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Святитель Иоанн Златоуст 

Святитель Иоанн Златоуст, Архи-
епископ Константинопольский — один 
из трех Вселенских святителей. Ро-
дился в Антиохии ок. 347 года, в семье 
военачальника. Его отец, Секунд, 
умер вскоре после рождения сына; 
мать, Анфуса, не стала более выхо-
дить замуж и отдала все силы воспи-
танию Иоанна. Юноша учился у луч-
ших философов и риторов, рано обра-
тился к углубленному изучению Свя-
щенного Писания и молитвенному со-
зерцанию. Святитель Мелетий, епи-
скоп Антиохийский (память 12 февра-
ля), полюбивший Иоанна как сына, 
наставил его в вере и в 367 году кре-
стил. Через три года святой Иоанн 
был поставлен во чтеца. После того, 
как святитель Мелетий был отправлен 
в ссылку императором Валентом, в 
372 году, святой Иоанн совместно с 
Феодором (впоследствии — еписко-
пом Мопсуестским) учился у опытных 
наставников подвижнической жизни, 
пресвитеров Флавиана и Диодора Тар-
сийского. Когда скончалась мать свя-
того Иоанна, он принял иночество, 
которое называл «истинной филосо-
фией». Вскоре святого Иоанна сочли 
достойным кандидатом для занятия 
епископской кафедры. Однако он из 
смирения уклонился от архиерейского 
сана. В это время святой Иоанн напи-

сал «Шесть слов о священстве», вели-
кое творение православного пастыр-
ского Богословия. Четыре года провел 
святой в трудах пустыннического жи-
тельства, написав «Против вооружаю-
щихся на ищущих монашества» и 
«Сравнение власти, богатства и пре-
имуществ царских с истинным и хри-
стианским любомудрием монашеской 
жизни». Два года святой соблюдал 
полное безмолвие, находясь в уеди-
ненной пещере. Для восстановления 
здоровья святой Иоанн должен был 
возвратиться в Антиохию. В 381 году 
святой епископ Мелетий Антиохийский 
посвятил его во диакона. Последую-
щие годы были посвящены созданию 
новых богословских творений: «О Про-
видении», «Книга о девстве», «К моло-
дой вдове» (два слова), «Книга о свя-
том Вавиле и против Юлиана и языч-
ников». 

В 386 году святой Иоанн был хиро-
тонисан епископом Антиохийским Фла-
вианом во пресвитера. На него возло-
жили обязанность проповедовать Сло-
во Божие. Святой Иоанн оказался бле-
стящим проповедником, и за редкий 
дар Богодохновенного слова получил 
от паствы наименование «Златоуст». 
Двенадцать лет святой, при стечении 
народа, обычно дважды в неделю, а 
иногда ежедневно, проповедовал в 

храме, потрясая сердца слушателей. 
В пастырской ревности о наилуч-

шем усвоении христианами Священ-
ного Писания святой Иоанн обратил-
ся к герменевтике—науке о толкова-
нии Слова Божия. Он написал толко-
вания на многие книги Священного 
Писания (Бытия, Псалтирь, Еванге-
лия от Матфея и Иоанна, Послания 
апостола Павла) и множество бесед 
на отдельные библейские тексты, а 
также поучения на: праздники, в по-
хвалу святых и слова апологетиче-
ские (против аномеев, иудействую-
щих и язычников). Святой Иоанн как 
пресвитер ревностно исполнял запо-
ведь попечения о бедных: при нем 
Антиохийская Церковь питала каж-
дый день до 3000 дев и вдовиц, не 
считая заключенных, странников и 
больных. Слава замечательного пас-
тыря и проповедника росла. 

В 397 году, после кончины Кон-
стантинопольского архиепископа 
Нектария, святой Иоанн Златоуст 
был вызван из Антиохии для постав-
ления на Константинопольскую ка-
федру. В столице святой архипас-
тырь не мог проповедовать так ча-
сто, как в Антиохии. Множество дел 
ожидало решения святителя, он 
начал с главного — с духовного со-
вершенствования священства. И 

здесь лучшим примером был он сам. 
Средства, которые предназначались 
для архиепископа, святой обратил на 
содержание нескольких больниц и 
двух гостиниц для паломников. Архи-
пастырь довольствовался скудной 
пищей, отказывался от приглашений 
на обеды. Ревность святителя к 
утверждению христианской веры рас-
пространялась не только на жителей 
Константинополя, но и на Фракию, 
включая славян и готов, Малую Азию 
и Понтийскую область. Им был по-
ставлен епископ для Церкви Боспора, 
находившейся в Крыму. Святой Иоанн 
направлял ревностных миссионеров в 
Финикию, Персию, к скифам, писал 
послания в Сирию, чтобы вернуть 
Церкви маркионитов, и добился этого. 
Много трудов положил святитель на 
устроение благолепного Богослуже-
ния: составил чин Литургии, ввел ан-
тифонное пение за всенощным бдени-
ем, написал несколько молитв чина 
елеосвящения.  

