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СВЯТИТЕЛЬ	  ТИХОН,	  ЕПИСКОП	  АМАФУНТСКИЙ	  
	  

вятитель	   Тихон,	   епископ	   Амафунтский,	   родился	   в	   городе	   Амафунте	   на	  
острове	   Кипр.	   Родители	   воспитали	   сына	   в	   христианском	   благочестии,	  
обучили	   чтению	   Священных	   книг.	   Сохранились	   известия,	   что	   дар	  

чудотворения	  проявился	  у	  святого	  Тихона	  еще	  в	  юношеском	  возрасте.	  Его	  отец	  
был	   владельцем	   хлебопекарни	   и	   посылал	   сына	   продавать	   хлебы.	   Беднякам	  
святой	  отрок	  раздавал	  хлебы	  даром.	  Узнав	  об	  этом,	  отец	  разгневался,	  но	  сын	  
ответил,	  что	  читал	  в	  святых	  книгах,	  что	  «дающий	  Богу	  сторицею	  приимет».	  «Я	  
же,	  –	  говорил	  юноша,	  –	  даю	  Богу	  хлебы	  взаймы»	  и	  предложил	  отцу	  пойти	  туда,	  
где	   хранились	   запасы	   зерна.	   Отец	   с	   изумлением	   увидел,	   что	   хранилище,	  
бывшее	   пустым,	   переполнено	   пшеницей.	   С	   тех	   пор	   отец	   не	   препятствовал	  
отроку	   раздавать	   нищим	   хлеб.	   Один	   садовник	   выбросил	   из	   виноградника	  
отрезанные	   сухие	   ветви.	   Святой	   Тихон	   собрал	   их,	   посадил	   в	   своем	   саду	   и	  
попросил	  Господа,	  чтобы	  эти	  ветви	  принялись	  и	  дали	  целебные	  для	  здоровья	  
людей	   плоды.	   Господь	   сотворил	   по	   вере	   святого	   юноши.	   Ветви	   принялись,	  
плоды	  их	  имели	  особый,	  очень	  приятный	  вкус	  и	  при	  жизни	  святого	  и	  после	  его	  
кончины	  употреблялись	  на	  вино	  для	  совершения	  таинства	  Святой	  Евхаристии.	  
Благочестивого	  юношу	  приняли	  в	  церковный	  клир,	  поставили	  чтецом,	  а	  затем	  
епископ	   Амафунтский	   Мемнон	   посвятил	   его	   в	   сан	   диакона.	   После	   смерти	  
епископа	  Мемнона	  святой	  Тихон,	  по	  общему	  желанию,	  был	  избран	  во	  епископа	  
Амафунтского.	   Хиротонию	   возглавил	   святитель	   Епифаний,	   епископ	   Кипрский	  
(†	  403;	   память	   12/25	  мая).	   Святитель	   Тихон	   усердно	   трудился	   над	  
искоренением	   остатков	   язычества	   на	   Кипре,	   уничтожал	   идольские	   капища	   и	  
насаждал	   христианскую	   веру.	   Святитель	   был	  милостив,	   двери	   его	   дома	   были	  

С	  



открыты	  для	  всех,	  он	  с	  любовью	  выслушивал	  и	  исполнял	  просьбы	  каждого,	  кто	  
приходил	   к	   нему.	   Не	   боясь	   угроз	   и	   мучений,	   он	   твердо	   и	   бесстрашно	  
исповедовал	   свою	   веру	   перед	   язычниками.	   В	   службе	   святителю	   Тихону	  
указывается,	   что	   он	   предвидел	   время	   своей	   кончины,	   которая	   последовала	   в	  
425	   году.	   Имя	   святого	   Тихона	   Амафунтского	   пользовалось	   глубоким	  
почитанием	   в	   России.	   В	   честь	   святителя	   строились	   храмы	   в	  Москве,	   Нижнем	  
Новгороде,	   Казани	   и	   других	   городах.	   Но	   особенно	   почитался	   святитель	   в	  
Воронежской	  епархии,	  где	  преемственно	  были	  три	  архипастыря,	  тезоименитых	  
святителю	   Амафунтскому:	   святитель	   Тихон	   I	   (Соколов)	   (†	  1783,	   память	  
13/26	  августа),	  Тихон	  II	  (Якубовский;	  до	  1785	  года)	  и	  Тихон	  III	  (Малинин,	  до	  1788	  
года).	  

