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Неделя	  30-‐я	  по	  Пятидесятнице	  
Cвятых	  Праотец	  

	  	  
Мчч.	   Фирса,	   Левкия	   и	   Каллини́ка	   (249–251).	   Мчч.	   Филимона,	   Аполлония,	  
Ариана	  и	  Феоти́ха	  (286–287).	  Сщмч.	  Николая	  Ковалева	  пресвитера	  (1937).	  
Чтения	  :	  Кол.	  III,	  4–11	  ;	  	  Лк.	  XIV,	  16–24	  	  

СВЯТЫЕ	  ПPAOΤЦЫ	  
амым	   значительным	   приготовлением	   к	   Poждествy	   Xриcтовy	   являются	  
службы	  двух	  последних	  недель	  пepед	  прaздником,	   которые	  посвящены	  
воспоминанию	  предков	  Cпасителя	  по	  плоти	  и	  вообще	  всех	  ветхозаветных	  

праведников,	   oжидавшиx	   Eго	   пришествия.	   Недели	   эти	   поэтому	   называются	  
одна	   –	   неделей	   cвв.	  Праотец,	   a	   другая	   –	   cвв.	  Oтец.	  Наименование	  «Праотец»	  
указывает	   только	  на	   то,	   что	  эта	  неделя	  предшествует	  неделe	  Oтцeв.	  В	   службе	  
Праотцaм	   некоторые	   из	   них	   отмечаются	   особенно	   похвалами	  :	   «	  Адама	  
перваго	  почтимъ,	  pyкою	  почтеннаго	  зиждителя	   (=	  почтенного	  самим	  Богом	  
чeрез	   создание	   рукою	   Божиею)	  »	  ;	   «	  Авеля	   дары	   принесшаго	   душою	  
благороднѣйшею,	   пріятъ	   всѣxъ	   Богъ	   и	   Господь	  »	  ;	   «	  Еноx,	  благоугодивъ	  
Господу,	  преставися	  въ	  славѣ,	  явився	  лучшимъ	  (=cильнее)	  смерти	  ».	  Наиболее	  
сжато	   сущность	   прaздникa	   выражена	   в	   eго	   тропаре,	   который	   отмечает	   в	  
Праотцax	   три	   высокие	   качества,	   cтоящие	   явно	   в	   тесной	   зависимости	   дpyг	   от	  
друга	  :	   a)	   иx	   верy,	   б)	   то,	   что	   чepез	   них	   Xриcтоc	   предобручил	   ceбе	  Церковь	   из	  
язычников,	  как	  бы	  наметил	  язычников	  для	  призвания	  в	  Cвою	  Церковь	  (многие	  
из	  Праотцeв	  не	   принадлежали	   к	   избpaнному	  нapoду),	   в)	   то,	   что	   от	   ceмени	  их	  
была	  пресв.	  Дева	  Mapия,	  которая,	  однако,	  без	  ceмени	  poдила	  Xриcтa.	  Напевы	  в	  
неделю	   свв.	   Праотец	   скорее	   грустные	   (например	   тропарь	   2-‐го	   глаca),	   чем	  
радостные.	   Этим	   выpaжается	   томительность,	   с	   какою	   ожидалось	   пришествие	  
Xриcтово.	  	  
Tpoпарь	  воскресный	  5-‐oго	  глаca	  
Собезнача́льное	  Сло́во	  Oтцу́	  и	  Ду́xoви,	  
отъ	   Дѣ'вы	   ро́ждшeecя	   на	   спасéнie	  
на́ше,	  воспои́мъ	  вѣ0рніи	  и	  поклони́мся,	  
я́ко	  благоволи́	  пло́тію	  взы́ти	  на	  крéстъ,	  
и	   cмéрть	   претерпѣ(ти,	   и	   воскреси́ти	  
умéршыя	   сла́внымъ	   воскресéніемъ	  
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	   воскре-‐
сить	   умерших	   славным	   воскресением	  
Cвоим.	  