Распущенность столичных нравов, 
особенно императорского двора, 
нашла в лице святителя нелицеприят-
ного обличителя. Когда императрица 
Евдоксия, жена императора Аркадия 
(395–408), распорядилась о конфиска-
ции собственности у вдовы и детей 
опального вельможи, святой встал на 
их защиту. Гордая императрица не 
уступила и затаила гнев на архипас-
тыря. Ненависть Евдоксии к святите-
лю разгорелась с новой силой, когда 
недоброжелатели сказали ей, будто 
святитель в своем поучении о сует-
ных женщинах имел в виду ее. Суд, 
составленный из иерархов, справед-
ливо обличаемых ранее Златоустом, 
постановил низложить святого Иоан-
на и за оскорбление императрицы 
предать казни. Император Аркадий 
заменил казнь изгнанием, У храма 
толпился возбужденный народ, ре-
шивший защищать своего пастыря. 
Святитель, чтобы избежать волнений, 
сам отдал себя в руки властей. 

Той же ночью в Константинополе 

произошло землетрясение. Испуган-
ная Евдоксия просила императора 
срочно вернуть святого и немедля 
послала письмо изгнанному пастырю, 
умоляя его вернуться. Но уже через 
два месяца новый донос пробудил 
гнев Евдоксии. В марте 404 года со-
стоялся неправедный собор, постано-
вивший изгнать святого Иоанна. По 
удалении его из столицы, пожар обра-
тил в пепел здание сената, последо-
вали опустошительные набеги варва-
ров, а в октябре 404 года умерла Ев-
доксия. Даже язычники видели в этих 
событиях Небесное наказание за не-
праведное осуждение угодника Бо-
жия. 

Находясь в Армении, святитель 
Иоанн старался укрепить своих духов-
ных чад. В многочисленных письмах 
(их сохранилось 245) епископам Азии, 
Африки, Европы и особенно своим 
друзьям в Константинополе, святой 
Иоанн утешал страдающих, настав-
лял и поддерживал своих привержен-
цев. Зимой 406 года святитель Иоанн 
был болезнью прикован к постели. Но 
враги его не унимались. Из столицы 
пришел приказ перевести святого 
Иоанна в глухой Питиус (Пицунду, в 
Абхазии). Истощенный болезнями 
святитель, в сопровождении конвоя, 
три месяца в дождь и зной совершал 
свой последний переход. В Команах 
силы оставили его. У склепа святого 
Василиска (.ок. 308, память 22 мая), 
утешенный явлением мученика («Не 
унывай, брат Иоанн! Завтра мы будем 
вместе»), причастившись Святых 
Тайн, вселенский святитель со слова-
ми «Слава Богу за все!» отошел ко 
Господу 14 сентября 407 года. 

Святитель Иоанн Златоуст был по-
гребен в Команах, в 438 году Прокл, 
Патриарх Константинопольский (434–
447), совершая Богослужение в храме 
святой Софии, произнес похвальное 
слово памяти своего великого учите-
ля, в котором сказал: «О Иоанн! 
Жизнь твоя многотрудна, но смерть 
славна, гроб твой блажен и воздаяние 

обильно по благодати и милосердию 
Господа нашего Иисуса Христа. О 
благодать, препобеждающая преде-
лы, место и время! Место препобеди-
ла любовь, предел уничтожила неза-
бвенная память, и местом не ограни-
чились чудеса святителя». 

В своем слове Патриарх Прокл 
сравнивал святителя Иоанна Злато-
уста со святым Иоанном, Предтечей 
Господним, проповедовавшим покая-
ние и также пострадавшим за обли-
чение пороков. Народ, горевший лю-
бовью к святителю Иоанну Злато-
усту, не дав Патриарху докончить 
своего слова, начал единодушно про-
сить его обратиться к императору с 
просьбой о перенесении святых мо-
щей святителя из Коман в Константи-
нополь. Святитель Прокл отправился 
к царю Феодосию II (408–450) и от 
лица Церкви и народа просил его об 
этом. Император согласился и отпра-
вил в Команы особых посланников с 
серебряной ракой, чтобы с почетом 
перевезти святые мощи. Жители Ко-
ман глубоко скорбели о том, что их 
лишают великого сокровища, но не 
могли противиться царскому указу. 
Когда же императорские посланцы 
приступили ко гробу святителя Иоан-
на, они не смогли взять его мощи. То-
гда император, в раскаянии, написал 
послание святителю, прося у него 
прощения за себя и за свою мать Ев-
доксию. Послание это прочли у гроба 
святителя Иоанна, положили на него 
и совершили всенощное бдение. За-
тем приступили к гробнице, легко под-
няли мощи и внесли на корабль 
(гробница святителя Иоанна осталась 
в Команах, близ Пицунды; ныне она 
находится в кафедральном соборе в 
городе Сухуми). Тогда же соверши-
лось исцеление убогого человека, 
приложившегося к покрову от гроба 
святого. По прибытии мощей святите-
ля Иоанна в Константинополь, 27 ян-
варя 438 года весь город, во главе с 
Патриархом Проклом, императором 
Феодосием, со всем его синклитом и 

