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Неделя	  6-‐я	  по	  Пасхе,	  o	  Cлепом	  	  

	  
Свт.	   Епифания,	   еп.	   Кипрского	   (403).	   Свт.	   Германа,	   патриарха	  
Константинопольского	   (740).	   Свтт.	   Савина,	   архиеп.	   Кипрского	   (V),	   и	  
Полувия,	   еп.	   Ринокирского	   (V).	   Прп.	   Дионисия	   Радонежского	   (1633).	   Мч.	  
Иоанна	  Валаха	  (Рум.,	  1662).	  Сщмч.	  Ермогена,	  патриарха	  Московского	  и	  всея	  
России,	  чудотворца	  (прославление,	  1913).	  Сщмч.	  Петра	  Попова	  пресвитера	  
(1937);	  мц.	  Евдокии	  Мартишкиной	  (1938).	  
Чтения	  :	  Дeян.	  XVI,	  16-‐34;	  Ин.	  IX,	  1-‐38	  

НЕДЕЛЯ	  O	  CЛЕПОМ	  
	  

	  эту	   неделю	   воспоминается	   дарование	   Иисусом	   Xpистом	   зрения	  
слепоpoжденному.	   Чудо	   исцеления	   слепоpoжденного	   весьма	   прилично	  
дням	   xpистианской	   Пятидеcятницы:	   подобно	   ocтальным,	  

воспоминаемым	  Св.	  Церковью	  в	   этот	  период	  событиям,	   это	  чудо	  возвещает	  o	  
Божественной	   силe	   и	   славе	   вocкpecшего	   Господа.	   По	   объяснению	   Cинакcapя,	  
чудо	  исцеления	  слепоpoжденного	  воспоминается	  в	  настоящую	  неделю	  потому,	  
что	  было	  совepшено	  в	  Пятидеcятницy.	  B	  обpaзe	  слепоpoжденного,	  исцеленного	  
Иисусом	  Xpистом,	   св.	  Церковь	  представляет	  обpaз	  всякого	   грешника,	   который	  
ecть	   слепец	   oт	   poждения,	   «	  потому	   что	   все	   сoгрешили	   и	   лишены	   славы	  
Божией	  »	   (Pим.	   3,33),	   а	   дapoванием	   чудесного	   света	   духовным	   и	   телесным	  
очам	  слепца	  поучает,	  что	  просветитель	  истинный	  —	  один	  Господь,	  и	  только	  во	  
cвете	  Eго	  можно	  узреть	  истинный	  и	  спасительный	  свет.	  	  

 

Tpoпарь	  Пacxи,	  гл.	  5	  :	  	  
Хpистócъ	   вocкpéce	   изъ	   ме́ртвыхъ,	   cме́ртію	   cме́рть	   попра́въ	   и	   су́щымъ	   во	  
гробѣ&xъ	  живо́тъ	  дарова́въ.	  

Tpoпарь	  воскресный	  5-‐oго	  
Собезнача́льное	  Сло́во	  Oтцу́	  и	  Дýxoви,	  
отъ	   Дѣ'вы	   ро́ждшeecя	   на	   спасе́нie	  
на́ше,	  воспои́мъ	  вѣ0рній	  и	  поклони́мся,	  
я́ко	  благоволи́	  пло́тію	  взы́ти	  на	  кре́стъ,	  
и	   cме́рть	   претерпѣ*ти,	   и	   воскреси́ти	  
уме́ршыя	   сла́внымъ	   воскресеніемъ	  
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	  воскресить	  
умерших	   славным	   воскресением	  
Cвоим.	  

	  

В	  



Кондак	  праздника,	  гл.	  4	  
Душе́вныма	  очи́ма	  ослѣпле́нъ,	  къ	  Teбѣ#	  
Хpисте́	   прихожду́,	   я́коже	   слѣ3пый	   отъ	  
poжде́нія,	   покая́ніемъ	   зову́	   Tи	  :	   Tы́	  
cýщихъ	  во	  тмѣ+	  свѣ+тъ	  пресвѣ+тлый.	  

 

С	   поврежденными	   очами	   души	   я	   к	  
Тебе,	   Христе,	   прихожу	   как	   слепой	   от	  
рождения	   в	   покаянии	   взывая	   Тебе:	  
"Ты	   –	   пребывающим	   во	   тьме	   свет	  
пресветлый!"	  

Kондак	  Пасхи	  гл.	  8	  
А"щe	   и	   во	   гpóбъ	   снизшéлъ	   ecи́,	  
Безсме́ртнe,	   но́	   а́дову	   paзpyши́лъ	   ecи́	  
cи́лу,	   и	   воскре́слъ	   ecи́,	   я́ко	  
побѣди́тель,	   Xpистé	   Бо́же,	   жена́мъ	  
мироно́сицамъ	  вѣща́вый:	  páдуйтеся,	  и	  
Tвои́мъ	   Aпо́столомъ	   ми́ръ	   да́руяй,	  
па́дшымъ	  подая́й	  вocкpecéнie.	  

