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Апп.	   от	   70-‐ти	   Ераста,	   Олимпа,	   Родиона,	   Сосипатра,	   Куарта	   (Кварта)	   и	  
Тертия	   (I).	   Мч.	   Ореста	   врача	   (304).	   Сщмч.	   Милия,	   еп.	   Персидского,	   и	   двух	  
учеников	   его	   (341).	  Прп.	  Феостирикта,	   иже	  в	   Симво́лех.	  Мч.	  Константина,	  
кн.	  Грузинского	  (842).	  Колесование	  вмч.	  Георгия	  (303,	  Груз.).	  Прмч.	  Нифонта	  
Выблова	   и	   мч.	   Александра	   Медема	   (1931);	   сщмчч.	   Прокопия,	   архиеп.	  
Херсонского,	  Дионисия	  Щеголева,	  Иоанна	  Скадовского	  и	  Петра	  Павлушкова	  
пресвитеров	  (1937);	  сщмчч.	  Августина,	  архиеп.	  Калужского,	  и	  с	  ним	  Иоанна	  
Сперанского	  пресвитера,	  прмчч.	  Иоанникия	  Дмитриева	  и	  Серафима	  Гущина,	  
мчч.	   Алексия	   Горбачева,	   Аполлона	   Бабичева,	   Михаила	   Арефьева	   (1937);	  
сщмч.	   Бориса	   Семенова	   диакона,	   мч.	   Николая	   Смирнова	   и	   мц.	   Анны	  
Остроглазовой	   (1930-‐е);	   мцц.	   Ольги	   Масленниковой	   (1941)	   и	   Феоктисты	  
Ченцовой	  (1942).	  
	  
Чтения	  : Еф.	  II,	  14–22.	  Лк.	  X,	  25–37.	  
	  

СВЯТЫЕ	  АПОСТОЛЫ	  ОТ	  70-‐ТИ:	  ЕРАСТ,	  ОЛИМП,	  РОДИОН,	  
СОСИПАТР,	  КУАРТ	  (КВАРТ)	  И	  ТЕРТИЙ	  

 

вятые	  апостолы	  от	  70-‐ти:	  Ераст,	  Олимп,	  Родион,	  Сосипатр,	  Куарт	  (Кварт)	  и	  
Тертий	  жили	  в	  I	  веке. 
Святой	  Родион	  или	  Иродион,	  родственник	  апостола	  Павла	   (Рим.	  16,	  11),	  

оставил	  епископскую	  кафедру	  в	  Патрах,	  чтобы	  идти	  в	  Рим	  со	  святым	  апостолом	  
Петром.	  Святой	  апостол	  Олимп	  (или	  Олимпан),	  о	  котором	  вспоминает	  апостол	  
Павел	  (Рим.	  16,	  15),	  тоже	  был	  спутником	  апостола	  Петра.	  Оба	  апостола	  от	  70-‐ти	  
были	  обезглавлены	  в	  тот	  же	  день	  и	  час,	  когда	  распяли	  апостола	  Петра.	  
	  
Святые	   апостолы	   Ераст,	   Сосипатр,	   Куарт	   и	   Тертий	   были	   учениками	   святого	  
апостола	   Павла.	   О	   них	   апостол	   языков	   упоминает	   в	   Послании	   к	   Римлянам:	  
«Приветствуют	   вас...	   Иасон	   и	   Сосипатр,	   сродники	   мои»	   (Рим.	   16,	   21);	  
«Приветствую	  вас	  в	  Господе	  и	  я,	  Тертий,	  писавший	  сие	  послание»	  (Рим.	  16,	  22);	  
«Приветствует	  вас	  Ераст,	  городской	  казнохранитель,	  и	  брат	  Кварт»	  (Рим.	  16,	  23).	  
Апостол	   Сосипатр,	   родом	   из	   Ахаии,	   был	   епископом	  Иконии,	   где	   и	   скончался.	  
Апостол	   Ераст	   был	   сначала	   диаконом	   и	   казнохранителем	   Иерусалимской	  
Церкви,	   а	   потом	   епископом	   в	   Панеаде.	   Святой	   апостол	   Куарт	   перенес	   много	  

С	  



страданий	   за	   свое	   благочестие,	   обратил	   ко	   Христу	   множество	   язычников	   и	  
мирно	   скончался	   в	   сане	   епископа	   города	   Берита.	   Святой	   апостол	   Тертий,	  
записавший	   послание	   апостола	   Павла	   к	   Римлянам,	   был	   вторым	   епископом	  
Иконии,	  где	  и	  преставился.	  
	  
