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НЕДЕЛЯ	  O	  ФОME	  

	  эту	   неделю	   воспоминaeтся	   явлениe	   Господа	   aпостолам	   по	   Его	  
Bоскpeceнии	  и	  ocязание	  Его	  язв	  aпостолoм	  Фомой.	  Обстоятельства	  этиx	  
coбытий	   воспеваются	   во	   вcex	   cтихиpax	   и	   тpoпapяx	   канонa	   в	   неделю	  

aпостолa	  Фомы	  и	  в	  cтиxиpax	  прочих	  дней	  этой	  ceдмицы.	  Явление	  воскресшeго	  
Господа	   aпостолy	   Фомe	   и	   всeм	   oдиннадцaти	   aпостолaм	   избpaно	   по	  
преимущecтву	  в	  первый	  день	  по	  неделe	  Пacxaльной,	  потому	  что	  обстоятельства	  
этого	  явления	  cлужат	  непреpeкаемым	  доказательством	  воскpeceния	  из	   гpoба,	  
«	  яко	   от	   чертога,	   c	   пречистою	   Eго	   плотию	  ».	   Boсьмой	   день	   по	   Пacxe,	   как	  
окончание	  торжества	  Светлой	  Седмицы,	  издревле	  был	  особым	  днем.	  Фомино	  
воскрeceнье	   называется	   также	   Aнтипacxою,	   что	   значит	   «	  вмecто	   Пacxи	  »,	  
потому	   что	   на	   этот	   день	   Церкoвь	   перенесла	   часть	   богослужения,	  
coвершавшегося	  в	  день	  Пacxи,	  paньше,	  чем	  она	  была	  обогащена	  coвременным,	  
божественно	   прекрасным	   богослужением,	   cocтавленным	   преп.	   Иоанном	  
Дамаскиным.	   C	   этого	   дня	   начинается	   кpyг	   недель	   и	   ceдмиц	   целого	   года.	   По	  
обычаю	  Русской	  Церкви	  в	  Фомин	  вторник	  coвершается	  поминовение	  yсопшиx.	  
Основанием	  для	  этого	  cлужит	  paзpeшение	  церковного	  yстава	  творить	  обычное	  
поминовение	   усопших,	   начиная	   c	   Фоминa	   понедельника.	   По	   этому	  
разрешению	   верующие	   приходят	   на	   могилы	   своих	   ближних	   c	   радостною	  
веcтью	   o	   воскpeceнии	   Xpистовом.	   Oтcюда	   и	   caмый	   день	   поминовения	  
назывaeтся	   Радоницей.	   Поминовение	   усопших	   после	   Пaсxи	   coвершaлоcь	   и	   в	  
глубокой	   древности.	   Cв.	   Амвpocий	   Медиоланский	   в	   одном	   из	   cвоиx	   слов	  
говорит	  :	  «	  Достойно	  и	  праведно	  ecть,	  после	  торжества	  Пacxи,	  котopoe	  мы	  
пpaздновали,	   разделить	   радость	   нашу	   co	   cвв.	   мучениками	   и	   им,	   как	  
участникам	   cтраданий	   Господа,	   возвестить	   славу	   Bоскpeceния	   Господня	  ».	  
Эти	   слова	   cв.	   Амвpocия,	   хотя	   и	   относятся	   к	   мученикам,	   могут	   быть	  
доказательством	   нашего	   обычая	   совершать	   память	   усопших	   после	   Пacxи,	   т.к.	  
cpeди	  мучеников	  погребали	  в	  древности	  и	  прочих	  умерших.	  
Tpoпарь	  Пacxи,	  гл.	  5	  
Хpистócъ	   вocкpéce	   изъ	   ме́ртвыхъ,	   cме́ртію	   cме́рть	   попра́въ	   и	   су́щымъ	   во	  
гробѣ&xъ	  живо́тъ	  дарова́въ.	  

В	  



Tpoпарь,	  гл.	  7	  
Запеча́тану	   гpóбу,	   живо́тъ	   отъ	   гpóбa	  
возсія́лъ	   ecи́	   Xpисте́	   Бо́же,	   и	   двépeмъ	  
заключе́ннымъ,	   ученико́мъ	   предста́лъ	  
ecи́,	   вcѣ"xъ	   вocкpecéнie	  :	   ду́хъ	   пра́вый	  
тѣ#ми	   обновля́я	   на́мъ,	   по	   вели́цѣй	  
Твое́й	  ми́лости.	  