С	  



Tpoпарь	  Святыx	  Прaoтец,	  гл.	  2-‐й	  
Вѣ#рою	   пра́отцы	   оправда́лъ	   еси́,	   отъ	  
язы́къ	   тѣ*ми	   предобручи́вый	   це́рковь,	  
xва́лятся	   въ	   сла́вѣ	   cвяті́и,	   я́ко	   oтъ	  
cѣ"менe	   и́xъ	   écть	   пло́дъ	   благосла́венъ,	  
безъ	   cѣ"менe	   ро́ждшая	   тя.	   Tѣ"xъ	  
моли́твами	   Xpисте́	   Бо́же,	   поми́луй	  
на́съ.	  

Вeрою	   Tы	   оправдал	   праотцeв,	  
предобручив	   чрез	   ниx	   церковь	   из	  
язычников,	  (и	  вот	  святые),	  они	  xвалятся	  
(тою)	   славою,	   что	   от	   ceменe	   иx	   –	  
(столь)	  славный	  плод	  –	  Poдившая	  Teбя.	  
Иx	   молитвами,	   Xpистe	   Божe,	   помилуй	  
нас.	  

Кондак	  Святыx	  Прaoтец,	  гл.	  6-‐й	  
Рукопи́саннаго	   о́браза	   не	   поче́тше,	   но	  
неопи́саннымъ	   cущество́мъ	  
защити́вшеся	   треблаже́нніи,	   въ	  
по́двизѣ	  огня́	  просла́вистеся	  ;	  cpeдѣ#	  же	  
пла́мене	   нестерпи́маго	   стоя́ще,	   Бо́га	  
призва́сте	  ;	   ускopи́,	   o	   ще́дрый,	   и	  
потщи́ся	   я́ко	   ми́лостивъ	   въ	   по́мощь	  
на́шу,	  я́ко	  мо́жеши	  xoтя́й.	  
	  

Рукотворному	   образу	   не	  
поклонившись,	   но	   Естеством	   Неопи-‐
суемым	   защитившись,	   треблаженные,	  
подвигом	   в	   огне	   вы	   прославились	   и,	  
среди	   пламени	   нестерпимого	   стоя,	  
Бога	   призывали:	   "Поспеши,	   о	  
Сострадательный,	  и	  обратись	  к	  нам	  на	  
помощь,	   как	   Милостивый,	   ибо	   что	  
захочешь,	  Ты	  можешь	  совершить!"	  

	  
Апостол	  дня	  на	  русском	  языке	  

Братия,	  когда	  явится	  Христос,	  жизнь	  ваша,	  тогда	  и	  вы	  явитесь	  с	  Ним	  во	  славе.	  
Итак,	   умертвите	   земные	   члены	   ваши:	   блуд,	   нечистоту,	   страсть,	   злую	   похоть	   и	  
любостяжание,	  которое	  есть	  идолослужение,	  за	  которые	  гнев	  Божий	  грядет	  на	  
сынов	   противления,	   в	   которых	   и	   вы	   некогда	   обращались,	   когда	   жили	   между	  
ними.	  А	  теперь	  вы	  отложите	  все:	  гнев,	  ярость,	  злобу,	  злоречие,	  сквернословие	  
уст	  ваших;	  не	  говорите	  лжи	  друг	  другу,	  совлекшись	  ветхого	  человека	  с	  делами	  
его	   и	   облекшись	   в	   нового,	   который	   обновляется	   в	   познании	   по	   образу	  
Создавшего	  его,	   где	  нет	  ни	  Еллина,	  ни	  Иудея,	  ни	  обрезания,	  ни	  необрезания,	  
варвара,	  Скифа,	  раба,	  свободного,	  но	  все	  и	  во	  всем	  Христос.	  
	  

