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Вocкpeceньe	  1/14	  декабря	  

Неделя	  27-‐я	  по	  Пятидесятнице	  
	  

Прор.	  Наума	  (VII	  в.	  до	  Р.	  Х.).	  Прав.	  Филарета	  Милостивого	  (792).	  Мч.	  Анании	  
Пе́рсянина. Прор.	  Наума	  (VII	  в.	  до	  Р.	  Х.).	  Прав.	  Филарета	  Милостивого	  (792).	  
Мч.	  Анании	  Пе́рсянина.	  Прп.	  Иоанникия	  Девиченского	  (Серб.,	  1430).	  
Чтения	  :	  Еф.	  VI,	  10–17.	  Лк.	  	  XVIII,	  18–27.	  Прав.:	  Кол.	  III,	  12–16.	  Лк.	  VI,	  31–36	  

	  

СВЯТОЙ	  ПРОРОК	  НАУМ	  
 

вятой	   пророк	   Наум	   ‒	   один	   из	   12	   малых	   пророков,	   родом	   из	   селения	  
Елкоша	   (Галилея).	   Время	   его	   жизни	   относится	   к	   VII	   в.	   до	   Р.	   Х.	  
Ветхозаветная	   книга	   пророка	   Наума	   содержит	   предсказание	   гибели	  

ассирийского	   города	   Ниневии	   за	   беззакония,	   разрушение	   Израильского	  
царства	   и	   за	   хулу	   ассирийского	   царя	   Сеннахирима	   на	   Иегову.	   Обстоятельства	  
жизни	   пророка	   неизвестны.	   Умер	   он	   на	   45-‐м	   году	  жизни	   и	   погребен	   в	   своей	  
родной	  земле.	  
	  

ПРАВЕДНЫЙ	  ФИЛАРЕТ	  МИЛОСТИВЫЙ	  
Праведный	   Филарет	   Милостивый,	   сын	   Георгия	   и	   Анны,	   воспитанный	   в	  
благочестии	   и	   страхе	   Божием,	   жил	   в	   VIII	   в.	   в	   селении	   Амнии	   Пафлагонской	  
области	   (Малая	  Азия).	  Жена	   его,	  Феозва,	   была	  из	   богатой	  и	   знатной	   семьи,	   у	  
них	  были	  дети:	  сын	  Иоанн	  и	  дочери	  Ипатия	  и	  Еванфия.	  
	  
Филарет	   был	   богатым	   и	   знатным	   вельможей,	   но	   богатство	   его	   не	   радовало.	  
Зная,	  как	  много	  людей	  страдает	  от	  бедности,	  вспоминал	  он	  слова	  Спасителя	  о	  
страшном	  суде	  и	  о	  «малых	  сих»	  (Мф.	  25,	  40),	  слова	  апостола	  о	  том,	  что	  человек,	  
умирая,	   ничего	   не	   уносит	   из	   мира	   (1	   Тим.	   6,	   7),	   строки	   царя	   Давида	   о	  
вознаграждении	  праведника	  (Пс.	  36,	  25).	  И	  Филарет	  прославился	  нищелюбием.	  
Однажды	   израильтяне	   (арабы)	   напали	   на	   Пафлагонию,	   опустошили	   страну	   и	  
разграбили	  имущество	  Филарета.	  У	  него	  осталось	  два	  вола,	  корова,	  несколько	  
ульев	   и	   дом.	   Но	   и	   это,	   последнее,	   он	   постепенно	   раздал	   бедным.	   Стойко	   и	  
кротко	  переносил	  он	  упреки	  жены	  и	  насмешки	  детей.	  «Я	  имею	  в	  тайниках,	  вам	  

