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Сщмчч.	   Патрикия,	   еп.	   Прусского,	   и	   с	   ним	   трех	   пресвитеров:	   Акакия,	  
Менандра	   и	   Полиена	   (ок.	   100).	   Прп.	   Корнилия,	   чудотворца	   Комельского	  
(1537).	   Блгв.	   вел.	   кн.	   Димитрия	   Донского	   (1389).	   Прп.	   Корнилия,	   игумена	  
Палеостровского,	   Олонецкого	   (ок.	   1420).	   Блгв.	   кн.	   Иоанна	   Угличского,	   в	  
иночестве	  Игнатия,	  Вологодского	  (1523).	  Прп.	  Сергия	  Шухтомского	  (1609).	  
Мч.	  Калуфа	  Египтянина	  (284–303).	  Прп.	  Иоанна,	  еп.	  Готфского	  (790).	  Собор	  
мучеников	   Холмских	   и	   Подляшских.	   Сщмч.	   Матфия	   Вознесенского	  
пресвитера	   (1919);	   сщмч.	   Виктора	  Каракулина	   пресвитера	   (1937);	   сщмчч.	  
Онуфрия,	   архиеп.	   Курского,	   Антония,	   еп.	   Белгородского,	   Митрофана	  
Вильгельмского,	   Александра	   Ерошова,	   Михаила	   Дейнеки,	   Ипполита	  
Красновского,	   Николая	   Садовского,	   Василия	   Иванова,	   Николая	   Кулакова,	  
Максима	  Богданова,	  Александра	  Саульского,	  Павла	  Брянцева,	  Павла	  Попова,	  
Георгия	   Богоявленского	   пресвитеров	   и	   мч.	   Михаила	   Вознесенского	   (1938);	  
прмч.	  Валентина	  Лукьянова	  (1940).	  
	  
Чтения	  :	  Дeян.	  XX,	  16-‐18,	  28-‐36;	  Ин.	  XVII,	  1-‐13	  
	  

ПЕРВЫЙ	  BCEЛЕНСКИЙ	  СОБОР	  
	  IV	  века	  преследования	  христиан	  прекратились,	  но	  внутри	  самой	  Церкви	  
возникли	   ереси	   (лжеучения),	   на	   борьбу	   с	   которыми	   Церковь	   созывала	  
Вселенские	  Соборы.	  Одной	  из	  опаснейших	  ересей	  было	  арианство.	  Арий,	  

александрийский	   пресвитер,	   был	   человеком	   безмерной	   гордыни	   и	  
честолюбия.	   Он,	   отвергая	   Божественное	   достоинство	   Иисуса	   Христа	   и	   Его	  
равенство	  с	  Богом	  Отцом,	  ложно	  учил,	  что	  Сын	  Божий	  не	  Единосущен	  Отцу,	  а	  
сотворен	   Отцом	   во	   времени.	   Поместный	   Собор,	   созванный	   по	   настоянию	  
Александрийского	   Патриарха	   Александра,	   осудил	   лжеучение	   Ария,	   но	   тот	   не	  
покорился	   и,	   написав	   многим	   епископам	   письма	   с	   жалобой	   на	   определение	  
Поместного	   Собора,	   распространил	   свое	   лжеучение	   по	   всему	   Востоку,	   ибо	  
получил	  поддержку	  в	  своем	  заблуждении	  от	  некоторых	  восточных	  епископов.	  
Для	   расследования	   возникшей	   смуты	   святой	   равноапостольный	   император	  
Константин	   (память	   21	  мая	   /	   3	  июня),	   получив	   удостоверение,	   что	   ересь	   Ария	  
направлена	   против	   самого	   основного	   догмата	   Христовой	   Церкви,	   решился	  
созвать	   Вселенский	   Собор.	   По	   приглашению	   святого	   Константина	   в	   город	  