Tpoпарь	  воскресный	  7-‐oго	  глаca	  
Pазрyши́лъ	   ecи́	   Кресто́мъ	   Tвои́мъ	  
сме́рть,	  отве́рзлъ	  ecи́	  разбо́йнику	  pа́й,	  
мироно́сицамъ	   пла́чь	   преложи́лъ	   ecи́	  
и	   aпо́столомъ	   проповѣ&дати	   повелѣ'лъ	  
ecи́,	   я́ко	   воскре́слъ	   ecи́,	   Xpистé	   Бо́же,	  
да́руяй	  мípoви	  вéлiю	  ми́лость.	  

Cвоим	  крестом	  Tы	  yничтожил	   смерть,	  
отверз	   paй	   разбойнику,	   плач	  
мироносиц	   изменил	   (в	   paдость)	   и	  
Aпостолaм	   повелeл	   проповeдывать,	  
что	   Tы,	   Xpисте	   Боже,	   воскрес,	   даруя	  
мipy	  великую	  милость.	  

	  
Тропарь,	  гл.	  3	  
Апо́столи	   святíи,	   моли́те	   ми́лостиваго	  
Бо́га,	   да	   прегрѣше́ній	   оставле́ніе	  
пода́стъ	  душа́мъ	  на́шимъ.	  

Апостолы	   святые,	   умолите	  
милостивого	   Бога,	   да	   согрешений	  
прощение	  подаст	  Он	  душам	  нашим.	  

	  
Кондак,	  гл.	  4	  
Яви́ся	   дне́сь	   апо́столъ	   честно́е	   торжество́,	   подаю́щее	   я́вѣ	   всѣ9мъ	   прегрѣше́ній	  
оставле́ніе,	  соверша́ющимъ	  и́хъ	  па́мять.	  
	  
Кондак	  воскресный	  7-‐oго	  глаca	  	  
Не	   ктому́	   держа́ва	   смéртная	   воз-‐
мо́жетъ	   держа́ти	   человѣ1ки;	   Христо́съ	  
бо	  сни́де,	  сокруша́я	  и	  разоря́я	  си́лы	  ея́.	  
Cвязу́емъ	   быва́етъ	   а́дъ,	   пpоpо́цы	  
согла́сно	   ра́дуются:	   предста́,	   глаго́-‐
люще,	   Спа́съ	   су́щымъ	   въ	   вѣ2рѣ,	  
изыди́те,	  вѣ,рніи,	  въ	  воскресéніе.	  	  

Держава	   смерти	   впредь	   безсильна	  
будет	  держать	   в	   своей	   власти	   людей;	  
ибо	   Христос	   нисшед	   сокрушил	   и	  
уничтожил	   еe	  могущество.	   Ад	   связан;	  
пpоpоки	   единодушно	   радуются,	  
восклицая:	   явился	   Спаситель	  
пребывавшим	   в	   вере,	   выходите,	  
верующие,	  для	  воскресения.	  

	  
Апостол	  дня	  на	  русском	  языке	  

Братия,	   Христос	   есть	   мир	   наш,	   соделавший	   из	   обоих	   одно	   и	   разрушивший	  
стоявшую	   посреди	   преграду,	   упразднив	   вражду	   Плотию	   Своею,	   а	   закон	  
заповедей	   учением,	   дабы	   из	   двух	   создать	   в	   Себе	   Самом	   одного	   нового	  
человека,	  устрояя	  мир,	  и	  в	  одном	  теле	  примирить	  обоих	  с	  Богом	  посредством	  
креста,	   убив	   вражду	   на	   нем.	   И,	   придя,	   благовествовал	   мир	   вам,	   дальним	   и	  
близким,	  потому	  что	  через	  Него	  и	  те,	  и	  другие	  имеем	  доступ	  к	  Отцу,	  в	  одном	  
Духе.	   Итак,	   вы	   уже	   не	   чужие	   и	   не	   пришельцы,	   но	   сограждане	   святым	   и	   свои	  
Богу,	   быв	   утверждены	   на	   основании	   Апостолов	   и	   пророков,	   имея	   Самого	  
Иисуса	  Христа	  краеугольным	  камнем,	  на	  котором	  все	  здание,	  слагаясь	  стройно,	  



возрастает	   в	   святой	   храм	   в	   Господе,	   на	   котором	   и	   вы	   устрояетесь	   в	   жилище	  
Божие	  Духом.	  