ТОЛКОВАНИЕ	  СВЯТИТЕЛЯ	  ФЕОФАНА	  ЗАТВОРНИКА	  
	  
Удами,	   яже	   на	   земли,	   страсти	   названы	   потому,	   что	   все	   страсти	   упираются	   в	  
землю	  и	  одним	  земным	  питаются.	  Они	  действуют	  по	   земному	  мудрованию	  и	  
на	   земле	   находят	   себе	   удовлетворение.	   Земляность	   ‒	   отличительная	   черта	  
живущих	  по	  страстям.	  И	  пока	  страсти	  сии	  в	  силе,	  не	  дадут	  горняя	  мудрствовать	  
и	  вышних	  искать.	  Это	  вообще	  ко	  всем	  страстям	  идет,	  следственно,	  и	  к	  тем,	  кои	  
порождает	   гнев.	   Но	   перечисляет	   страсти	   святой	   Павел	   сначала	   похотные,	   а	  
после	  и	   гневные.	  Из	  похотных	  выставляет	  разные	  виды	  плотской	  нечистоты	  и	  
любоимание.	   Пропустил	   утешную	   жизнь,	   в	   удовольствиях	   чувственных	  
проводимую:	   есть,	   пить,	   веселиться,	   вообще	   жить	   в	   помпе	   мирской;	   потому,	  
что	   это	   не	   общее	   достояние,	   а	   может	   быть,	   и	   потому,	   что	   такая	   жизнь	  
разумеется	   под	   лихоиманием.	   Ибо	   имеющие	   много	   обыкновенно	   и	   живут	  
веселяся	   по	   вся	   дни	   светло.	   Плотская	   похоть	   порождает	   блуд,	   нечистоту,	  



страсть,	   похоть	   злую.	   На	   определенные	   грешные	   дела	   указывает	   только	  
слово:	   блуд;	   прочие	   же	   что	   значат,	   определять	   оставляется	   на	   произвол	  
каждому	   рассуждающему.	   Наши	   толковники	   полагают,	   что	   первым	   словом	  
означаются	  дела	  страсти	  похотной,	  а	  другими	  —	  свойства	  сей	  страсти,	  ‒	  что	  она	  
делает	  человека	  нечистым	  паче	  других	  страстей	  или	  паче	  других	  расстраивает	  
его	   и	   есть	   воистину	   παθος	   ‒	   болезнь,	   подобная	   огневице,	   почему	   достойна	  
именоваться	   злою	  похотию.	   ‒	  Но	  может	   быть,	  можно	  и	   так	   положить:	  блуд	   ‒	  
означает	   известные	   преступные	   связи	   с	   женщинами;	   нечистота	   ‒	  
неестественные	   дела	   в	   удовлетворение	   похоти;	   страсть	   ‒	   блудную	   манию;	  
похоть	   злая	   ‒	   влюбления	   с	   ревностию	   иссушающею	   и	   смерти	   ищущею	   и	  
другим	   и	   себе.	   Но	   что	   бы	   под	   ними	   ни	   разуметь,	   видимо,	   что	   святой	   Павел	  
заповедует	  умертвить	  плотскую	  страсть	  во	  всех	  ее	  проявлениях,	  так	  чтоб	  она	  и	  
дела	   ее	   даже	  не	   именовались	   среди	   христиан.	  Она	   паче	   всего	   противна	  духу	  
христианства;	  почему	  везде	  у	  Апостола,	  в	  числе	  вещей	  отвергаемых,	  она	  стоит	  
на	  первом	  месте.	  
	  