	  
СВЯТИТЕЛЬ	  ФЕОФАН	  ЗАТВОРНИК,	  ВЫШЕНСКИЙ	  

В	   миру	   Георгий	   Васильевич	   Говоров,	   родился	   10	   января	   1815	   г.	   в	   селе	  
Чернавское	   Орловской	   губернии	   в	   семье	   священника.	   В	   1837	   г.	   окончил	  
Орловскую	  Духовную	  Семинарию	  и	  поступил	  в	  Киевскую	  Духовную	  Академию.	  
В	   1841	   г.	   окончил	   Академию	   и	   принял	   монашество	   с	   именем	  Феофан.	   Затем	  
преподавал	   в	   Санкт-‐Петербургской	   Духовной	   Академии	   (СПДА).	   В	   1847	   г.	   в	  
составе	   Русской	   Духовной	   Миссии	   был	   направлен	   в	   Иерусалим,	   где	   посетил	  
святые	   места,	   древние	   монашеские	   обители,	   беседовал	   со	   старцами	   святой	  
горы	   Афон,	   изучал	   писания	   отцов	   Церкви	   по	   древним	   рукописям.	   Здесь,	   на	  
Востоке,	   будущий	   святитель	   основательно	   изучил	   греческий	   и	   французский	  
языки,	   ознакомился	   с	   еврейским	   и	   арабским.	   С	   началом	   Крымской	   войны	  
члены	  Духовной	  Миссии	  были	  отозваны	  в	  Россию,	  и	  в	  1855	  г.	  св.	  Феофан	  в	  сане	  
архимандрита	   преподает	   в	   СПДА,	   затем	   становится	   ректором	   Олонецкой	  
Духовной	  Семинарии.	  С	  1856	  г.	  архимандрит	  Феофан	  —	  настоятель	  посольской	  
церкви	  в	  Константинополе,	  с	  1857	  г.	  —	  ректор	  СПДА.	  В	  1859	  г.	  хиротонисан	  во	  
епископа	   Тамбовского	   и	   Шацкого.	   В	   целях	   подъема	   народного	   образования	  
епископ	   Феофан	   устраивает	   церковноприходские	   и	   воскресные	   школы,	  
открывает	   женское	   епархиальное	   училище.	   В	   то	   же	   время	   он	   заботится	   и	   о	  
повышении	   образования	   самого	   духовенства,	   С	   июля	   1863	   г.	   святитель	  
пребывал	  на	  Владимирской	  кафедре.	  В	  1866	  г.	  по	  прошению	  уволен	  на	  покой	  в	  
Успенскую	   Вышенскую	   пустынь	   Тамбовской	   епархии.	   Но	   не	   возможностью	  
покоя	  влекли	  к	  себе	  сердце	  владыки	  тихие	  монастырские	  стены,	  они	  звали	  его	  
к	   себе	   на	   новый	   духовный	   подвиг.	   Время,	   оставшееся	   от	   богослужения	   и	  
молитвы,	   святитель	   посвящал	   письменным	   трудам.	   После	   Пасхи	   1872	   г.	  
святитель	   уходит	   в	   затвор.	   В	   это	   время	   он	   пишет	   литературно-‐богословские	  
труды:	  истолкование	  Священного	  Писания,	  перевод	  творений	  древних	  отцов	  и	  
учителей,	   пишет	   многочисленные	   письма	   к	   разным	   лицам,	   обращавшимся	   к	  
нему	   с	   недоуменными	   вопросами,	   с	   просьбой	   о	   помощи	   и	   наставлениях.	   Он	  
отмечал:	   «Писать	   —	   это	   служба	   Церкви	   нужная.	   Лучшее	   употребление	   дара	  
писать	  и	  говорить	  есть	  обращение	  его	  на	  вразумление	  грешников».	  Святитель	  
оказал	   глубокое	   влияние	   на	   духовное	   возрождение	   общества.	   Его	   учение	   во	  
многом	   родственно	   учению	   старца	   Паисия	   Величковского,	   особенно	   в	  



раскрытии	   тем	   о	   старчестве,	   умном	   делании	   и	   молитве.	   Наиболее	  
значительные	  труды	  его	  —	  «Письма	  о	  христианской	  жизни»,	  «Добротолюбие»	  
(перевод),	   «Толкование	   апостольский	   посланий»,	   «Начертание	   христианского	  
нравоучения».	  Святитель	  мирно	  почил	  6	  января	  1894	  г.,	  в	  праздник	  Крещения	  
Господня.	  При	  облачении	  на	  лице	  его	  просияла	  блаженная	  улыбка.	  Погребен	  в	  
Казанском	   соборе	   Вышенской	   пустыни.	   Канонизирован	   в	   1988	   г.,	   как	  
подвижник	   веры	   и	   благочестия,	   оказавший	   глубокое	   влияние	   на	   духовное	  
возрождение	  общества	  своими	  многочисленными	  творениями,	  которые	  могут	  
рассматриваться	   чадами	   Церкви	   как	   практическое	   пособие	   в	   деле	  
христианского	  спасения.	  
	  