множеством народа вышел навстре-
чу. Многочисленные клирики со свеча-
ми, кадилами и хоругвями взяли се-
ребряную раку и с песнопениями 
внесли ее в церковь святой мученицы 
Ирины. Когда Патриарх Прокл открыл 
гроб, тело святителя Иоанна оказа-
лось нетленным, от него исходило 
благоухание. Припав ко гробу, импе-
ратор Феодосии II со слезами просил 
святителя простить его мать, говоря 
от ее имени словами: «Помоги мне, 
святый отче, во славе своей, которую 
ты принял от Бога и, прежде, чем я 
буду осуждена на Страшном суде 
Христовом, прости меня». Говоря это, 
он не переставал плакать. Народ не 
отходил от раки весь день и всю ночь. 
Наутро мощи святого были отнесены 
в соборную церковь Святых Апосто-
лов. Когда рака была поставлена на 
патриаршем престоле, весь народ 
едиными устами воскликнул: «Прими 
престол свой, отче!»—и Патриарх 
Прокл со многими, стоявшими у раки, 
увидели, как святитель Иоанн открыл 
уста свои и произнес «Мир всем!» 

В IX веке Иосиф Песнописец, Кос-
ма Веститор и другие написали песно-
пения в честь перенесения мощей 
святителя Иоанна Златоуста, которые 
и поныне поются Церковью в воспо-
минание этого события. 

http://www.pravoslavie.ru/ 
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Рождественский пост 

Как был установлен Рождественский 
пост 

Установление Рождественского по-
ста, как и других многодневных постов, 
относится к древним временам христи-
анства. Уже с четвертого века св. Ам-
вросий Медиодаланский, Филастрий, 
блаженный Августин упоминают в сво-
их творениях Рождественский пост. В 
пятом веке о древности Рождествен-
ского поста писал Лев Великий. 

Первоначально Рождественский 
пост длился у одних христиан семь 
дней, у других — несколько больше. На 
соборе 1166 года бывшем при констан-
тинопольском патриархе Луке и визан-
тийском императоре Мануиле всем 
христианам было положено хранить 
пост пред великим праздником Рожде-
ства Христова сорок дней. 

Антиохийский патриарх Вальсамон 

писал, что «сам святейший патриарх 
сказал, что, хотя дни этих постов 
(Успенского и Рождественского. — 
Ред.) не определены правилом, понуж-
даемся, однако, последовать неписано-
му церковному преданию и должен-
ствуем поститься… от 15 дня ноября». 

Рождественский пост — последний 
многодневный пост в году. Он начина-
ется 15 (28 — по новому стилю) ноября 
и продолжается до 25 декабря (7 янва-
ря), длится сорок дней и потому имену-
ется в Церковном уставе Четыредесят-
ницей, так же, как и Великий пост. Так 
как заговенье на пост приходится в 
день памяти св. апостола Филиппа (14 
ноября старого 
стиля), то этот 
пост называют 
Филипповым. 

Зачем установлен Рождественский 
пост 

Рождественский пост — зимний 
пост, он служит для нас к освящению 
последней части года таинственным 
обновлением духовного единения с 
Богом и приготовлением к праздно-
ванию Рождества Христова. 

Лев Великий пишет: «Само хране-
ние воздержания запечатлено че-
тырьмя временами, чтобы в течение 
года мы познали, что непрестанно 
нуждаемся в очищении и что при 
рассеянии жизни всегда надо ста-
раться нам постом и милостынею 
истреблять грех, который приумножа-
ется бренностью плоти и нечистотою 
пожеланий». 

По словам Льва Великого, Рожде-
ственский пост есть жертва Богу за 
собранные плоды. 

«Как Господь ущедрил нас плода-
ми земли, — пишет святитель, — так 
и мы во время этого поста должны 
быть щедры к бедным». 

По словам Симеона Фессалони-
кийского, «пост Рождественской Че-
тыредесятницы изображает пост Мо-

исея, который, 
постившись сорок 
дней и сорок но-
чей, получил на 
каменных скрижа-
лях начертание 
словес Божиих. А 
мы, постясь сорок 
дней, созерцаем и 
приемлем живое 
слово от Девы, 
начертанное не на 
камнях, но вопло-
тившееся и родив-
шееся, и приобща-
емся Его Боже-
ственной плоти». 

Рождественский пост установлен 
для того, чтобы мы ко дню Рожде-
ства Христова очистили себя покая-
нием, молитвою и постом, чтобы с 
чистым сердцем, душой и телом мог-
ли благоговейно встретить явившего-
ся в мир Сына Божия и чтобы, кроме 
обычных даров и жертв, принести 
Ему наше чистое сердце и желание 
следовать Его учению. 

