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Свт.	   Евтихия,	   архиеп.	   Константинопольского	   (582).	   Равноап.	   Мефодия,	  
архиеп.	   Моравского	   (885).	   Прп.	   Платониды	   Сирской	   (308).	   Мчч.	   120-‐ти	  
Персидских	   (344–347).	   Мчч.	   Иеремия	   и	   Архилия	   иерея	   (III).	   Мчч.	   Петра	  
Жукова	   и	   Прохора	   Михайлова	   (1918);	   сщмч.	   Иоанна	   Бойкова	   пресвитера	  
(1934);	  сщмч.	  Иакова	  Бойкова	  пресвитера	  (1943);	  прп.	  Севастиана	  Фомина,	  
исп.	  (1966).	  
Чтения	  :	  Дeян.	  V,	  12	  -‐	  20	  /	  Ин.	  XX,	  19-‐31	  

	  

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.	  

В	  



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



СВЯТИТЕЛЬ	  ЕВТИХИЙ,	  АРХИЕПИСКОП	  КОНСТАНТИНОПОЛЬСКИЙ	  
	  
Святитель	   Евтихий,	   архиепископ	   Константинопольский,	   родился	   в	   селении,	  
носившем	   название	   «Божественное»,	   во	   Фригийской	   области.	   Его	   отец,	  
Александр,	   был	   воином,	   а	   мать,	   Синесия,	   была	   дочерью	   священника	  
августопольской	   церкви	   Исихия.	   Святой	   Евтихий	   получил	   первоначальное	  
образование	  и	  христианское	  воспитание	  от	  своего	  деда-‐священника.	  Однажды	  
во	  время	  детской	  игры	  мальчик	  написал	  свое	  имя	  с	  титулом	  Патриарха	  и	  этим	  
как	  бы	  предуказал	  свое	  будущее	  служение.	  В	  возрасте	  12	  лет	  он	  был	  отправлен	  
в	  Константинополь	  для	  получения	  дальнейшего	  образования.	  Юноша	  преуспел	  
в	   изучении	   наук	   и	   понял,	   что	   человеческая	   мудрость	   –	   ничто	   пред	   учением	  
Божественного	  Откровения.	  Он	  решил	  посвятить	  себя	  иноческой	  жизни.	  Святой	  
Евтихий	   удалился	   в	   один	   из	   амасийских	   монастырей	   и	   принял	   в	   нем	  
Ангельский	  чин.	  За	  свою	  строгую	  жизнь	  он	  был	  поставлен	  архимандритом	  всех	  
амасийских	  монастырей,	  а	  в	  552	  году	  возведен	  на	  патриарший	  престол.	  Когда	  
при	   святом	   благоверном	   царе	   Юстиниане	   (527–565)	   готовился	   созыв	   V	  
Вселенского	   Собора,	   митрополит	   Амасийский	   был	   болен	   и	   отправил	   вместо	  
себя	   святого	   Евтихия.	   В	   Константинополе	   престарелый	  Патриарх	   святой	  Мина	  
(536–552,	  память	  25	  августа)	  увидел	  блаженного	  Евтихия	  и	  предсказал,	  что	  он	  
будет	  после	  него	  Патриархом.	  После	  смерти	  святого	  Патриарха	  Мины	  апостол	  