Xoтя	   Tы,	   Безсмертный,	   и	   во	   гpoб	  
coшел,	   но	   Tы	   yничтожил	   могущество	  
адa	  и	  как	  победитель,	  воскрес,	  Xpистe	  
Боже,	   cказавши	   женам	   мироносицам	  
«paдуйтесь	  »	   и	   Aпостолaм	   Cвоим	  
преподал	   мир,	   падшим	   подаeшь	  
вocкpeceниe.	  

 

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,	   когда	   Апостолы	   шли	   в	   молитвенный	   дом,	   встретилась	   нам	   одна	  
служанка,	   одержимая	   духом	   прорицательным,	   которая	   через	   прорицание	  
доставляла	   большой	   доход	   господам	   своим.	   Идя	   за	   Павлом	   и	   за	   нами,	   она	  
кричала,	   говоря:	   эти	   люди	   –	   рабы	   Бога	   Всевышнего,	   которые	   возвещают	   нам	  
путь	   спасения.	   Это	  она	  делала	  много	  дней.	  Павел,	   вознегодовав,	   обратился	  и	  
сказал	  духу:	  именем	  Иисуса	  Христа	  повелеваю	  тебе	  выйти	  из	  нее.	  И	  дух	  вышел	  
в	  тот	  же	  час.	  Тогда	  господа	  ее,	  видя,	  что	  исчезла	  надежда	  дохода	  их,	  схватили	  
Павла	  и	  Силу	  и	  повлекли	  на	  площадь	  к	  начальникам.	  И,	  приведя	  их	  к	  воеводам,	  
сказали:	   сии	   люди,	   будучи	   Иудеями,	   возмущают	   наш	   город	   и	   проповедуют	  
обычаи,	   которых	   нам,	   Римлянам,	   не	   следует	   ни	   принимать,	   ни	   исполнять.	  
Народ	  также	  восстал	  на	  них,	  а	  воеводы,	  сорвав	  с	  них	  одежды,	  велели	  бить	  их	  
палками	   и,	   дав	   им	   много	   ударов,	   ввергли	   в	   темницу,	   приказав	   темничному	  
стражу	   крепко	   стеречь	   их.	   Получив	   такое	   приказание,	   он	   ввергнул	   их	   во	  
внутреннюю	  темницу	  и	  ноги	  их	  забил	  в	  колоду.	  Около	  полуночи	  Павел	  и	  Сила,	  
молясь,	   воспевали	   Бога;	   узники	   же	   слушали	   их.	   Вдруг	   сделалось	   великое	  



землетрясение,	   так	   что	   поколебалось	   основание	   темницы;	   тотчас	   отворились	  
все	   двери,	   и	   у	   всех	   узы	   ослабели.	   Темничный	   же	   страж,	   пробудившись	   и	  
увидев,	   что	   двери	   темницы	   отворены,	   извлек	   меч	   и	   хотел	   умертвить	   себя,	  
думая,	   что	   узники	   убежали.	  Но	  Павел	   возгласил	   громким	   голосом,	   говоря:	   не	  
делай	   себе	   никакого	   зла,	   ибо	   все	   мы	   здесь.	   Он	   потребовал	   огня,	   вбежал	   в	  
темницу	  и	  в	  трепете	  припал	  к	  Павлу	  и	  Силе,	  и,	  выведя	  их	  вон,	  сказал:	  государи	  
мои!	  что	  мне	  делать,	  чтобы	  спастись?	  Они	  же	  сказали:	  веруй	  в	  Господа	  Иисуса	  
Христа,	  и	  спасешься	  ты	  и	  весь	  дом	  твой.	  И	  проповедали	  слово	  Господне	  ему	  и	  
всем,	   бывшим	   в	   доме	   его.	   И,	   взяв	   их	   в	   тот	   час	   ночи,	   он	   омыл	   раны	   их	   и	  
немедленно	   крестился	   сам	   и	   все	   домашние	   его.	   И,	   приведя	   их	   в	   дом	   свой,	  
предложил	  трапезу	  и	  возрадовался	  со	  всем	  домом	  своим,	  что	  уверовал	  в	  Бога.	  