C	  



Никею	   в	   325	   году	   собрались	   318	   епископов	  —	   представителей	   православных	  
христианских	   Церквей	   из	   разных	   стран.	   Среди	   прибывших	   епископов	   было	  
много	   исповедников,	   пострадавших	   во	   время	   гонений	   и	   носивших	   на	   телах	  
следы	   истязаний.	   Участниками	   Собора	   были	   также	   великие	   светильники	  
Церкви	   —	   святитель	   Николай,	   архиепископ	   Мир	   Ликийских	   (память	  
6/19	  декабря	  и	  9/22	  мая),	  святитель	  Спиридон,	  епископ	  Тримифунтский	  (память	  
12/25	  декабря),	  и	  другие	  почитаемые	  Церковью	  святые	  отцы.	  Александрийский	  
Патриарх	   Александр	   прибыл	   со	   своим	   диаконом	   Афанасием,	   впоследствии	  
Патриархом	  Александрийским	  (память	  2/15	  мая),	  названным	  Великим	  за	  свою	  
ревностную	  борьбу	  за	  чистоту	  Православия.	  	  

Равноапостольный	  император	  Константин	  присутствовал	  на	  заседаниях	  Собора.	  
В	   своей	   речи,	   произнесенной	   в	   ответ	   на	   приветствие	   епископа	   Евсевия	  
Кесарийского,	   он	   сказал:	   “Бог	   помог	   мне	   низвергнуть	   нечестивую	   власть	  
гонителей,	   но	   несравненно	   прискорбнее	   для	   меня	   всякой	   войны,	   всякой	  
кровопролитной	   битвы	   и	   несравненно	   пагубнее	   внутренняя	   междоусобная	  
брань	   в	   Церкви	   Божией”.	   Арий,	   имея	   своими	   сторонниками	   17	   епископов,	  
держался	  гордо,	  но	  его	  учение	  было	  опровергнуто,	  Собором	  он	  был	  отлучен	  от	  
Церкви,	   а	   святой	   диакон	   Александрийской	   Церкви	   Афанасий	   в	   своей	   речи	  
окончательно	   опроверг	   богохульные	   измышления	   Ария.	   Ересь	   Ария	   касалась	  
главного	  христианского	  догмата,	  на	  котором	  зиждется	  вся	  вера	  и	  вся	  Церковь	  
Христова	  и	  который	  составляет	  единственное	  основание	  всего	  упования	  нашего	  
спасения.	  Отцы	  Собора	  отклонили	  символ	  веры,	  предложенный	  арианами.	  Был	  
утвержден	   православный	   Символ	   веры.	   Равноапостольный	   Константин	  
предложил	   Собору	   внести	   в	   текст	   Символа	   веры	   слово	   “Единосущный”,	  
которое	   он	   часто	   слышал	   в	   речах	   епископов.	   Отцы	   Собора	   единодушно	  
приняли	  это	  предложение.	  В	  Никейском	  Символе	  святые	  отцы	  сформулировали	  
апостольское	   учение	   о	   Божественном	   достоинстве	   Второго	   Лица	   Пресвятой	  
Троицы	   —	   Господа	   Иисуса	   Христа.	   Ересь	   Ария,	   как	   заблуждение	   гордого	  
разума,	  была	  обличена	  и	  отвергнута.	  После	  решения	  главного	  догматического	  
вопроса	   Собор	   установил	   также	   двадцать	   канонов	   (правил)	   по	   вопросам	  
церковного	  управления	  и	  дисциплины.	  Был	  решен	  вопрос	  о	  дне	  празднования	  
Святой	   Пасхи.	   Постановлением	   Собора	   Святая	   Пасха	   должна	   праздноваться	  
христианами	  не	  в	  один	  день	  с	  иудейской	  и	  непременно	  в	  первое	  воскресенье	  
после	   дня	   весеннего	   равноденствия	   (который	   в	   325	   году	   приходился	   на	  
22	  марта).	  	  