Когда начали праздновать Рожде-
ство Христово 

Начало этого праздника относится к 
временам Апостолов. В Апостольских 
постановлениях говорится: «Храните, 
братия, дни праздничные, и, во-первых, 
день Рождества Христова, которое да 
празднуется вами в 25-й день десятого 
месяца» (desembri). Там же сказано: 
«День Рождества Христова да праздну-
ют, в он же нечаемая благодать дана 
человекам рождением Божия Слова из 
Марии Девы на спасение миру». 

Во втором столетии на день Рожде-
ства Христова, 25 декабря (юлианского 
календаря), указывает Климент Алек-
сандрийский. 

В третьем веке о празднике Рожде-
ства Христова упоминает св. Ипполит. 

Во время гонений христиан Диокле-
тианом, в начале четвертого века, в 

303 году, 20 000 
никодимийских 
христиан было 
сожжено в хра-
ме в самый 
праздник Рожде-
ства Христова. 

С того времени, когда Церковь полу-
чает свободу и делается господствую-
щей в Римской империи, праздник Рож-
дества Христова мы находим во всей 
Вселенской Церкви, как это можно уви-
деть из поучений св. Ефрема Сирина, 
св. Василия Великого, Григория Бого-
слова, Григория Нисского, св. Амвро-
сия, Иоанна Златоустого и других отцов 
Церкви четвертого века на праздник 
Рождества Христова. 

Никифор Каллист, писатель семна-
дцатого века, в своей церковной исто-
рии пишет, что император Юстиниан в 
шестом веке установил праздновать 
Рождество Христово по всей земле. 

В пятом веке Патриарх Константино-
польский Анатолий, в седьмом Софро-
ний и Андрей Иерусалимские, в вось-
мом св. Иоанн Дамаскин.Козьма Маи-
умский и Герман, Патриарх Цареград-
ский, в девятом преподобная Кассия и 
другие, имена которых нам неизвестны, 
написали для праздника Рождества 
Христова многие священные песнопе-
ния, которые и ныне звучат в храмах 
для прославления светло празднуемо-
го события. 

Как питаться 
в Рожде-
ственский 
пост 
Устав Церкви 
учит, от чего 
следует воз-
держиваться 
во время по-
стов — «все 
благочестиво 
постящиеся 
строго долж-

ны соблюдать уставы о качестве пищи, 
то есть воздерживаться в посте от неко-
торых брашен [то есть еды, пищи. - 
Ред.], не как от скверных (да не будет 
сего), а как от неприличных посту и за-
прещенных Церковью. Брашна, от кото-
рых должно воздерживаться в посты, 
суть: мясо, сыр, коровье масло, молоко, 
яйца, а иногда и рыба, смотря по разли-
чию святых постов». 

Правила воздержания, предписанные 
Церковью в Рождественский пост, столь 
же строги, как и Петров пост. Кроме то-
го, в понедельник, среду и пятницу Рож-
дественского поста уставом запрещают-
ся рыба, вино и елей и дозволяется при-
нимать пищу без масла (сухоядение) 
только после вечерни. В остальные же 
дни — вторник, четверг, суббота и вос-
кресенье — разрешено принимать пищу 
с растительным маслом. Рыба во время 
Рождественского поста разрешается в 
субботние и воскресные дни и великие 
праздники, например, в праздник Введе-
ния во храм Пресвятой Богородицы, в 
храмовые праздники и во дни великих 
святых, если эти дни приходятся на 
вторник или четверг. Если же праздники 
приходятся на среду или пятницу, то 
разрешение поста положено только на 
вино и елей. 

От 20 декабря до 25 декабря (старого 
стиля) пост усиливается, и в эти дни 
даже в субботу и воскресенье рыба не 
благословляется. Между тем именно на 

эти дни приходится празднование граж-
данского Нового года, и нам, православ-
ным христианам, надо быть особенно 
собранными, чтобы весельем, винопи-
тием и вкушением пищи не нарушить 
строгость поста. 

Постясь телесно, в то же время необ-
ходимо нам поститься и духовно. 
«Постящеся, братие, телесне, постимся 
и духовне, разрешим всяк союз неправ-
ды», — заповедует Святая Церковь. 

Пост телесный, без поста духовного, 
ничего не приносит для спасения души, 
даже наоборот, может быть и духовно 
вредным, если человек, воздерживаясь 
от пищи, проникается сознанием соб-
ственного превосходства от сознания 
того, что он постится. Истинный пост 
связан с молитвой, покаянием, с воз-
держанием от страстей и пороков, иско-
ренением злых дел, прощением обид, с 
воздержанием от супружеской жизни, с 
исключением увеселительных и зре-
лищных мероприятий, просмотра теле-
визора. Пост не цель, а средство — 
средство смирить свою плоть и очи-
ститься от грехов. Без молитвы и покая-
ния пост становится всего лишь диетой. 