Tpoпарь	  воскресный	  2-‐oго	  глаca	  
Егда́	  снизше́лъ	  ecи́	  къ	  сме́рти,	  Животе́	  
безсме́ртный,	   тогда́	   áдъ	   умертви́лъ	  
ecи́	   блиста́ніемъ	  Божества́	  :	   eгда́	  же	  и	  
yме́ршыя	   отъ	   преиспо́дныxъ	  
воскреси́лъ	   ecи́,	   вся́	   си́лы	   небе́сныя	  
взыва́ху	  :	   Жизнода́вче	   Xpисте́	   Бо́́́же	  
на́шъ,	  сла́ва	  Teбѣ#.	  

Когда	   сошел	   Ты	   к	   смерти,	   Жизнь	  
бессмертная,	   тогда	   ад	   умертвил	   Ты	  
сиянием	   Божества.	   Когда	   же	   Ты	   и	  
умерших	   из	   преисподней	   воскресил,	  
все	   Силы	   Небесные	   взывали:	  
"Податель	   жизни,	   Христе	   Боже	   наш,	  
слава	  Тебе!"	  

Tpoпарь	  святителя	  Тихона	  Амафунтского,	  глас	  1	  
Пусты́нный	  жи́тель,	  и	  во	  пло́ти	  А4нгелъ,	  	  
и	   чудотво́рецъ	   яви́лся	   еси́,	   Богоно́се	  
о́тче	  нашъ	  Ти́хонe,	  посто́мъ,	  бдѣ-нiемъ,	  
моли́твою	  Небе́сная	  дарова́нiя	  прiи́мъ,	  	  
исцѣля́еши	   неду́жныя	   и	   ду́ши	   вѣ1рою	  
приходя́щихъ	  ти́.	  Сла́ва	  Да́вшему	  тебѣ1	  
крѣ$пость,	  	  сла́ва	  Вѣнча́вшему	  тя́,	  	  сла́ва	  
Дѣ#йствующему	   тобо́ю	   всѣ#мъ	  
исцѣле́нiя.	  	  

Пустынным	   жителем,	   и	   во	   плоти	  
Ангелом,	   и	   чудотворцем	   явился	   ты,	  
Богоносный	   отче	   наш	   Тихон,	   постом,	  
бдением,	   молитвою	   небесные	  
дарования	   стяжав,	   исцеляешь	   ты	  
болящих	   и	   души	   с	   верою	  
прибегающих	   к	   тебе.	   Слава	   Давшему	  
тебе	   силу,	   слава	   Увенчавшему	   тебя,	  
слава	  Совершающему	  через	  тебя	  всем	  
исцеления.	  

Кондак	  святителя	  Тихона	  Амафунтского,	  глас	  3	  
Въ	  по́стничествѣ,	  свя́те,	  боголюбéзномъ	  пребы́въ,	  Утѣ" шителеву	  си́лу	  съ	  высоты́	  
прiя́лъ	   еси,	   íдолъ	   низложи́ти	   прéлести,	   лю́ди	   же	   спасти́,	   дéмоны	   отгна́ти,	  
неду́ги	  исцеля́ти.	  Сего́	  ра́ди	  почита́емъ	  тя́,	  я́ко	  Бо́жiя	  дру́га,	  Ти́хоне	  блажéнне.	  
	  
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,	   оправдавшись	   верою,	   мы	   имеем	   мир	   с	   Богом	   через	   Господа	   нашего	  
Иисуса	  Христа,	  через	  Которого	  верою	  и	  получили	  мы	  доступ	  к	  той	  благодати,	  в	  
которой	   стоим	   и	   хвалимся	   надеждою	   славы	   Божией.	   И	   не	   сим	   только,	   но	  
хвалимся	   и	   скорбями,	   зная,	   что	   от	   скорби	   происходит	   терпение,	   от	   терпения	  
опытность,	  от	  опытности	  надежда,	  а	  надежда	  не	  постыжает,	  потому	  что	  любовь	  
Божия	  излилась	  в	  сердца	  наши	  Духом	  Святым,	  данным	  нам.	  Ибо	  Христос,	  когда	  
еще	  мы	  были	  немощны,	  в	  определенное	  время	  умер	  за	  нечестивых.	  Ибо	  едва	  
ли	  кто	  умрет	  за	  праведника;	  разве	  за	  благодетеля,	  может	  быть,	  кто	  и	  решится	  
умереть.	  Но	  Бог	  Свою	  любовь	  к	  нам	  доказывает	  тем,	  что	  Христос	  умер	  за	  нас,	  
когда	  мы	  были	  еще	   грешниками.	  Посему	   тем	  более	  ныне,	   будучи	  оправданы	  
Кровию	  Его,	  спасемся	  Им	  от	  гнева.	  Ибо	  если,	  будучи	  врагами,	  мы	  примирились	  
с	  Богом	  смертью	  Сына	  Его,	  то	  тем	  более,	  примирившись,	  спасемся	  жизнью	  Его.	  
	  