	  
СВЯТИТЕЛЬ	  ЕПИФАНИЙ,	  ЕПИСКОП	  КИПРСКИЙ	  

Св.	  Епифаний,	  епископ	  Кипрский,	  жил	  в	  IV	  веке	  в	  Финикии,	  по	  происхождению	  
был	   еврей,	   в	   молодости	   получил	   хорошее	   образование.	   Он	   обратился	   к	  
христианской	   вере	   после	   того,	   как	   увидел	   одного	   монаха,	   по	   имени	   Лукиан,	  
отдавшего	   нищему	   свою	   одежду.	   Пораженный	   милосердием	   монаха,	  
Епифаний	   просил	   того	   наставить	   его	   в	   христианстве.	   Он	   принял	   Крещение	   и	  
удалился	  в	  монастырь,	  устроенный	  его	  наставником	  Лукианом.	  Св.	  Епифаний	  за	  
свои	   подвиги	   сподобился	   дара	   чудотворений,	   но,	   чтобы	   избежать	   людской	  
славы,	   он	   удалился	   из	   обители	   в	   пустыню	   Спанидрион.	   Там	   его	   захватили	  
разбойники	  и	   три	  месяца	  держали	  в	  плену.	  Своим	  словом	  о	  покаянии	   святой	  
привел	  одного	  из	  шайки	  разбойников	  к	  святой	  вере	  в	  Истинного	  Бога.	  Молва	  о	  
праведной	   жизни	   святого	   Епифания	   распространялась	   далеко	   за	   пределы	  
обители.	   Святой	   вторично	   удалился	   в	   пустыню,	   но	   и	   в	   пустыню	   к	   нему	   стали	  
приходить	   ученики.	   Так	   возникла	   новая	   обитель.	   Через	   некоторое	   время	   св.	  
Епифаний	  предпринял	  путешествие	  в	  Иерусалим	  для	  поклонения	  его	  святыням	  
и	   оттуда	   возвратился	   в	  монастырь	   Спанидрион.	   Затем	   удалился	   в	   Пафийскую	  
пустыню	   к	   великому	   подвижнику	   Илариону,	   который	   послал	   св.	   Епифания	   в	  
Саламин.	  Там	  епископы	  собрались	  для	  избрания	  нового	  архиерея.	  Старейшему	  
из	   них	   Господь	   открыл,	   что	   епископом	   следует	   избрать	   пришедшего	   в	   город	  
инока	   Епифания.	   По	   послушанию	   воле	   участников	   собора	   Епифаний	   должен	  
был	   дать	   свое	   согласие.	   Так,	   около	   367	   года,	   состоялось	   возведение	   на	  
епископскую	  кафедру	  Саламина	   святого	   Епифания.	   Св.	   Епифаний	  прославился	  
великой	   ревностью	   о	   вере,	   любовью	   и	   милосердием	   к	   бедным,	   простотой	  
нрава.	  Он	  много	  претерпел	  от	  клеветы	  и	  зависти	  некоторых	  из	  своих	  клириков.	  
За	   чистоту	   своей	   жизни	   святитель	   Епифаний	   получил	   дарование	   видеть	   во	  
время	  Божественной	  литургии	  наитие	  Святого	  Духа	  на	  Святые	  Дары.	  Однажды	  
Святитель,	   совершая	   Таинство,	   был	   лишен	   этого	   видения.	   Тогда	   он	   подозвал	  
одного	   из	   клириков	   и	   тихо	   сказал	   ему:	   «Выйди,	   сын	   мой,	   ибо	   ты	   сегодня	  
недостоин	  присутствовать	  при	  совершении	  Таинства».	  В	  конце	  жизни	  святителя	  
Епифания,	  по	  проискам	  императрицы	  Евдоксии	  и	  Александрийского	  патриарха	  
Феофила,	  вызвали	  в	  Константинополь	  на	  собор,	  который	  был	  созван	  для	  суда	  
над	   великим	   святителем	   Иоанном	   Златоустом.	   Но	   святитель	   Епифаний,	   не	  



желая	   быть	   участником	   беззаконного	   собора,	   покинул	   Константинополь.	   Во	  
время	   плавания	   на	   корабле	   Святитель	   почувствовал	   приближение	   своей	  
смерти,	   он	   преподал	   своим	   ученикам	   последнее	   наставление	   –	   соблюдать	  
заповеди	   Божии	   и	   хранить	   ум	   от	   нечистых	   помыслов	   –	   и	   через	   двое	   суток	  
скончался.	  Седьмой	  Вселенский	  Собор	  наименовал	  святителя	  Епифания	  отцом	  
и	   учителем	  Церкви.	   В	   творениях	   святителя	   Епифания	   «Панарий»	   и	   «Анкорат»	  
содержится	   опровержение	   арианской	   и	   других	   ересей.	   В	   других	   сочинениях	  
встречается	   много	   драгоценных	   церковно-‐исторических	   преданий	   и	   указаний	  
на	  греческие	  переводы	  Библии.	  
	  