С	  



неизвестных,	   такое	   богатство	   и	   такие	   сокровища,	   –	   отвечал	   он	   родным,	   –	  
которых	  достанет	  вам,	  даже	  если	  вы	  и	  сто	  лет	  проживете	  
И	  Господь	  воздал	  Филарету	  за	  его	  милосердие:	  когда	  была	  отдана	  последняя	  
мера	  пшеницы,	  его	  старый	  друг	  прислал	  ему	  сорок	  мер,	  а	  после	  того,	  как	  была	  
отдана	   нищему	   теплая	   одежда,	   к	   нему	   вернулось	   богатство.	   В	   то	   время	  
византийская	   императрица	   Ирина	   (797–802)	   искала	   невесту	   для	   сына	   –	  
будущего	   соправителя	   Константина	   Багрянородного	   (780–797)	   и	   для	   этого	   по	  
всей	  империи	  разослала	  послов.	  Послы	  не	  миновали	  и	  Амнии.	  Когда	  Филарет	  и	  
Феозва	   узнали,	   что	   высочайшие	   гости	   должны	   посетить	   и	   их	   дом,	   Филарет	  
очень	   обрадовался,	   а	   Феозва	   опечалилась:	   в	   доме	   не	   было	   вообще	   никакой	  
еды,	   а	  о	  подобающем	  угощении	  нечего	  было	  и	  думать.	  Но	  Филарет	  приказал	  
жене	  хорошенько	  убрать	  в	  доме.	  Соседи,	  узнав,	  что	  ожидаются	  царские	  послы,	  
принесли	   в	   изобилии	   все	   для	   богатого	   пира.	   Послы	   отобрали	   для	   царских	  
смотрин,	   вместе	   с	   десятью	   красивейшими	   девушками,	   внучку	   Филарета,	  
Марию.	   Мария	   превзошла	   своих	   соперниц	   добротой	   и	   скромностью	   и	   стала	  
царицей,	  а	  Константин	  Багрянородный	  щедро	  одарил	  Филарета.	  Так	  вернулись	  
к	   Филарету	   слава	   и	   богатство.	   Но,	   как	   и	   прежде,	   святой	   нищелюбец	   щедро	  
раздавал	   милостыню	   и	   устраивал	   трапезы	   для	   нищих	   и	   сам	   служил	   им	   во	  
время	  этих	  трапез.	  Все	  удивлялись	  смирению	  Филарета	  и	  говорили:	  «Поистине	  
человек	  этот	  весь	  Божий,	  истинный	  ученик	  Христов».	  Слуге	  он	  приказал	  сделать	  
три	   ящика	   и	   наполнить	   их	   порознь	   золотыми,	   серебряными	   и	   медными	  
монетами:	   из	   первого	   получали	   милостыню	   совсем	   неимущие,	   из	   второго	   –	  
лишившиеся	  средств,	  а	  из	  третьего	  –	  те,	  кто	  лицемерно	  выманивал	  деньги.	  Так,	  
не	  приемля	  почестей,	   в	   смирении	  и	  нищелюбии	  достиг	  блаженный	  старец	  90	  
лет.	  Предвидя	  свою	  кончину,	  он	  отправился	  в	  Константинопольский	  монастырь	  
Родольфию,	   роздал	   там	   все,	   что	   имел	   при	   себе,	   на	   монастырские	   нужды	   и	  
нищим.	   Призвав	   родных,	   наставлял	   их	   в	   нищелюбии	   и	   нестяжательности	   и	  
мирно	  преставился	   Богу.	   Скончался	   он	   в	   792	   году	   и	   погребен	   в	   обители	  Суда	  
Родольфия	  в	  Константинополе.	  
	  
Святость	  праведного	  Филарета	  подтвердило	  явленное	  после	  его	   смерти	  чудо.	  
Когда	   тело	   святого	   несли	   к	   месту	   погребения,	   один	   человек,	   одержимый	  
бесом,	  схватился	  за	  гроб	  и	  следовал	  с	  погребальной	  процессией.	  На	  кладбище	  
произошло	   исцеление	   бесноватого:	   бес	   повалил	   человека	   на	   землю,	   а	   сам	  
вышел	   из	   него.	   Многие	   другие	   чудеса	   и	   исцеления	   совершались	   при	   гробе	  
святого.	  
	  
После	   смерти	   праведного	   Филарета	   его	   жена	   Феозва	   трудилась,	  
восстанавливая	   в	   Пафлагонии	   монастыри	   и	   храмы,	   разрушенные	   во	   время	  
иноземных	  нашествий.	  
	  
	  
	  



Tpoпарь	  воскресный	  2-‐oго	  глаca	  
Егда́	  снизшéлъ	  ecи́	  къ	  смéрти,	  Животé	  
безсме́ртный,	   тогда́	   а́дъ	   умертви́лъ	  
ecи́	   блиста́ніемъ	   Божества́:	   eгда́	   же	   и	  
yме́ршыя	   отъ	   преиспо́дныxъ	  
воскреси́лъ	   ecи́,	   вся́	   си́лы	   небе́сныя	  
взыва́ху	  :	   Жизнода́вче	   Xpисте́	   Бо́́́же	  
на́шъ,	  сла́ва	  Teбѣ#.	  