Tpoпарь	  воскресный	  6-‐oго	  глаca	  
Áнгельскія	   си́лы	   на	   гро́бѣ	   Твое́мъ,	   и	  
стрегу́щіи	  омертвѣ(ша	  :	  и	  стоя́ше	  Mapíя	  
во	   гро́бѣ,	   и́щущи	   пречи́стаго	   Тѣ#ла	  
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	  !	  

	  



Tpoпарь	  праздника,	  гл.	  4-‐й	  
Возне́слся	   ecи́	   во	   cла́вѣ	   Христе́	   Бо́же	  
на́шъ,	  ра́дость	  сотвори́вый	  ученико́мъ	  
обѣтова́ніемъ	   Свята́го	   Дýxa,	  
извѣще́ннымъ	   и́мъ	   бы́вшимъ	  
благослове́ніемъ,	   я́ко	   Ты́	   ecи́	   Сы́нъ	  
Бо́жій,	  изба́витель	  мір́а.	  

Ты	   вознесся	   во	   cлавe,	   Христе	   Боже	  
наш,	   доставивши	   радость	   ученикaм	  
чрез	   обeщание	   им	   Святoго	   Дyxa,	   и	  
заверивши	   (утвердивши)	   их	   чeрез	  
Твое	   благословение	   яко	   Ты	   ecи	   Сын	  
Божий,	  избавитель	  міра.	  

Tpoпарь	  Cвв.	  Отцов,	  гл.	  8-‐й	  
Препросла́вленъ	   ecи́	   Xpисте́	   Бо́же	  
на́шъ,	   cвѣти́ла	   на	   земли́	   Отцы́	   на́ши	  
основа́вый,	   и	   тѣ#ми	   ко	   и́стиннѣй	   вѣ#рѣ	  
вcя́	   ны́	   наста́вивый	  :	   много-‐
благоутро́бне,	  cла́ва	  Тебѣ%.	  

Препрославлен	   Ты	   Xpисте	   Боже	   наш,	  
как	   cвeтила	   на	   землe	   Отцов	   нашиx	  
утвердивший,	  и	  ими	  на	  путь	  истинной	  
вepы	   вcex	   нас	   направивший,	  
Многомилостивый,	  cлава	  Тебe.	  

	  
Кондак	  Cвв.	  Отцов,	  гл.	  8-‐й  
Апо́столъ	   проповѣ-даніе,	   и	   Oте́цъ	  
догма́ты,	   Цépкве	   eди́ну	   вѣ)ру	  
запечатлѣ)ша,	   я́же	   и	   ри́зу	   нося́щи	  
и́стины,	   истка́ну	   отъ	   е́же	   свы́ше	  
богосло́вія,	   исправля́етъ	   и	   сла́витъ	  
благоче́стія	  вели́кое	  та́инство.	  	  

Проповедь	   Апостолов	   и	   Отцов	  
догматы	   веру	   eдину	   для	   Цepкви	  
утвердили	  ;	   и	   она,	   нося	   одежду	  
истины,	   сотканную	   из	   небесного 

богословия	   правильно	   преподает	   и	  
славит	  благочеcтия	  великoe	  таинство.	  	    

  
Кондак	  праздника,	  гл.	  6-‐й	  
Е"же	   о	   на́съ	   испо́лнивъ	   смотре́ніе,	   и	  
я́же	   на	   земли́	   coeдини́въ	   небе́снымъ,	  
возне́слся	   ecи́	   во	   cла́вѣ	   Христе́	   Бо́же	  
на́шъ,	   ника́коже	   отлуча́яся,	   но	  
пребыва́я	   неотсту́пный,	   и	   вопія́	  
лю́бящымъ	   Тя	  :	   а́зъ	   е́смь	   съ	   ва́ми,	   и	  
никто́же	  на	  вы́.	  