Сущность поста выражена в следую-
щей церковной песне: «Постясь от бра-
шен, душа моя, а от страстей не очища-
ясь, — напрасно утешаемся неядением: 
ибо — если пост не принесет тебе ис-
правления, то возненавидена будет от 
Бога, как фальшивая, и уподобится 
злым демонам, никогда не ядушим». 

Некоторые считают, что при совре-
менном бедственном положении в Рос-
сии, когда не выплачивают зарплату, 
когда у многих нет денег, пост не тема 
для разговора. Напомним слово Оптин-
ских старцев: «Не хотят поститься доб-
ровольно — будут поститься недобро-
вольно…» 

 

http://www.pravmir.ru/

rozhdestvenskij-post/#ixzz3JQBBG3lK 

Рецепты  
Рождественского поста 

Грибные голубцы 
 

Есть и очень интересные и вкусные 
рецепты Рождественского поста, по 
которым можно сделать закуски. 
Например, для приготовления голуб-
цов с грибами понадобится кочан 
капусты, 600 г шампиньонов (можно 
взять и другие грибы, но тогда при-
дется адаптировать их подготовку — 
например, дольше варить), неполный 
стакан риса, белая луковица средне-
го размера, 4 столовых ложки расти-
тельного масла, и соль с перцем, 
которые добавляются по вкусу. 
Сначала нужно отварить рис до по-
луготовности (это занимает около 10 
минут). Потом промыть грибы, наре-
зать, и жарить с добавлением одной 
ложки масла — тоже 10 минут. Еще 
одну столовую ложку масла потра-
тить на обжарку измельченного лука. 
Он должен стать золотистым. 
После этого смешать все приготов-
ленные ингредиенты. Далее присту-
пить к разделке капусты. Кочан сле-
дует разобрать на отдельные листы, 
которые для размягчения бланширо-
вать в кипятке несколько минут (в 
зависимости от их твердости). Свер-

нуть голубцы из расчета один лист — 
одна столовая ложка начинки. Сма-
зать половиной оставшегося масла 
огнеупорную форму, выложить го-
лубцы, и сверху тоже облить маслом. 
Тушить под крышкой 15 минут. Перед 
тем, как подавать голубцы на стол, 
можно посыпать их зеленью или 
сбрызнуть томатным соусом. 

Десерт 
Многие рецепты Рождественского поста 
нацелены на сытные блюда. Однако про 
сладкое забывать не стоит. В качестве 
десерта можно приготовить нежнейший 
рисовый пудинг с курагой и грецкими оре-
хами. Для этого вам понадобятся: 
2 пакетика риса 
125 мл воды 
100 грамм кураги и чернослива 
100 грамм орехов 
Щепотка соли 
В качестве заправки воспользуйтесь сто-
ловой ложкой меда и веточкой свежей мя-
ты. 

Для начала нужно отварить рис в течение 
15 минут. За это время можно порубить 
орехи, порезать курагу и чернослив. Пока 
готовый рис стекает можно смешать мед с 
предварительно измельченными листьями 
мяты. После этого необходимо соединить 
все ингредиенты и добавить заправку. 
Форму нужно застелить фольгой и утрам-
бовать горячий рис. Поставить его в холо-
дильник минут на 15. Украсить десерт ли-
сточками мяты и тертыми орешками. 

 
http://eda-na-stole.ru/retseptyi-na-

rozhdestvenskiy-post/ 
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Вымоленная молитвами своих родите-
лей, Пресвятая Дева Мария до трехлет-
него возраста жила с ними. С самого 
раннего возраста они внушали Ей, что 
Она смогла родиться только благодаря 
их усердным молитвам Богу и поэтому 
еще до рождения была Ему посвящена. 
Поэтому Ее место — в храме Божием, 
где Она будет воспитываться по закону 
Господню. 

Это намерение Иоакима и Анны — 
посвятить свою дочь Богу — стало из-
вестно в Иерусалиме, и к этому событию 
собрались их родственники и знакомые, 
в том числе и юные сверстницы святой 
Марии. 

При шествии в храм девочки, сопро-
вождавшие Пресвятую Деву Марию 
несли зажженные свечи и пели псалмы. 
Когда это шествие приблизилось к хра-
му, то навстречу вышли священники во 
главе с первосвященником. 

К крыльцу храма, по словам блажен-
ного Иеронима, вело 15 ступеней — по 
числу степенных псалмов. Поставлен-
ная матерью на первую ступень Пресвя-
тая Дева Мария самостоятельно взошла 
по остальным ступеням до самого храмо-
вого помоста. При входе в храм священ-
ник Захария по наитию Святого Духа 
ввел Ее вовнутрь святилища, во Святая 
Святых, куда никому не дозволено было 
входить, кроме первосвященника, и то — 
лишь однажды в год. 