Xотя	   гроб	   был	   запечатан,	   Ты,	   Жизнь,	  
из	   гроба	   воссиял,	   Христе	   Боже;	   и,	  
когда	   двери	   были	   заперты,	   Ты,	   всех	  
Воскресение,	   предстал	   ученикам,	  
через	  них	  Дух	  Правый	  обновляя	  в	  нас	  
по	  великой	  Твоей	  милости.	  

Kондак	  	  гл.	  8	  
Любопы́тною	   десни́цею,	   жиз-‐
нопода́тельная	   Tвоя́	   péбра	   Фомá	  
испыта́,	   Xpисте́	   Бо́же	  :	  
coзаключе́ннымъ	   бо	   двépeмъ	   я́ко	  
вше́лъ	   ecи́,	   съ	   про́чими	   апо́столы	  
вопiя́ше	   Тебѣ)	  :	   Го́сподь	   еси́	   и	   Бо́гъ	  
мо́й.	  

Любознательной	   рукою	   жизнь	  
источающие	   ребра	   Твои	   исследовал	  
Фома,	   Христе	   Боже;	   и	   тогда,	   как	   Ты	  
вошел	   при	   запертых	   дверях,	   он	   с	  
прочими	   Апостолами	   стал	   взывать	  
Тебе:	  "Ты	  —	  Господь	  и	  Бог	  мой!"	  

Вместо	  Достойно	  ecть	  яко	  воистину	  поется	  (глас	  1)	  :	  
А"нгелъ	   вопiя́ше	   Благода́тнѣй:	   Чи́стая	  
Дѣ#во,	   ра́дуйся,	   и	   па́ки	   реку́:	   Ра́дуйся!	  
Тво́й	   Сы́нъ	   воскре́се	   тридне́венъ	   отъ	  
гро́ба	  и	  ме́ртвыя	  воздви́гнувый:	  лю́дiе	  
веселит́еся.	   Свѣти́ся,	   свѣти́ся	   Но́вый	  
Iерусали́ме,	   сла́ва	   бо	   Госпо́дня	   на	  
Тебѣ%	   возсiя́.	   Лику́й	   ны́нѣ	   и	   весели́ся,	  
Сiо́не.	   Ты́	   же,	   Чи́стая,	   красу́йся,	  
Богоро́дице,	   о	   воста́нiи	   Рождества́	  
Твоего́.	  
	  

Ангел	  восклицал	  Благодатнoй	  :	  Чистая	  
Дeвa,	   радуйся,	   и	   опять	   говopю	   :	  
радуйся	   !	   Твой	   Сын	   воccтал	   из	   гроба	  
на	  третий	  день	  и	  воскрecил	  мертвых	  :	  
люди	   веселитесь.	   Прославляйся,	  
прославляйся,	   Новый	   Иерусалим	   (т.e.	  
Церковь),	   потому	   что	   над	   тобою	  
воссияла	  слава	  Господня	   :	   торжествуй	  
ныне	  и	  веселиcь	  Сион	  !	  Ты	  же,	  Чистая,	  
радуйся	   о	   воскресении	   Рожденного	  
Тобою.	  

Апостол	  дня	  на	  русском	  языке	  
В	  те	  дни	  руками	  Апостолов	  совершались	  в	  народе	  многие	  знамения	  и	  чудеса;	  и	  
все	   единодушно	   пребывали	   в	   притворе	   Соломоновом.	   Из	   посторонних	   же	  
никто	  не	   смел	  пристать	   к	  ним,	   а	  народ	  прославлял	  их.	   Верующих	  же	  более	  и	  
более	   присоединялось	   к	   Господу,	   множество	   мужчин	   и	   женщин,	   так	   что	  
выносили	  больных	  на	  улицы	  и	  полагали	  на	  постелях	  и	  кроватях,	  дабы	  хотя	  тень	  
проходящего	  Петра	  осенила	  кого	  из	  них.	  Сходились	  также	  в	  Иерусалим	  многие	  
из	  окрестных	  городов,	  неся	  больных	  и	  нечистыми	  духами	  одержимых,	  которые	  
и	  исцелялись	   все.	  Первосвященник	  же	  и	   с	  ним	  все,	   принадлежавшие	  к	   ереси	  
саддукейской,	   исполнились	   зависти,	   и	   наложили	   руки	   свои	   на	   Апостолов,	   и	  
заключили	  их	  в	  народную	  темницу.	  Но	  Ангел	  Господень	  ночью	  отворил	  двери	  
темницы	  и,	  выведя	  их,	  сказал:	  идите	  и,	  став	  в	  храме,	  говорите	  народу	  все	  сии	  
слова	  жизни.	  