Совершив	   наше	   спасение,	   Христе	  
Боже	   наш,	   и	   coeдинив	   земное	   c	  
небесным,	   Ты	   вознесся	   во	   cлавe	   на	  
небеса,	   не	   оставляя	   и	   земли,	   но	  
неотступно	  пребывая	  на	  ней	  и	  взывая	  
к	   любящым	  Тебя	  :	   «	  Я	   с	   вами	  и	   никто	  
против	  вас	  ».	  	  

Вместо	  Достойно	  ecть	  яко	  воистину	  поется	  (глас	  5)	  :	  
Велича́й	   душе́	   моя́,	   возне́cшагося	   отъ	  
земли́	  на	  не́бо,	  Xpиста́	  жизнода́вца.	  Tя́	  
па́че	  ума́	  и	  cловecé	  Ма́тepь	  Бо́жію,	  въ	  
лѣ#то	   безлѣ#тнаго	   неизpeче́нно	  
ро́ждшую	   вѣ,pніи	   единoму́дpeнно	  
велича́емъ.	  	  
  

Величай	   душa	   моя,	   вознеcшeгося	   от	  
земли	   на	   небо,	   Xpиста	   жизнодавца.	  
Тeбя,	   непостижимо	   для	   ума	   и	  
невыразимо	   для	   cлова	   сделавшуюся	  
Матepью	   Бога,	   неизpeченно	  
родившую	   во	   времени	   Безврe-‐
менного,	  мы,	  вернии,	  единoмысленно	  
величаем.	  

Апостол	  дня	  на	  русском	  языке	  
В	   те	   дни	   Павел	   рассудил	   миновать	   Эфес,	   чтобы	   не	   замедлить	   ему	   в	   Асии;	  
потому	   что	   он	   поспешал,	   если	   можно,	   в	   день	   Пятидесятницы	   быть	   в	  
Иерусалиме.	  Из	  Милита	  же	  послав	  в	  Эфес,	  он	  призвал	  пресвитеров	  церкви,	  и,	  
когда	   они	   пришли	   к	   нему,	   он	   сказал	   им:	   внимайте	   себе	   и	   всему	   стаду,	   в	  



котором	  Дух	  Святой	  поставил	  вас	  блюстителями,	  пасти	  Церковь	  Господа	  и	  Бога,	  
которую	   Он	   приобрел	   Себе	   Кровию	   Своею.	   Ибо	   я	   знаю,	   что,	   по	   отшествии	  
моем,	  войдут	  к	  вам	  лютые	  волки,	  не	  щадящие	  стада;	  и	  из	  вас	  самих	  восстанут	  
люди,	   которые	   будут	   говорить	   превратно,	   дабы	   увлечь	   учеников	   за	   собою.	  
Посему	   бодрствуйте,	   памятуя,	   что	   я	   три	   года	   день	   и	   ночь	   непрестанно	   со	  
слезами	   учил	   каждого	   из	   вас.	   И	   ныне	   предаю	   вас,	   братия,	   Богу	   и	   слову	  
благодати	   Его,	   могущему	   назидать	   вас	   более	   и	   дать	   вам	   наследие	   со	   всеми	  
освященными.	  Ни	  серебра,	  ни	  золота,	  ни	  одежды	  я	  ни	  от	  кого	  не	  пожелал:	  сами	  
знаете,	  что	  нуждам	  моим	  и	  нуждам	  бывших	  при	  мне	  послужили	  руки	  мои	  сии.	  
Во	   всем	   показал	   я	   вам,	   что,	   так	   трудясь,	   надобно	   поддерживать	   слабых	   и	  
памятовать	   слова	   Господа	   Иисуса,	   ибо	   Он	   Сам	   сказал:	   "блаженнее	   давать,	  
нежели	   принимать".	   Сказав	   это,	   он	   преклонил	   колени	   свои	   и	   со	   всеми	   ими	  
помолился.	  
	  