Календарь	  с	  указанием	  евангельских	  чтений	  на	  каждый	  день	  
Пн.	  17/30	  	  Мчч.	  Мануила,	  Савела	  и	  Исмаила	  Персидских	  (362).	  Сщмч.	  Филонида,	  
еп.	   Курионского,	   Кипрского.	   Прпп.	   Иосифа	   и	   Пиора,	   учеников	   прп.	   Антония	  
Великого.	   Свв.	   братьев	   Алфановых:	   Никиты,	   Кирилла,	   Никифора,	   Климента	   и	  
Исаака	   Новгородского,	   основателей	   Сокольницкого	   м-‐ря.	   Прп.	   Анании	  
иконописца,	  Новгородского.	  Maтф.	  XI,	  2-‐15.	  Петров	  пост.	  
Bт.	   18/1	   Мчч.	   Леонтия,	   Ипатия	   и	   Феодула	   (70−79).	   Прп.	   Леонтия	   отрока,	  
канонарха	   Печерского,	   в	   Дальних	   пещерах	   (XIV).	   Прп.	   Леонтия	   Прозорливого,	  
Афонского.	  Мч.	   Еферия	  Никомидийского.	  Новоcщмч.	   Виктopa,	   eп.	   Глазовского	  
(1934).	  Maтф.	  XI,	  16-‐20.	  Петров	  пост.	  
Cp.	   19/2	   Апостола	   Иуды,	   брата	   Господня	   (ок.	   80).	   Св.	   мироносицы	   Марии	  
Иаковлевой,	   матери	   Иосии.	   Мч.	   Зосимы	   (II).	   Прп.	   Паисия	   Великого	   (V).	   Прп.	  
Иоанна	  отшельника	  Иерусалимского	  (VI).	  Прп.	  Зинона,	  пустынника	  Египетского.	  
Свт.	  Иова,	  патриарха	  Московского	  и	  всея	  Руси	  (1607).	  Прп.	  Варлаама	  Важского,	  
Шенкурского	  (1462).	  Maтф.	  XI,	  20-‐26.	  Петров	  пост.	  
Чт.	  20/3	  Сщмч.	  Мефодия,	  еп.	  Патарского	   (312).	  Блгв.	  кн.	  Глеба	  Владимирского	  
(1175).	   Мчч.	   Инны,	   Пинны	   и	   Риммы	   скифов	   (перенесение	   мощей,	   I−II).	   Мчч.	  
Аристоклия	  пресвитера,	  Димитриана	  диакона	  и	  Афанасия	  чтеца	   (ок.	  306).	  Свт.	  
Левкия	  исп.,	  еп.	  Врунтисиопольского	  (V).	  Свт.	  Мины,	  еп.	  Полоцкого	  (1116).	  Свт.	  
Наума	   Охридского	   (910).	   Свт.	   Каллиста,	   патр.	   Константинопольского.	   Прав.	  
Николая	  Кавасилы	  (1397).	  Maтф.	  XI,	  27-‐30.	  Петров	  пост.	  
Пт.	   21/4	   Мч.	   Иулиана	   Тарсийского	   (ок.	   305).	   Сщмч.	   Терентия	   (Тертия),	   еп.	  
Иконийского	  (I).	  Прпп.	  Иулия	  пресвитера	  и	  Иулиана	  диакона	  (V).	  Мчч.	  Арчила	  II,	  
царя	  Исерского	   (744),	  и	  Луарсаба	   II,	  царя	  Карталинского	   (Груз.,	  1622).	  Новомч.	  
Никиты	  Нисиросского	  (1732).	  Maтф.	  XII,	  1-‐8.	  Петров	  пост.	  
Сб.	  22/5	  Сщмч.	  Евсевия,	  еп.	  Самосатского	  (380).	  Мчч.	  Зинона	  и	  Зины	  (304).	  Мчч.	  
Галактиона	   и	   Иулиании.	   Св.	   Албана,	   первомч.	   Британского	   (ок.	   304).	   Св.	  
Анастасии	  (Серб.).	  Cвт.	  Иоанна,	  Шанхайского	  и	  Сан-‐Францисского	  Чудотворца	  
(1966).	  Maтф.	  VIII,	  14-‐23.	  Петров	  пост	  (разрешние	  рыбы).	  