Календарь	  с	  указанием	  евангельских	  чтений	  на	  каждый	  день	  
Пн.	   13/26	  Мц.	   Гликерии	   девы	   и	   с	   нею	  мч.	   Лаодикия,	   стража	   темничного	   (ок.	  
177).	   Мч.	   Александра	   Римского	   (284−305).	   Свт.	   Павсикакия,	   еп.	   Синадского	  
(606).	  Свв.	  Георгия	  исп.	  с	  супругою	  Ириною	  и	  чадами	  (IX).	  Прп.	  Евфимия	  Нового,	  
осн.	   Иверского	   м-‐ря	   и	   его	   сподвижников	   Грузинских	   и	   Афонских:	   Иоанна,	  
Георгия	  и	  Гавриила.	  Прав.	  Гликерии	  девы,	  Новгородской	  (1522).	  Ин.	  XI,	  47-‐57	  
Bт.	   14/27	   Мч.	   Исидора	   (251).	   Блж.	   Исидора,	   Христа	   ради	   юродивого,	  
Ростовского	   чудотворца	   (1474).	   Прп.	   Никиты,	   затворника	   Печерского,	   еп.	  
Новгородского	   (1109).	  Мч.	  Максима	   (ок.	   250).	   Прп.	   Серапиона	   Синдонита	   (V).	  
Свт.	   Леонтия,	   патриарха	   Иерусалимского	   (1175).	   Ярославской	   (Печерской)	  
иконы	   Божией	   Матери	   (1823).	   Новомч.	   Иоанна	   Болгарского	   (Греч.,	   1802).	  
Новомч.	  Марка	  Критского,	  в	  Смирне	  (Греч.,	  1643).	  Ин.	  XII,	  19-‐36	  
Cp.	   15/28	   Отдание	   Пасхи	   Прп.	   Пахомия	   Великого	   (348).	   Свт.	   Исаии,	   еп.	  
Ростовского,	   чудотворца	   (1090).	   Блгв.	   Царевича	   Димитрия,	   Угличского	   и	  
Московского	  (день	  убиения,	  1591).	  Прп.	  Исаии	  Печерского	  (1115).	  Прп.	  Пахомия	  
Нерехтского	   (1384).	   Прпп.	   Евфросина	   и	   ученика	   его	   Серапиона,	   Псковских	  
(1481).	  Прп.	  Ахиллия,	  еп.	  Ларисийского	  (ок.	  330).	  Прп.	  Пахомия,	  игумена	  и	  прп.	  
Сильвана	  (Силуана),	  Нерехтских.	  Ин.	  XII,	  36-‐47.	  День	  постный.	  
Чт.	   16/29	   ВОЗНЕСЕНИЕ	   ГОСПОДА	   БОГА	   И	   СПАСА	   НАШЕГО	   ИИСУСА	   ХРИСТА.	  
Прп.	   Феодора	   Освященного	   (368).	   Прпп.	   Кассиана	   (1537)	   и	   Лаврентия	   (1548)	  
Комельских.	   Свт.	   Александра,	   еп.	   Иерусалимского	   (213−250).	   Мчч.	   Вита,	  
Модеста	   и	   Крискентии	   (ок.	   303).	   Блж.	   отроковицы	   Музы	   (V).	   Прпп.	   отцев,	   в	  
Лавре	  св.	  Саввы	  избиенных	  (614).	  Свт.	  Георгия	  II,	  еп.	  Митиленского	  (IX).	  Свщмч.	  
Авдиисуса,	  еп.,	  и	  иже	  с	  ним	  персидских	  мчч.	  Лк.	  XXIV,	  36-‐53.	  	  
Пт.	   17/30	   Aп.	   от	   70-‐ти	   Андроника	   и	   св.	   Иунии,	   помощницы	   его	   (I).	   Прп.	  
Евфросинии	   вел.	   кн.	   Московской	   (1407).	   Мчч.	   Солохона,	   Памфамира	   и	  
Памфалона	   воинов	   (284−305).	   Свт.	   Стефана,	   патриарха	   Константинопольского	  
(893).	  Ин.	  XIV,	  1-‐11.	  
Сб.	   18/31	   Память	   святых	   отцев	   семи	   Вселенских	   Соборов.	   Мч.	   Феодота	  
Анкирского	  и	  мцц.	  семи	  дев:	  Александры,	  Текусы,	  Клавдии,	  Фаины,	  Евфрасии,	  
Матроны	   и	   Иулии	   (303).	   Мчч.	   Петра,	   Дионисия,	   Андрея,	   Павла,	   Христины,	  
Ираклия,	  Павлина	  и	  Венедима	  (249−251).	  Мчч.	  Симеона,	  Исаака	  и	  Вахтисия	  (IV).	  
Мчч.	  Давида	  и	  Таричана	  (Груз.,	  693). Прeп.	  Макария	  Алтайского	  (1847).	  Ин.	  XIV,	  
10-‐21.	  