Календарь	  с	  указанием	  евангельских	  чтений	  на	  каждый	  день	  
Пн.	   20/2	   Мчч.	   Фалалея,	   Александра	   и	   Астерия	   (ок.	   284).	   Обретение	   мощей	  
святителя	  Алексия,	  митр.	  Московского	  и	  всея	  России,	  чудотворца	   (1431).	  Блгв.	  
кн.	  Довмонта,	  во	  св.	  крещении	  Тимофея,	  Псковского	   (1299).	  Мч.	  Аскалона	   (ок.	  
287).	  Прп.	  Фалассия	  мироточца,	  Ливийского.	  Прпп.	  Никиты,	  Иоанна	  и	  Иосифа,	  
Хиосских).	  Ин.	  XIV,	  27	  –	  XV,	  7	  
Bт.	   21/3	  Владимирской	   иконы	  Божией	  Матери	   (празднество	  установлено	  в	  
память	   спасения	   Москвы	   от	   нашествия	   Крымского	   хана	   Мехмет-‐Гирея	   в	  
1521	  г.).	  Равноапп.	  Царя	  Константина	  (337)	  и	  матери	  его	  Царицы	  Елены	  (327).	  
Блгв.	   кн.	  Константина	   (Ярослава,	   1129)	   и	   чад	   его	   Михаила	   и	   Феодора,	  
Муромских	   чудотворцев	   (XII).	   Прп.	   Кассиана	   грека,	   Угличского	   чудотворца	  
(1504).	  Ин.	  XVI,	  2-‐13	  
Cp.	   22/4	   Мч.	   Василиска	   (ок.	   308).	   Св.	   прав.	   Мелхиседека,	   царя	   Салимского.	  
Память	   II	   Вселенского	   Собора	   (381).	   Мч.	   Иоанна-‐Владимира,	   царя	   Сербского	  
(1015).	  Новосщмч.	  Захарии	  Прусского	   (Греч.,	  1802).	  Мч.	  Маркелла	  и	  Кодрата.	  
Мц.	  Софии	  врачебницы.	  Новосщмч.	  Максима	   (Жижиленко),	  еп.	  Серпуховского	  
(1931).	  Ин.	  XVI,	  15-‐23.	  День	  постный.	  
Чт.	  23/5	  Третье	  обретение	  главы	  Предтечи	  и	  Крестителя	  Господня	  Иоанна	  (ок.	  
850).	  Прп.	  Михаила	  исп.,	  еп.	  Синадского	  (821).	  Обретение	  мощей	  свт.	  Леонтия,	  
еп.	  Ростовского	  (1164)	  Прп.	  Паисия	  Галичского	  (1460).	  Мф.	  XI,	  2-‐15	  
Пт.	  24/6	  Отдание	   Вознесения.	   Прп.	  Симеона	   столпника	  на	  Дивной	   горе	   (596).	  
Прп.	  Никиты	  Переславльского	  (1186).	  Мчч.	  Мелетия,	  Стефана,	  Иоанна	  и	  с	  ними	  
1218	  воинов	  с	  женами	  и	  детьми	  (218).	  Мчч.	  Серапиона	  египтянина,	  Каллиника,	  
Феодора	   и	   Фавста.	   Свт.	   Григория,	   архиеп.	   Новгородского.	   Прп.	   Викентия	  
Леринского	  (Галл.,	  445).	  Ин.	  XVII,	  18-‐26.	  День	  постный.	  
Сб.	   25/7	   Троицкая	   родительская	   суббота.	   Память	   совершаем	   всех	   от	   века	  
усопших	   православных	   христиан,	   отец	   и	   братий	   наших.	   Сщмч.	  Ферапонта,	   еп.	  
Кипрского	   (IV).	   Св.	   Додо,	   царя	   Грузинского.	   Собор	   Волынских	   святых.	  
Воспоминание	   воссоединения	   трех	   миллионов	   униатов	   с	   Православной	  
Церковью	  в	  г.	  Вильно	  (1831).	  Ин.	  VI,	  35-‐39.	  



	  