	  

Kалендарь	  с	  указанием	  чтений	  на	  каждый	  день	  
Понедельник	  
11/24	  ноября	  

Вмч.	  Мины.	  Мч.	  Виктора	  и	  мц.	  Стефаниды.	  Мч.	  Викентия.	  Прп.	  
Феодора	  Студита,	  исп.	  Блж.	  Максима,	  Христа	  ради	  юродивого,	  
Московского	  чудотворца.	  Мч.	  Стефана	  Дечанского	  (Серб.).	  	  
2	  Сол.	  I,	  1-‐10.	  Лк.	  XIV,	  12-‐15.	   

Вторник	  
12/25	  ноября	  

Свт.	   Иоанна	   Милостивого,	   патриарха	   Александрийского.	   Прп.	  
Нила	   постника.	   Прор.	   Ахии.	   Блж.	   Иоанна	   Власатого,	  
Ростовского.	  	  2	  Сол.	  I,	  10	  -‐	  II,	  2.	  Лк.	  XIV,	  25-‐35	  	  

Среда	  
13/26	  ноября	  

Свт.	   Иоанна	   Златоустого,	   архиеп.	   Константинопольского.	   Мц.	  
Манефы.	  Мчч.	   Антонина,	   Никифора	   и	   Германа. 2	   Сол.	   II,	   1-‐12.	  
Лк.	  XV,	  1-‐10.	  День	  постный.	  

Четверг	  
14/27	  ноября	  	  

Апостола	   Филиппа.	   Правоверного	   царя	   Иустиниана	   и	   царицы	  
Феодоры.	  Свт.	  Григория	  Паламы,	  архиеп.	  Фессалонитского.	  	  
2	  Сол.	  II,	  13	  -‐	  III,	  5.	  Лк.	  XVI,	  1-‐9.	  	  

Пятница	  
15/28	  ноября	  

Мучеников	  и	  исповедников	  Гурия,	  Самона	  и	  Авива.	  Прп.	  Паисия	  
Величковского.	  Купятицкой	  иконы	  Божией	  Матери.	  2	  Сол.	  6-‐18.	  
Лк.	  XVI,	  15-‐18;	  XVII,	  1-‐4.	  НАЧАЛО	  РОЖДЕНСТВЕНСКОГО	  ПОСТА	  

Суббота	  
16/23	  ноября	  	  

	  Апостола	   и	   евангелиста	   Матфея.	   Прав.	   Фулвиана,	   кн.	  
Ефиопского,	   во	   св.	   Крещении	   Матфея.	   Сщмч.	   Филумена	  
Святогробца	   (Иерус.).	   Гал.	   I,	   3-‐10.	   Лк.	   IX,	   57-‐62.	   День	   постный	  
(разрешение	  рыбы).	  

	  

ИЗЪЯСНЕНИЕ	  ВСЕНОЩНОГО	  БДЕНИЯ	  
	  
Время	  появления	  Всенощного	  бдения	  (Продолжение)	  
Но	   та	   же	   ранняя	   эпоха	   христианства	   —	   эпоха	   мученичества	   дала	   начало	   и	  
другой	   составной	   части	   Всенощной,	   тесно	   связанной	   с	   "благословением	  
хлебов"	  —	  именно	  литиям	  или,	  по	  первоначальному	  названию,	  литаниям,	  т.е.	  
торжественным	   религиозным	   процессиям	   из	   одного	   молитвенного	   места	   в	  
другое.	   Вначале	   эти	   процессии	   предназначались	   для	   перенесения	   Св.	   мощей	  
или	  других	  останков	  мучеников,	   а	   также	  для	  молитвенного	  паломничества	  на	  
места	   их	   мучений.	   Отмечая	   молитвенным	   или	   просто	   благочестивым	  
паломничеством	   места	   страданий	   мучеников,	   христианское	   чувство	  
естественно	  спешило	  отметить	  молитвенным	  обозрением	  и	  священные	  места,	  
связанные	   с	   различными	   событиями	   из	   земной	   жизни	   Иисуса	   Христа,	   где,	   с	  
течением	   времени,	   построены	   были	   храмы	   (напр.	   на	   месте	   пещеры	   гроба	  
Господня,	  на	  Голгофе,	  на	  месте	  обретения	  креста	  Господня,	  на	  Елеонской	  горе,	  
в	  Вифлееме).	  Поэтому	  торжественные	  литии	  для	  посещения	  всех	  этих	  церквей	  