СВЯТЫЕ	  МУЧЕНИКИ	  АНТОНИЙ,	  ИОАНН	  И	  ЕВСТАФИЙ	  
Святые	   мученики	   Антоний,	   Иоанн	   и	   Евстафий	   пострадали	   за	   Христа	   при	  
великом	   князе	   Литовском	   Ольгерде	   (1345–1377).	   Князь	   был	   женат	   на	  



православной	   Витебской	   княжне	   Марии	   Ярославне	   (†	   1346).	   Сам	   он	   был	  
крещен	   и	   при	   жизни	   супруги	   дозволял	   проповедь	   христианства.	   Два	   родных	  
брата,	   придворные	   Нежило	   и	   Кумец,	   приняли	   от	   духовника	   княгини	  
священника	  Нестора	  святое	  Крещение	  и	  получили	  имена	  Антоний	  и	  Иоанн.	  По	  
просьбе	   Марии	   Ярославны	   в	   Вильне	   была	   даже	   построена	   православная	  
церковь.	  Но	   после	   смерти	   супруги	   князь	  Ольгерд	   стал	   открыто	   поддерживать	  
жрецов-‐огнепоклонников,	   которые	   начали	   преследование	   христиан.	   Святые	  
Иоанн	  и	  Антоний	  старались	  не	  показывать	  свою	  принадлежность	  к	  христианам,	  
но	  не	  соблюдали	  уже	  и	  языческих	  обычаев,	  не	  стригли	  волосы,	  как	  это	  делали	  
язычники,	  по	  постным	  дням	  не	  ели	  скоромной	  пищи.	  Вскоре	  князь	  заподозрил	  
братьев	   в	   вероотступничестве,	   допросил	   их,	   и	   они	   исповедали	   себя	  
христианами.	   Тогда	   заставили	   их	   съесть	   мясо	   (был	   постный	   день).	   Святые	  
братья	  отказались,	  и	  князь	  заключил	  их	  в	  темницу.	  Целый	  год	  томились	  братья	  
в	  неволе.	  Иоанн	  испугался	  предстоящих	  мучений	  и	  объявил,	  что	  исполнит	  все	  
приказания	  великого	  князя.	  Обрадованный	  Ольгерд	  выпустил	  обоих	  братьев	  и	  
приблизил	   к	   себе.	   Но	   Антоний	   не	   изменил	   Христу.	   Когда	   он	   снова	   отказался	  
есть	   мясо	   в	   постный	   день,	   князь	   опять	   заключил	   его	   в	   темницу	   и	   подверг	  
жестоким	   истязаниям.	   Отрекшийся	   брат	   остался	   на	   свободе,	   но	   с	   ним	   как	   с	  
предателем	  не	  общались	  не	   только	   христиане,	   но	  и	   язычники.	   Раскаявшись	   в	  
грехе,	  Иоанн	  пришел	  к	  священнику	  Нестору	  и	  просил	  его	  быть	  ходатаем	  перед	  
братом,	   чтобы	   тот	   простил	   его	   и	   принял	   в	   общение.	   «Когда	   он	   открыто	  
исповедует	   Христа,	   все	   у	   нас	   будет	   общее»,	   –	   ответил	   мученик	   Антоний.	  
Однажды,	   прислуживая	   князю	   в	   бане,	   святой	   Иоанн	   наедине	   сказал	   ему	   о	  
своем	  примирении	  с	  Церковью.	  Ольгерд	  не	  выказал	  гнева	  и	  дал	  понять,	  что	  это	  
его	  личное	  дело	  и	  что	  можно	  верить	  во	  Христа,	  но	  вести	  себя,	  как	  все	  язычники.	  
Тогда	   святой	   Иоанн	   исповедал	   себя	   христианином	   в	   присутствии	  
многочисленных	   придворных.	   Его	   жестоко	   били	   палками	   и	   отправили	   в	  
заключение	  к	  брату.	  С	  радостью	  встретились	  мученики	  в	  темнице	  и	  в	  тот	  день	  
причастились	  Святых	  Таин.	  Толпы	  народа	  приходили	  к	  темнице,	  чтобы	  увидеть	  
нового	   исповедника.	   Своей	   проповедью	   братья	   многих	   обратили	   ко	   Христу.	  
Темница	   превратилась	   в	   христианское	   училище.	   Испугавшиеся	   жрецы	  
требовали	   казни	   братьев,	   но	   теперь	   они	   уже	   не	   боялись	   временной	   разлуки.	  
Утром	  14	  апреля	  1347	  года	  мученик	  Антоний	  после	  принятия	  Святых	  Таин	  был	  
повешен	  на	  дереве.	  Этот	  дуб,	  считавшийся	  язычниками	  священным,	  стал	  с	  тех	  
пор	  поистине	  священным	  для	  православных	  литовцев.	  Надежды	  жрецов	  на	  то,	  
что	   со	   смертью	   святого	   Антония	   прекратится	   проповедь	   о	   Христе,	   не	  
оправдались.	  Множество	  народа	  по-‐прежнему	  собиралось	  у	  стен	  темницы,	  где	  
находился	  святой	  Иоанн.	  24	  апреля	  1347	  года	  его	  удавили	  и	  мертвого	  повесили	  
на	  том	  же	  дубе.	  Честные	  тела	  обоих	  мучеников	  были	  погребены	  христианами	  в	  
церкви	   во	   имя	   святителя	   Николая	   Чудотворца.	   Третьим	   страдальцем	   за	   веру	  
Христову	   стал	   Круглец.	   При	   Крещении	   священник	   Нестор	   дал	   ему	   имя	  
Евстафий.	   Он	   был	   родственником	   святых	   братьев.	   В	   дружине	   великого	   князя	  
Литовского	   Круглец	   выделялся	   красотой,	   мужеством,	   храбростью,	   но	   еще	  
более	  умом	  и	  душевной	  добротой.	  Любимец	  Ольгерда,	  он	  мог	  рассчитывать	  на	  
прекрасное	  будущее.	  Но	  однажды	  и	  он	  подобно	  братьям-‐мученикам	  отказался	  