Лихоимание	  —	  желание,	  непрестающее	  иметь	  все	  более	  и	  более,	  ненасытимая	  
страсть	   к	   богатству.	   Не	   против	   имения	   вооружает	   нас	   Апостол,	   а	   против	  
лихоимания.	  Имеем	  нужду	  в	  пище,	  одежде	  и	  крове,	  не	  можем	  не	  иметь	  и	  того,	  
чем	   удовлетворять	   ее.	   Но	   мерою	   имения	   должно	   поставить	   удовлетворение	  
нужде,	   которая	   и	   пусть	   указывает	   границы	   стяжанию	  и	   усилиям	  по	   нему.	   Кто	  
же,	   минуя	   потребность,	   полюбит	   самое	   стяжание	   или	   имение,	   тот	   болит	  
страстию	   любоимания,	   которая,	   завладев	   его	   сердцем,	   делается	   госпожою	   и	  
всех	  его	  дел,	  мыслей,	  планов	  и	  предприятий.	  Тогда	  все	  бывает	  забыто,	  и	  в	  себе,	  
и	  в	  других,	  и	  земля,	  и	  небо;	  одно	  только	  имеется	  в	  цели	  ‒	  иметь	  и	  иметь.	  При	  
таком	   настроении,	   имение	   бывает	   богом	   уже	   потому,	   что	   завладевает	   всем	  
человеком.	   Но	   особенно	   оно	   ‒	   бог	   для	   любостяжателя	   потому,	   что	   он	   все	  
упование	  свое	  на	  него	  возлагает.	  И	  жизнь,	  и	  свое	  положение,	  и	  течение	  дел	  ‒	  
все	  у	  него	  стоит	  прочно,	  потому	  что	  у	  него	  всего	  много.	  Почивает	  он	  упованием	  
на	  мамоне	   и	   то,	   что	   от	   единого	   Бога	   следует	   ожидать,	   ожидает	   от	   богатства.	  
Оно	   для	   него	   ‒	   идол,	   коему	   служит	   и	   работает	   и	   на	   коего	   надеется.	   Почему	  
лихоимание	   и	   назвал	   святой	   Павел	   идолослужением.	   Блаженный	   Феодорит	  
пишет:	   «Лихоимство	   назвал	   идолослужением,	   потому	   что	   Спаситель	   нарек	  
господином	   мамону	   (см.:	   Мф.	   6,	   24),	   научая,	   что	   поработившийся	   страсти	  
любостяжания	   чтит	   богатство	   как	   бога».	   Плененный	   сею	   страстию	   «служит	   и	  
поклоняется	   сребру	   и	   злату.	   И	   идоли	   язык	   сребро	   и	   злато	   (Пс.	   113,	   12)»	  
(блаженный	   Феофилакт).	   Надо	   иметь	   при	   сем	   в	   мысли,	   что	   Апостол	   имеет	   в	  
виду	  не	  количество	  имения,	  а	  страсть	  иметь	  и	  стяжевать.	  Иов,	  Авраам,	  Давид	  и	  
другие	   многие	   были	   очень	   богаты,	   но	   не	   болели	   любоиманием	   или	  
лихоиманием.	  То,	  что	  умертвить	  в	  себе	  в	  сем	  отношении	  заповедует	  Апостол,	  
есть	  пристрастие	  к	  имению	  и	  возложение	  на	  него	  упования,	  ‒	  чему	  возможно	  
быть	   подвержену	   и	   при	   небольшом	   стяжании,	   как	   и	   свободным	   от	   сего	  
возможно	  быть	  при	  большом.	  

	  



Календарь	  с	  указанием	  чтений	  на	  каждый	  день	  
Понедельник	  
15/28	  декабря	  

Сщмч.	   Елевферия,	   матери	   его	   мц.	   Анфии	   и	   мч.	   Корива	   епарха	   (II).	  
Прп.	  Павла	  Латрийского	  (955).	  Свт.	  Стефана	  исп.,	  архиеп.	  Сурожского	  
(VIII).	   Сщмч.	   Илариона,	   архиеп.	   Верейского	   (1929).	   Прп.	   Трифона	  
Печенгского,	   (1583).	   Мч.	   Елевферия	   (311).	   Прп.	   Парда	   отшельника	  
(VI).	   Сщмчч.	   Александра,	   Василия,	   Викторина	   пресвитеров	   (1937).	  
Евр.	  XI,	  17–23,	  27–31.	  Мк.	  VIII,	  11–21.	  Постный	  день.	  

Вторник	  
16/29	  декабря	  

Прор.	   Аггея	   (500	   г.	   до	   Р.	   Х.).	   Прп.	   Софии	   Суздальской	   (1542).	   Мч.	  
Мари́на	   (III).	   Блж.	   царицы	   Феофании	   (893–894).	   Сщмч.	   Владимира	  
Алексеева	  пресвитера	  (1918);	  сщмчч.	  Аркадия,	  еп.	  Бежецкого,	  Илии	  
Чередеева,	   Павла	   Фаворитова,	   Феодосия	   Болдырева,	   Владимира	  
Дамаскина,	  Александра	  Колоколова,	  Петра	  Зиновьева	  пресвитеров,	  
прмч.	  Макария	  Смирнова	  (1937).	  Евр.	  XII,	  25–26;	  XIII,	  22–25.	  Мк.	  VIII,	  
22–26.Постный	  день.	  