Петр	   явился	   в	   видении	   императору	   Юстиниану	   и,	   указав	   рукой	   на	   Евтихия,	  
сказал:	   «Пусть	   он	   будет	   поставлен	   вам	   епископом».	   В	   начале	   патриаршего	  
служения	   святого	   Евтихия	   был	   созван	   V	   Вселенский	   Собор	   (553),	   на	   котором	  
отцы	  осудили	  возникшие	  ереси	  и	  предали	  их	  анафеме.	  Однако	  через	  несколько	  
лет	   в	   Церкви	   возникла	   новая	   ересь,	   автортодокетов,	   то	   есть	  
«нетленномнителей»,	   которые	   учили,	   что	   плоть	   Христова	   прежде	   Крестной	  
смерти	   и	   Воскресения	   была	   нетленной	   и	   не	   испытывала	   страданий.	   Святой	  
Евтихий	   смело	   изобличил	   эту	   ересь,	   но	   император	   Юстиниан,	   сам	  
склонившийся	  к	  ней,	  обрушил	  свой	  гнев	  на	  святителя.	  По	  приказу	  императора	  
воины	   схватили	   святителя	   в	   храме,	   сорвали	   с	   него	   патриаршее	   облачение	   и	  
отправили	   в	   ссылку	   в	   Амасийский	   монастырь	   (в	   565	   году).	   Святитель	   кротко	  
переносил	   изгнание,	   пребывал	   в	   монастыре	   в	   посте	   и	   молитве	   и	   совершил	  
много	   чудес	   и	   исцелений.	   Так,	   по	   его	   молитве	   у	   жены	   благочестивого	   мужа,	  
Андрогина,	  прежде	  рождавшей	  на	  свет	  только	  мертвых	  младенцев,	  родились	  и	  
достигли	   зрелого	   возраста	   два	   сына.	   Два	   глухонемых	   отрока	   получили	   дар	  
речи;	   два	   ребенка,	   тяжело	   болевшие,	   выздоровели.	   Святитель	   исцелил	  
раковую	   болезнь	   на	   руке	   художника.	   Другого	   художника	   святитель	   исцелил,	  
помазав	   его	   больную	   руку	   елеем	   и	   сотворив	   над	   ней	   крестное	   знамение.	  
Святитель	   исцелил	   не	   только	   телесные,	   но	   и	   душевные	   болезни:	   изгнал	   из	  
отроковицы	  беса,	  не	  допускавшего	  ее	  ко	  Святому	  Причащению;	  изгнал	  беса	  из	  
юноши,	   убежавшего	   из	   монастыря	   (после	   этого	   юноша	   вернулся	   в	   свою	  
обитель);	   исцелил	   прокаженного-‐пьяницу,	   который,	   очистившись	   от	   проказы,	  
перестал	  пить.	  Во	  время	  нападения	  персов	  на	  Амасию	  и	  всеобщего	  разорения	  
жителей	   по	   указанию	   святителя	   из	   монастырских	   житниц	   давали	   зерно	  
голодающим,	  причем	  запасы	  зерна	  в	  обители	  по	  его	  молитвам	  не	  оскудевали.	  