Это введение Пресвятой Девы порази-
ло не только всех предстоящих, но и Ан-
гелов, невидимо здесь присутствовав-
ших, которые, как поется в Задостойнике 
праздника, «Зряще удивишася, како Дева 
вниде во Святая Святых.» 

Праведный Захария устроил Святую 
Деву жить в доме при храме. Храм в сво-
ей окружности имел разные пристройки, 
в которых проживали служившие при 
нем. Здесь же находился и приют для 
девиц. 

Святые и праведные Иоаким и Анна, 

оставив 
Пресвятую 
Деву Марию 
при храме, 
возврати-
лись к себе 
домой, со-
знавая, что 
их Дочь, как 
ниспослан-
ный Боже-
ственный 
дар, являет-
ся их жерт-
вой Тому, от 
Кого они и 
получили 
Ее. 

Остав-
шись жить 
при храме, 
святая Дева 
Мария нахо-
дилась под надзором и руководством 
благочестивых наставниц, обучавших Ее, 
как Священному Писанию, так и разным 
рукоделиям. 

По словам святого Иоанна Дамаскина, 
будучи удалена от общества неблаго-
нравных мужей и жен, в храме Она жила 
так, что представляла собой образец 
жизни лучшей и чистейшей Девы в срав-
нении с прочими. Бдительность в молит-
ве, скромность, смирение и кротость бы-
ли Ее отличительными качествами. 

Ее день при храме распределялся так: 
с раннего утра Она молилась, потом чи-
тала Священное Писание, затем перехо-
дила к рукоделию. Свой день Она также 
заканчивала молитвой. 

Со временем, изучив Священное Пи-
сание, Пресвятая Дева Мария обратила 
особое внимание на пророчество Исаии, 
написавшего относительно Мессии: «Се 
Дева во чреве приимет и родит Сына, и 
нарекут имя Ему: Еммануил.» Размыш-
ляя об этом тексте, Она горела желани-

ем увидеть Ту благо-
словенную Деву, Кото-
рая удостоится стать 
матерью Спасителя 
человечества. 
Еще будучи совсем 
юной, Пречистая Дева 
лишилась Своих роди-
телей. Оставшись си-
ротой, Она всецело 
предалась Богу, ни-
сколько не помышляя 
о земной любви или 
семейной жизни. Дав 
обет девства, Она пер-
вая открыла путь все-
целого служения Богу, 
по которому потом по-
шли многие христиан-
ские подвижники. 
Когда Пресвятой Деве 
Марии исполнилось 15 
лет, первосвященник и 

священники стали советовать Ей оста-
вить храм и, как полагалось тогда, выйти 
замуж. На это Пречистая поведала им о 
Своем обете остаться навсегда девою, 
чем немало удивила их. По учению рав-
винов, каждая израильтянка и каждый 
израильтянин должны вступить в брак. 

И вот у священника Захарии возникла 
дилемма: с одной стороны, закон не раз-
решал девице, достигшей зрелого воз-
раста, оставаться при храме, а с другой, 
стороны он не хотел принуждать святую 
Деву нарушить данный Ею обет. 

Размышляя об этом, он придумал сле-
дующий компромисс: он предложил Ее 
родственнику, престарелому Иосифу, 
стать Ее опекуном. Чтобы исполнить 
закон, он должен был формально обру-
читься с Нею, но на деле — стать храни-
телем Ее обета. Будучи человеком доб-
рым и сострадательным, он согласился 
это сделать с условием, что она пересе-
лится жить к нему в Назарет. 

После обручения праведный Иосиф 

отправился с Пресвятой Девой в Гали-
лею, в свой город Назарет. Пресвятая 
Дева Мария была опечалена тем, что Ей 
пришлось расстаться с храмом. Однако, 
видя во всем волю Божию, Она покори-
лась божественному Промыслу. 

Какова была семейная жизнь Иосифа, 
предание сохранило лишь отрывочные 
сведения. По возрасту он мог быть де-
душкой юной девицы. Будучи вдовцом, 
от своей покойной жены Саломии он 
имел четырех сыновей: Иакова, Иосию, 
Симона и Иуду, а также двух дочерей: 
Марию и Саломию. В Евангелиях они 
упоминаются как братья и сестры Иисуса 
Христа. Хотя праведный Иосиф происхо-
дил из царственного рода, будучи потом-
ком царя Давида, он жил очень скромно, 
зарабатывая себе на хлеб плотниче-
ством. Был он человеком богобоязнен-
ным, кротким и трудолюбивым. 