сделались	   необходимою	   принадлежностью	   богослужения	   в	   Иерусалиме.	  
Наконец,	  молитвенные	  переживания	  эпохи	  мученичества	  и	  памяти	  мучеников	  
дали	  толчок	  для	  развития	  особой	  составной	  части	  Всенощной	  —	  чтения	  житий	  
святых.	   Эти	   чтения	   явились	   естественным	   результатом	   воспоминаний	   о	  
подвигах	   святых	   мучеников,	   которые	   сделались	   дорогими	   не	   только	   для	  
окружных	   мест	   их	   страданий,	   но	   и	   для	   других,	   более	   отдаленных	   мест.	  
"Памятные	   записи"	   о	   мучениках	   и	   стали	   читаться	   за	   богослужением,	  
приурочиваясь	   к	   Вечерне	   и	   Утрени,	   так	   как	   к	   Литургии	   уже	   в	   III	   в.	   относимы	  
были	  чтения	  только	  из	  Св.	  Писания.	  
	  
Неприметно	   и	   медленно	   возраставшие	   зерна	   вечернего	   и	   утреннего	  
богослужения,	   посеянные	   в	   I	   веке	   в	   III	   —	   IV	   веках	   настолько	   уже	   окрепли,	  
настолько	   приобрели	   прочный	   рост	   и	   определенную	   окраску	   и	   настолько	  
сделались	  распространенными,	  что	  сохранились	  от	  этих	  веков	  не	  в	  виде	  каких-‐
то	   случайных	   воспоминаний,	   но	   в	   виде	   стройных	   описаний	   в	   различных	  
памятниках	  церковной	  письменности.	  
	  
На	   основании	   разнообразных	   сочинений	   ученые	   рисуют	   порядок	   (схему)	   и	  
содержание	   Вечерни	   и	   Утрени	   в	   IV	   веке.	   Вечерня	   состояла	   прежде	   всего	   из	  
чтения	   псалмов;	   причем	   основным,	   начальным,	   являлся	   псалом	   140,	   около	  
которого	   группировались	   другие	   (6-‐й,	   12-‐й).	   Но	   число	   псалмов	   в	   различных	  
местах	   было	   неодинаково	   (4,	   6,	   12	   и	   даже	   более).	   Псалмы	   исполнялись	   или	  
нараспев	   (отсюда	   и	   ведет	   начало	   характер	   чтения	   в	   православных	   церквах,	  
называемый	   псалмодическим),	   или	   к	   каждому	   псалму	   присоединялся	   какой-‐
нибудь	   припев,	   напр.	   "Услыши	   мя,	   Господи".	   После	   каждого	   псалма	   или	   в	  
промежутках	  между	  псалмами	  читались	  пресвитером	  или	  епископом	  молитвы,	  
и	  притом	  вслух,	   а	   не	   тайно,	   как	   теперь.	   За	  псалмами	  и	  молитвами	   следовали	  
чтения	  из	  Св.	  Писания	  —	  в	  будни	  из	  Ветхого	  и	  Нового	  Завета,	  а	  в	  праздники	  —	  
из	  Нового	  Завета.	  Эти-‐то	  чтения	  перешли	  потом	  в	  "Паремии".	  Кроме	  псалмов,	  
молитв	   и	   чтений	   на	   Вечерни	   пелись	   гимны,	   какими	   являются	   "Свете	   тихий",	  
"Сподоби	   Господи",	   а	   также	   "Ныне	   отпущаеши".	   Что	   же	   касается	   стихир	   на	  
"Господи	   воззвах",	   то	   за	   период	   III	   —	   IV	   веков	   этого	   названия	   в	   составе	  
"Вечерни"	  не	  встречается,	  хотя	  остается	  несомненным,	  что	  стихиры	  в	  то	  время	  
уже	   существовали,	   появившись	   едва	   ли	   не	   одновременно	   с	   припевами	  
псалмов.	  Стихиры	  составили	  дальнейшее	  развитие	  припевов	  в	  виде	  полных	  и	  
округленных	   строф,	   которые	   исполнялись	   в	   промежутках	   между	   стихами	  
псалмов	  и	  служили	  антифонным	  припевом.	  
	  
	  