Когдa	   Ты	   —	   безсмертнaя	   жизнь,	  
нисшел	   к	   смерти,	   тогда	   cиянием	  
Cвоего	   Божества	   Ты	   умертвил	   aд,	  
когдa	   же	   Ты	   и	   мертвыx	   воскресил	   из	  
преисподней,	   всe	   небесные	   силы	  
восклицали	  :	   Жизнеподатель	   Xpистоc	  
Бог	  наш,	  слава	  Teбe	  !	  	  

	  
Tpoпарь	  св.	  пророка	  Наума,	  гл.	  2	  
Проро́ка	   Твоего́	   Нау́ма	   па́мять,	  
Го́споди,	   пра́зднующе,	   тѣ4мъ	   Тя́	  
мо́лимъ,	  спаси́	  ду́ши	  на́ша.	  

Пророка	   Твоего	   Наума	   память	  
Господи,	   празднуя	   и	   его	   призывая,	  
Тебя	  молим:	  "Спаси	  души	  наши!"	  

	  
Кондак	  св.	  пророка	  Наума,	  гл.	  4	  
Просвѣти́вшееся	   Ду́хом	   чи́стое	   твое́	   се́рдце	   проро́чества	   бы́сть	   свѣтлѣ;йшаго	  
прiя́телище:	   зри́ши	  бо,	   я́ко	  настоя́щая,	  дале́че	   су́щая,	   сего́	  ра́ди	   тя	  почита́емъ,	  
проро́че	  блаже́нне,	  Нау́ме	  сла́вне.	  
	  
Кондак	  воскресный	  2-‐oго	  глаca	  
Воскре́слъ	   ecи́	   отъ	   гро́ба,	   всеси́льне	  
Спа́се,	   и	   áдъ	   ви́дѣвъ	   чу́до,	   yжасе́ся,	   и	  
ме́ртвiи	   воста́ша	   :	   тва́рь	   же	   ви́дящи	  
сра́дуется	  Тебѣ%,	  и	  Ада́мъ	  свесели́тся,	  и	  
мípъ,	   Спа́се	   мо́й,	   воспѣва́етъ	   Tя́	  
при́сно.	  

Ты,	  всемогущий	  Спаситель,	  воскрес	  из	  
гроба;	  aд,	  yвидев	  это	  чудо,	  ужаснулся,	  
и	   мертвые	   возстали;	   тварь,	   видя	   это,	  	  
радуется	   вместе	   с	   Toбою,	   Адам	  
веселится,	   и	   мір	   непрестанно	  
прославляет	  Тебя,	  Спаситель	  мой.	  

Апостол	  дня	  на	  русском	  языке	  
Братия,	   укрепляйтесь	   Господом	   и	   могуществом	   силы	   Его.	   Облекитесь	   во	  
всеоружие	   Божие,	   чтобы	   вам	   можно	   было	   стать	   против	   козней	   диавольских,	  
потому	  что	  наша	  брань	  не	  против	  крови	  и	  плоти,	  но	  против	  начальств,	  против	  
властей,	   против	   мироправителей	   тьмы	   века	   сего,	   против	   духов	   злобы	  
поднебесных.	   Для	   сего	   возьмите	   всеоружие	   Божие,	   дабы	   вы	   могли	  
противостать	   в	   день	   злой	   и,	   все	   преодолев,	   устоять.	   Итак	   станьте,	   препоясав	  
чресла	   ваши	   истиною	   и	   облекшись	   в	   броню	   праведности,	   и	   обув	   ноги	   в	  
готовность	   благовествовать	   мир;	   а	   паче	   всего	   возьмите	   щит	   веры,	   которым	  
возможете	   угасить	   все	   раскаленные	   стрелы	   лукавого;	   и	   шлем	   спасения	  
возьмите,	  и	  меч	  духовный,	  который	  есть	  Слово	  Божие.	  

	  

Kалендарь	  с	  указанием	  чтений	  на	  каждый	  день	  
Понедельник	  
2/15	  декaбря	  

Прор.	   Аввакума.	   Мц.	   Миропии.	   Прпп.	   Иоанна,	   Ираклемона,	  
Андрея	  и	  Феофила.	  Прп.	  Исе	  (Иессея),	  еп.	  Цилканского	  (Груз.).	  2	  
Тим.	  II,	  20-‐26.	  Лк.	  XX,	  27-‐44.	  День	  постный	  



Вторник	  
3	  /16	  декaбря	  

Прор.	   Софонии.	   Прп.	   Саввы	   Сторожевского	   (Звенигородского).	  
Прп.	  Феодула	  Константинопольского.	  Прп.	  Георгия	  Черникского	  
(Рум.).	  2	  Тим.	  III,	  16	  -‐	  IV,	  4.	  Лк.	  XXI,	  12-‐19.	  День	  постный	  

Среда	  
4/17	  декaбря	  

Вмц.	  Варвары	  и	  мц.	  Иулиании.	  Прп.	  Иоанна	  Дамаскина.	  2	  Тим.	  
IV,	  9-‐22.	  Лк.	  XXI,	  5-‐7,	  10-‐11,	  20-‐24.	  	  День	  постный.	  