В дальнейшей Своей жизни Пресвятая 
Дева Мария, по свидетельству святого 
Амвросия Медиоланского, «была Девою 
не только плотью, но и духом: в сердце 
— смиренна, в словах — богомудренна, 
никого не обижала, всем желала добра, 
не гнушалась убогого, в речах — не ско-
ра, в беседах — целомудренна, ни над 
кем не посмеялась. Вид Ее был образом 
внутреннего совершенства. Все дни Свои 
Она обратила в пост, сну предавалась 
только по требованию нужды, но и тогда, 
когда тело Ее покоилось, духом Она 
бодрствовала, повторяя во сне прочитан-
ное или размышляя о приведении в ис-
полнение предположенных намерений, 
или предначертывая новые, из дома вы-
ходила только в храм, и то - в сопутствии 
родных. И хотя Она и являлась вне дома 
в сопровождении других, но лучшим 
стражем для Себя была Она Сама: дру-
гие охраняли только тело Ее, а нравы 
Свои блюла Она Сама». 

 http://www.pravmir.ru/vvedenie-vo-xram

-presvyatoj-bogorodicy/#ixzz3JQIFUx5a  

Святой апостол Андрей Первозван-
ный, один из двенадцати апостолов 
(греч.—посланник), избранных Самим 
Господом для евангельской проповеди. 
Родился в городе Вифсаиде в Галилее, 
впоследствии жил вместе со своим бра-
том Симоном (Петром) в Капернауме, на 
берегу Геннисаретского озера, достав-
ляя себе средства к существованию лов-
лей рыбы. 

С юных лет апостол Андрей отли-
чался молитвенной устремленностью к 
Богу. Он не вступил в брак, но стал уче-
ником святого пророка Иоанна Крестите-
ля, возвестившего о Боговоплощении. 
Когда святой Иоанн Креститель указал 
на Иордане святым апостолам Андрею и 
Иоанну Богослову на Иисуса Христа, 
называя Его Агнцем Божиим, они неза-

медлительно последовали 
за Господом. 
Как повествуется в Еванге-
лии, святой апостол Ан-
дрей не только первым 

последовал на призыв Господа (отчего в 
предании древней Церкви святому апо-
столу Андрею усвоено имя 
«Первозванного»), но он был также пер-
вым из апостолов, который исповедал 
Его Спасителем (Мессией), приведя ко 
Христу своего брата Симона, будущего 
апостола Петра. 

Из Евангелия мы узнаём, что святой 
апостол Андрей был вместе с Господом 
Иисусом Христом во время чуда с пятью 
хлебами, насытившими пять тысяч чело-
век, говорил с Господом в Вербное вос-
кресенье,. вопрошал Его вместе с апо-
столами Петром, Иаковом и Иоанном на 
Елеонской горе о будущем разрушении 
Иерусалима (совершившемся в 70 г. по 
Р. X.) и о признаках Второго Пришествия 
Спасителя. 

После Воскресения и Вознесения 
Христова, свидетелем которого также 
был святой апостол Андрей, он возвра-
тился в Иерусалим. Здесь в День Пяти-
десятницы вместе с другими апостолами 
и Пресвятой Богородицей, апостол Ан-
дрей исполнился Духа Святого, как пред-
сказал Сам Господь. С проповедью Сло-
ва Божия святой апостол Андрей совер-
шил несколько путешествий, во время 
которых трижды возвращался в Иеруса-
лим. Он прошел Малую Азию, Фракию, 
Македонию, Скифию, Причерноморье 
(по преданию Грузинской Церкви, апо-
стол Андрей проповедовал вместе с апо-
столом Симоном Кананитом в Абхазии, 
где апостол Симон принял мученическую 
кончину). Вверх по Днепру апостол Ан-
дрей поднялся до месторасположения 
будущего Киева, где, как повествует пре-
подобный Нестор Летописец, водрузил 
крест на киевских горах, обратившись к 
ученикам своим со словами: «Видите ли 
горы эти? На этих горах воссияет благо-

дать Божия, будет великий город, и Бог 
воздвигнет много церквей». Продвигаясь 
далее на север, апостол Андрей дошел 
до поселений славян на месте будущего 
Новгорода и у нынешнего села Грузино 
водрузил свой жезл. Отсюда апостол 
Андрей через земли варягов прошел в 
Рим и вновь вернулся во Фракию. Здесь 
в небольшом селении Византии, буду-
щем Константинополе, он основал хри-
стианскую Церковь, посвятив во еписко-
па одного из семидесяти апостолов Хри-
стовых — Стахия. Так имя святого апо-
стола Андрея связывает Константино-
польскую и Русскую Церкви. 

На трудном пути благовестника апо-
стол Андрей претерпел много скорбей и 
страданий от язычников: его изгоняли из 
городов, подвергали избиению, напри-
мер в Синопе. Но Господь хранил своего 
избранника и по его молитвам совершал 
дивные чудеса. 

Последним городом, куда пришел 
Первозванный апостол и где ему сужде-
но было принять мученическую кончину, 
был город Патры (Патрас). 