Среда	  	  
17/30	  декабря	  

Прор.	  Даниила	  и	  трех	  отроков:	  Анании,	  Азарии	  и	  Мисаила	  (600	  г.	  до	  
Р.	   Х.).	  Прп.	  Даниила	  исп.,	   в	   схиме	  Стефана	   (X).	   Сщмчч.	  Александра,	  
Николая	   и	   Сергия	   пресвитеров	   (1918);	   сщмчч.	   Петра	   и	   Иоанна	  	  
пресвитеров	  (1937).	  Иак.	  I,	  1–18.	  Мк.	  VIII,	  30–34.	  Постный	  день.	  	  

Четверг	  
18/31	  декабря	  

Мчч.	  Севастиана	  и	  дружины	  его:	  Никострата	  казнохранителя,	  жены	  
его	   Зои,	   Кастория,	   Транквиллина	   пресвитера	   и	   сынов	   его	  
Маркеллина	   и	   Марка,	   диаконов,	   Клавдия,	   начальника	   над	  
тюрьмами,	   сына	   его	   Симфориана,	   брата	   Викторина,	   Тивуртия	   и	  
Кастула	   (ок.	   287).	   Прп.	   Севастиана	   Сохотского,	   Пошехонского	   (ок.	  
1500).	   Прославление	   прав.	   Симеона	   Верхотурского	   (1694).	   Свт.	  
Модеста,	   архиеп.	   Иерусалимского	   (633–634).	   Прп.	   Флора,	   еп.	  
Амийского	   (VII).	   Прп.	   Михаила	   исп.	   (ок.	   845).	   Мч.	   Виктора	   (1937);	  
сщмчч.	   Фаддея,	   архиеп.	   Тверского,	   Николая,	   архиеп.	  
Великоустюжского,	   Илии,	   Иоаннa,	   Владимира	   и	   Николая	  	  
пресвитеров	  (1937);	  сщмч.	  Сергия	  диакона	  и	  мц.	  Веры	  (1942).	  Иак.	  I,	  
19–27.	  Мк.	  IX,	  10–16.	  Постный	  день.	  

Пятница	  
19	  декабря	  /	  1	  
января	  

Мч.	   Вонифатия	   (290).	   Прп.	   Илии	  Муромца,	   Печерского,	   в	   Ближних	  
пещерах	   (ок.	   1188).	  Мчч.	  Илии,	  Прова	  и	  Ариса,	   египтян	   (308).	  Мчч.	  
Полиевкта	  и	  Тимофея	  диакона	  (IV).	  Свт.	  Вонифатия	  Милостивого,	  еп.	  
Ферентийского	  (VI).	  Свт.	  Григория,	  еп.	  Омиритского	  (ок.	  552).	  Иак.	  II,	  
1–13.	  Мк.	  IX,	  33–41,	  Постный	  день.	  	  

Суббота	  
20	  декабря	  /	  2	  
января	  

Суббота	   пред	   Рождеством	   Христовым.	   Предпразднство	   Рождества	  
Христова.	   Сщмч.	   Игнатия	   Богоносца	   (107).	   Свт.	   Антония,	   архиеп.	  
Воронежского	   (1846).	   Прав.	   Иоанна	   Кронштадтского	   (1908).	   Прп.	  
Игнатия,	   архим.	   Печерского,	   в	   Дальних	   пещерах	   (1435).	   Свт.	  
Филогония,	   еп.	   Антиохийского	   (ок.	   323).	   Свт.	   Даниила,	   архиеп.	  
Сербского	  (1338).Постный	  день.	  Разрешение	  вина,	  и	  елея.	  

	  
ИЗ	  ОТЕЧНИКА	  
В	  келлиях	  был	  старец,	  авва	  Аполлос.	  Если	  кто	  из	  братий	  приглашал	  его	  к	  труду	  
или	   работе,	   то	   он	   немедленно	  шел	   со	   всею	   радостию,	   говоря:	   Сегодня	   я	   иду	  
потрудиться	  с	  Царем	  моим,	  Христом,	  ради	  спасения	  души	  моей.	  



	  