Четверг	  
5/18	  декaбря	  

Прп.	   Саввы	   Освященного.	   Прпп.	   Кариона	   монаха	   и	   сына	   его	  
Захарии,	  египтян.	  Свт.	  Гурия,	  архиеп.	  Казанского.	  Тит.	   I,	  5	  -‐	   II,	  1.	  
Лк.	  XXI,	  28-‐33	  День	  постный	  (разрешение	  рыбы).	  

Пятница	  
6	  /19	  декaбря	  

Святителя	  Николая,	   архиепископа	  Мир	  Ликийских	  чудотворца.	  	  
Евр.	  XIII,	  17-‐21.	  Лк.	  VI,	  17-‐23.	  День	  постный	  

Суббота	  
7/20	  декaбря	  

Свт.	  Амвросия,	  еп.	  Медиоланского.	  Прп.	  Антония	  Сийского.	  Прп.	  
Нила	  Столобенского.	  Мч.	  Афинодора.	  Тит.	   I,	  15	   -‐	   II,	  10.	  Лк.	  XXI,	  
37	  -‐	  XXII,	  8.	  День	  постный	  (разрешение	  рыбы).	  

	  
ИЗЪЯСНЕНИЕ	  ВСЕНОЩНОГО	  БДЕНИЯ	  

Время	  появления	  Всенощного	  бдения	  (Продолжение)	  
Молитвы,	  как	  и	  на	  Вечерне,	  чередовались	  с	  псалмами.	   (Здесь	  и	  лежит	  начало	  
современных	   вечерних	   и	   утренних	   молитв,	   читаемых	   ныне	   тайно	  
священником).	   Исполнение	   псалмов	   было	   песенное.	   Псалмы	   исполнялись	   не	  
подряд,	   а	   с	   известными	   промежутками,	   и	   замыкались	   чтениями	   (во	   время	  
которых	   сидели).	   В	   течение	   недели	   прочитывалась	   вся	   Псалтирь.	   Вследствие	  
многократно	   продолжавшегося	   исполнения	   Псалтири	   за	   повседневным	  
богослужением,	   выработался	   постепенно	   и	   определенный	   порядок,	   чтобы	   в	  
известный	   день	   и	   за	   известной	   службой	   в	   течение	   недели	   читались	  
определенные	  псалмы.	  Так	  возникли	  деления	  Псалтири	  на	  кафизмы.	  И	  так	  как	  
недельно-‐седмичный	   круг	   начинался	   с	   воскресной	   Вечерни,	   то	   и	   укоренился	  
обычай	   исполнения	   в	   начале	   ее	   одного-‐двух	   псалмов,	   входящих	   в	   состав	  
первой	   кафизмы.	   В	   промежутках	   между	   переменяющимися	   псалмами	  
полагались	   чтения	   из	   Ветхого	   и	   Нового	   Завета,	   поучения	   и	   сказания	   о	   святых	  
(определить	   с	   точностью	   положение	   их	   в	   составе	   Утрени	   невозможно	   по	  
недостатку	  точных	  сведений	  и	  по	  разнообразию	  практики).	  
	  
В	   то	   время,	   как	   Вечерня	   и	   Утреня	   складывались	   и	   отливались	   в	   форму	   в.	  
близкую	  к	  современной,	  —	  оформлялась	  и	  Всенощная.	  Всенощные	  называли	  в	  
начале	   словом	   άγρυπνία	   (т.е.	   "неусыпная",	   бессонная	   служба)	   и	   vigilia,	   т.е.	  
бодрствующая	   служба	   и	   "панихида"	   (всенощная).	   Эти	   Вигилии	   и	   Панихиды	  
совершались	   под	   воскресенья,	   накануне	   больших	   праздников,	   в	   дни	   памяти	  
мучеников,	   а	   также	   в	   дни	   освящения	   храмов.	   Вигилии	   обнимали	   вечернюю,	  
ночную	   и	   утреннюю	   службу,	   между	   которыми	   допускался	   более	   или	   менее	  
краткий	  перерыв	  (для	  ужина).	  
	  