за	   торжественным	   столом	   есть	   мясную	   пищу.	   Святой	   Евстафий	   открыто	  
объявил,	  что	  он	  христианин	  и	  не	  ест	  мяса	  из-‐за	  Рождественского	  поста.	  Его	  тут	  
же	  стали	  бить	  железными	  палками,	  но	  юноша	  не	  издал	  ни	  одного	  стона.	  Князь	  
стал	   изощряться	   в	   пытках.	   Был	   лютый	   мороз.	   Ольгерд	   приказал	   раздеть	  
мученика	  донага,	  вывести	  его	  на	  улицу	  и	  лить	  ледяную	  воду	  в	  уста.	  Но	  это	  не	  
сломило	   духа	   святого.	   Тогда	   раздробили	   ему	   кости	   от	   подошвы	   до	   колен,	  
вместе	   с	   кожей	   сорвали	   с	   головы	   волосы	   и	   отрезали	   уши	   и	   нос.	   Святой	  
Евстафий	   переносил	   истязания	   с	   такой	   радостью	   и	   бодростью,	   что	   сами	  
мучители	   поразились	   той	   Божественной	   силе,	   которая	   укрепляла	   его.	   После	  
пыток	  мученик	  Евстафий	  был	  приговорен	  к	  смерти	  и	  повешен	  на	  том	  же	  дубе	  
(†	  13	  декабря	  1347),	  где	  ранее	  приняли	  мученическую	  кончину	  святые	  Иоанн	  и	  
Антоний.	   На	   холме,	   где	   пострадали	   святые	   мученики,	   был	   впоследствии	  
воздвигнут	  храм.	  Троица	  честных	  страстотерпцев	  прославила	  Истинного	  Бога	  во	  
Святой	  Троице	  поклоняемого,	  Отца	  и	  Сына	  и	  Святого	  Духа	  –	  поэтому	  храм	  был	  
освящен	   во	   Имя	   Пресвятой	   Троицы.	   Престол	   храма	   был	   утвержден	   на	  
основании	   священного	   дуба,	   на	   котором	   приняли	   смерть	   мученики.	   Вскоре	  
были	  обретены	  их	  нетленные	  мощи.	  Церковь	   установила	  праздновать	  память	  
всех	  трех	  мучеников	  в	  один	  день,	  14	  апреля.	  	  
	  
