Прор.	  
Ахии	  (960	  г.	  до	  Р.Х.).	  Новомчч.	  Саввы	  Нигделина	  и	  Николая	  Константинопольских	  
(1726).	  Лк.	  14,	  12-‐15	  
Bт.	  13/26	   	  Свт.	  Иоанна	  Златоустого,	  архиеп.	  Константинопольского	  (407).	  Мчч.	  
Антонина,	   Никифора	   и	   Германа	   (ок.	   308).	   Мц.	   Манефы	   (ок.	   308).	   Новомч.	  
Дамаскина	  Афонского	  (1681).	  Лк.	  14,	  25-‐35	  
Cp.	   14/27	   Апостола	   Филиппа	   (I).	   Свт.	   Григория	   Паламы,	   архиеп.	  
Фессалонитского	   (ок.	   1360).	   Прп.	   Филиппа	   Ирапского	   (1527).	   Правоверного	  
царя	   Иустиниана	   (565)	   и	   царицы	   Феодоры	   (548).	   Новомч.	   Константина	  
Идрийского	   (Афон)	   (1800,	   Греч.).	   Новосщмч.	   прот.	   Димитрия	   Беневоленского	  
(1937).	  Лк.	  12,48-‐59.	  День	  постный.	  
Чт.	   15/28	  Начало	   Рождественского	   поста.	  Мучеников	   и	   исповедников	   Гурия,	  
Самона	   (299-‐306)	   и	   Авива	   (322).	   Прп.	   Паисия	   Величковского	   (1794).	   Мчч.	  
Елпидия,	  Маркелла	  и	  Евстохия	  (361−363).	  Мч.	  Димитрия	  (ок.	  307).	  Лк.	  16,	  1-‐9	  
Пт.	   16/29	    Рождественский	   пост.	   Апостола	   и	   евангелиста	  Матфея	   (60).	   Сщмч.	  
Ипатия,	   еп.	   Гангрского.	   Прав.	   Фулвиана,	   кн.	   Ефиопского,	   во	   св.	   Крещении	  
Матфея	   (I).	   Прп.	   Сергия,	   игумена	  Малопинежского.	   Новосщмч.	   прот.	  Феодора	  
Колерова	   и	   с	   ним	   мчч.	   Ананию	   Бойкова	   и	  Михаила	   Болдакова	   (1929).	   Сщмч.	  
Филумена	  Святогробца.	  Лк.	  16,	  15-‐18	  
Сб.	   17/30	   Рождественский	   пост.	   Свт.	   Григория	   чудотворца,	   еп.	  
Неокесарийского	   (ок.	   266−270).	   Прп.	   Никона,	   игумена	   Радонежского,	   ученика	  
прп.	   Сергия	   (1426).	   Прп.	   Лазаря	   иконописца	   (ок.	   857).	   Мч.	   Гоброна,	   во	   св.	  
Крещении	  Михаила,	  и	  с	  ним	  133-‐х	  воинов	  (914,	  Груз.).	  Лк.	  9,	  57-‐62	  
	  