Святитель	  Евтихий	  получил	  от	  Бога	  дар	  пророчества;	  так,	  он	  указал	  имена	  двух	  
императоров-‐преемников	  Юстиниана	  –	  Иустина	  (565–578)	  и	  Тиверия	  (578–582).	  
После	  смерти	  святого	  патриарха	  Иоанна	  Схоластика	  святой	  Евтихий	  в	  577	  году	  
вернулся	   на	   кафедру	   из	   12-‐летнего	   изгнания	   и	   снова	   стал	   мудро	   управлять	  
своей	   паствой.	   Через	   четыре	   с	   половиной	   года	   после	   возвращения	   на	  
патриарший	  престол	  святитель	  Евтихий	  в	  Фомино	  воскресенье	  582	  года	  собрал	  
весь	  клир,	  преподал	  благословение	  и	  с	  миром	  отошел	  ко	  Господу.	  

	  
Календарь	  с	  указанием	  чтений	  на	  каждый	  день	  

Понедельник	  
7	  /20	  aпреля	  

Прп.	   Георгия	   исп.,	   митр.	   Мелетинского	   (после	   820).	   Мч.	  
Каллиопия	   (304).	  Мчч.	  Руфина	  диакона,	  Акилины	  и	  с	  ними	  200	  
воинов	   (ок.	   310).	   Прп.	   Даниила	   Переяславского	   (1540).	   Прп.	  
Серапиона,	   архиеп.	   Новгородского.	   Прп.	   Левкия	  
Волоколамского.	  Прп.	  Серапиона,	  монаха	  Египетского.	  Деян.	  III,	  
19-‐26	  ;	  Ин.	  II,	  1-‐11	  

Вторник	  
8	  /21	  aпреля	  

Радоница.	   Поминовение	   усопших.	   Апп.	   от	   70-‐ти	   Иродиона,	  
Агава,	   Асинкрита,	   Руфа,	   Флегонта,	   Ерма	   и	   иже	   с	   ними	   (I).	   Свт.	  
Нифонта,	  еп.	  Новгородского	  (1156).	  Прп.	  Руфа	  Печерского	  (XIV).	  
Мч.	  Павсилиппа	  (II).	  Свт.	  Келестина	  еп.	  Римского	  (432).	  Новомч.	  
Иоанна	  (1669).	  Деян.	  IV,	  1-‐10	  ;	  Ин.	  III,	  16-‐21	  

Среда	  	  
9	  /22	  aпреля	  

Мч.	  Евпсихия	  (362).	  Мчч.	  Дисана	  еп.,	  Мариава	  пресвит.,	  Авдиеса	  
и	   прочих	   270-‐ти	   (362-‐364).	   Прмч.	   Вадима	   архим.	   Персидского	  
(376).	  Деян.	  IV,	  13-‐22	  ;	  Ин.	  V,	  17-‐24.	  День	  постный.	  

Четверг	  
10/23	  aпреля	  

Мчч.	   Терентия,	   Помпия,	   Африкана,	   Максима,	   Зинона,	  
Александра,	   Феодора	   и	   иных	   33-‐х	   (ок.	   249-‐251).	   Мчч.	   Иакова	  
пресвитера,	  Азадана	  и	  Авдикия	  диаконов,	  Персидских	  (ок.	  380).	  
Новомч.	   Дима	   (1763).	   Св.	   Гулды	   пророчицы.	   Новомч.	   Демоса	  
Смирнского.	   Новосщмч.	   Григория	  V,	   патриарха	  
Константинопольского.	  Деян.	  IV,	  23-‐31	  ;	  Ин.	  V,	  24-‐30	  

Пятница	  
11	  /24	  aпреля	  

Сщмч.	   Антипы,	   еп.	   Пергама	   Асийского	   (ок.	   68).	   Прп.	   Иакова	  
Железноборовского	   (1442)	   и	   Иакова,	   сподвижника	   его	   (XV).	  
Прпп.	   Евфимия	   и	   Харитона	   Сянжемских.	   Свт.	   Варсонофия,	   еп.	  
Тверского	   (1576).	   Мчч.	   Прокесса	   и	   Мартиниана	   (ок.	   67).	   Прп.	  
Фармуфия	  (IV).	  Прп.	  Иоанна,	  ученика	  прп.	  Григория	  Декаполита	  
(IX).	  Свт.	  Каллиника	  Черникского.	  Деян.	  V,	  1-‐11	  ;	  Ин.	  V,	  30	  –	  VI,2.	  
День	  постный.	  

Суббота	  
12	  /25	  aпреля	  

Прп.	   Василия	   исп.,	   еп.	   Парийского	   (после	   754).	   Сщмч.	   Зинона,	  
еп.	   Веронийского	   (ок.	   260).	   Прп.	   Исаака	   Сирина,	   в	   Сполете	  
Италийском	  (550).	  Прпмчч.	  Мины,	  Давида	  и	  Иоанна	  (после	  636).	  
Прп.	   Анфусы	   девы	   (801).	   Прп.	   Афанасии,	   игумении	   Эгинской	  
(860).	   Новомч.	   Акакия	   Афонского	   (1730).	   Свт.	   Василия,	   еп.	  
Рязанского	  (1609).	  Деян.	  V,	  21-‐33	  ;	  Ин.	  VI,	  14-‐27	  

	  