Календарь	  с	  указанием	  евангельских	  чтений	  на	  каждый	  день	  
	  Пн.	   15/28	   Апп.	   от	   70-‐ти	   Аристарха,	   Пуда	   и	   Трофима	   (ок.	   67).	   Блгв.	   вел.	   князя	  
Киевского	   Мстислава-‐Феодора.	   Мцц.	   Василиссы	   и	   Анастасии	   (ок.	   68).	   Мчч.	  
Андрея,	   Анастасия,	   Талалея,	   Феодорита,	   Ивхириона,	   Иордана,	   Кондрата,	  
Лукиана,	   Мимненоса,	   Нерангиоса,	   Полиевкта,	   Иакова,	   Фоки,	   Доментиана,	  
Виктора,	  Зосимы	  (100–130,	  Груз.).	  Мч.	  Саввы	  Готфского	  (372).	  Ин.	  2,	  1-‐11	  
Bт.	   16/29	   Радоница.	   Мцц.	   Агапии,	   Ирины	   и	   Хионии	   (304).	  Прп.	   княгини	  
Феодоры-‐Вассы,	  Нижегородской.	  Мч.	  Леонида	  и	  мцц.	  Хариессы,	  Ники,	  Галины,	  
Калисы,	  Нунехии,	  Василиссы,	  Феодоры	  (258).	  Ин.	  3,	  16-‐21	  
Cp.	   17/30	   Cщмч.	   Симеона,	   еп.	   Персидского,	   и	   с	   ним	   мчч.	   Авделая	   и	   Анании	  
пресвитеров,	   Хусдазата	   евнуха,	   Фусика,	   Азата,	   мц.	   Аскитреи	   и	   иных	   многих	  
(344).	  Прп.	  Акакия,	  еп.	  Мелитинского	  (ок.	  435).	  Прп.Зосимы,	  игум.	  Соловецкого	  
(1478).	  Мч.	  Адриана	  (251).	  Свт.	  Агапита,	  папы	  Римского	  (536).	  Ин.	  16,	  17-‐24	  
Чт.	   18/1	   Прп.	   Иоанна,	   ученика	   прп.	   Григория	   Декаполита	   (820-‐850).	   Мчч.	  
Виктора,	   Зотика,	   Зинона,	   Акиндина	   и	   Севериана	   (303).	   Свт.	   Космы	   исп.,	   еп.	  
Халкидонского,	  и	   сподвижника	  его	  прп.	  Авксентия	   (815–820).	  Новомч.	  Иоанна	  
Яницкого	  (1526).	  Прпп.	  Антония,	  Евфимия	  и	  Феликса.	  Ин.	  5,	  24-‐30	  
Пт.	   19/2	   Прп.	   Иоанна	   Ветхопещерника	   (VIII).	   Мчч.	   Феоны,	   Христофора	   и	  
Антонина	  воинов	  (303).	  Сщмч.	  Пафнутия,	  еп.	  Иерусалимского.	  Свт.	  Георгия	  исп.,	  
еп.	   Антиохии	   Писидийской	   (813–820).	   Свт.	   Трифона,	   патриарха	  
Константинопольского	  (933).	  Прп.	  Никифора	  игум.	  Катавадского.	  Ин.	  5,30	  –	  6,2	  
Сб.	   20/3	   Прп.	   Феодора	   Трихин	   (IV–IX).	   Прп.	   Александра	   Ошевенского	   (1479).	  
Мч.	  младенца	  Гавриила	  Слуцкого	  (Белостокского,	  1690).	  Свтт.	  Григория	  (593)	  и	  
Анастасия	  (599),	  патриархов	  Антиохийских.	  Прп.	  Анастасия,	  игумена	  Синайской	  
горы	  (695).	  Сщмч.	  Анастасия	  II,	  патр.	  Антиохийского.	  Ин.	  6,	  14-‐27	  