Свою силу явил Господь через уче-
ника Своего и в городе Патры. По молит-
ве апостола выздоровел тяжело больной 
Сосий, знатный горожанин; наложением 
апостольских рук исцелились Максимил-
ла, жена правителя Патрского и его брат 
философ Стратоклий. Все это побужда-
ло жителей города принимать от апосто-
ла Андрея святое Крещение, однако пра-
витель города проконсул Эгеат оставал-
ся закоренелым язычником. Святой апо-
стол с любовью и смирением взывал к 
его душе, стремясь открыть ему христи-
анскую тайну вечной жизни, чудотворную 
силу Святого Креста Господня. Разгне-
ванный Эгеат приказал распять апосто-
ла. Язычник думал опорочить проповедь 
святого Андрея, если предаст его смерти 
на кресте, который прославлял апостол. 
С радостью принял святой Андрей Пер-
возванный решение правителя и взошел 
на место казни, громко возглашая: 

«Радуйся, Кресте, плотию Христовою 
освященный... Возьми убо мя от людей, 
и отдаждь мя Учителю моему, да тобою 
мя приимет, Иже мя искупи тобою». Что-
бы продлить мучения апостола, Эгеат 
приказал не прибивать рук и ног святого, 
а привязать их ко кресту. По преданию, 
крест, на котором был распят святой 
апостол Андрей, имел особую форму — 
был в виде латинской цифры X (в иконо-
графии т. н. Андреевский крест). Два дня 
апостол с креста учил собравшихся во-
круг горожан. Люди, слушавшие его, всей 
душой сострадали ему и потребовали 
снять святого апостола с креста. Испу-
гавшись народного возмущения, Эгеат 
приказал прекратить казнь. Но святой 
апостол стал молиться, чтобы Господь 
удостоил его крестной смерти. Как ни 
пытались воины снять апостола Андрея, 
руки им не повиновались. Распятый апо-
стол, воздав Богу хвалу, произнес: 
«Господи, Иисусе Христе, приими дух 
мой». Тогда яркое сияние Божественного 
света осветило крест и распятого на нем 
мученика. Когда сияние исчезло, святой 
апостол Андрей Первозванный уже пре-
дал свою святую душу Господу (+62). 
Максимилла, жена правителя, сняла со 
креста тело Апостола и с честью погреб-
ла его. В 357 году мощи святого апосто-
ла Андрея были торжественно перенесе-
ны в Константинополь и положены в хра-
ме Святых Апостолов рядом с мощами 
святого евангелиста Луки и ученика апо-
стола Павла — апостола Тимофея. По 
взятии Константинополя крестоносцами, 
в 1208 году мощи святого апостола Ан-
дрея были перевезены в Италию и поме-
щены в кафедральном храме в Амаль-
фи. При Папе Римском Пие II (1458 г.) 
честная глава святого апостола Андрея 
была перенесена в Рим и положена в 
соборе святого апостола Петра. 

 
http://akafist.ru/saints/andrej-pervozvannyj/

kratkoe-zhitie/ 

Житие святого апостола Андрея 

Первозванного 

http://www.pravmir.ru/vvedenie-vo-xram-presvyatoj-bogorodicy/#ixzz3JQIFUx5a
http://www.pravmir.ru/vvedenie-vo-xram-presvyatoj-bogorodicy/#ixzz3JQIFUx5a
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История Православной ЦерквиИстория Православной ЦерквиИстория Православной Церкви 
Дворкин Александр Леонидович. 

(Очерки по истории Вселенской 

Православной Церкви) 

(Продолжение. Начало в № 27-63) 
3. Переход Христианской Церкви от ста-
туса преследуемого меньшинства к офи-
циальной религии государства к 451 г. в 
основных чертах завершился. Эта пере-
мена неизбежно затронула все аспекты 
христианской жизни в той же мере, как 
она затронула организацию Церкви. Од-
нако изменения в богослужении, сакра-
ментальной практике, церковной архи-
тектуре, в иконописи - так же как и вариа-
ции в религиозном и социальном созна-
нии, которые и были отражены в этих 
переменах, - явились в основном спон-
танными процессами.  
В IV-VI вв. постепенно развились два 
типа богослужения - соборное и мона-
шеское. Соборное отвечало тому, что 
церкви заполнились многими тысячами 
"внешнего" народа. Его характерными 
чертами были торжественность, зрелищ-
ность и драматизм, что резко отличало 
его от богослужения предконстантинов-
ской эпохи. Но в то же время в египет-
ских, сирийских и палестинских пустынях 
тысячи верующих утверждали иную мо-
дель богослужения: монашеский литур-
гический устав, который развивался па-
раллельно с соборным богослужением.  

Около 450 г. в этих различных литургиче-
ских традициях было достаточно много 
общего, чтобы священники и епископы из 
разных концов Империи без труда могли 
совместно служить литургию. Такие 
"общие" литургии вели к влияниям одно-
го типа литургии на другой и постоянным 
заимствованиям.  
Так, Константинополь, равно как и завое-
ванные персами восточно-сирийские 
христианские общины, воспринял много 
из антиохийской традиции. Александрия 
и Рим были тесно взаимосвязаны, в их 
богослужении было много общего, но в 
конце концов египетская Церковь также 
заимствовала евхаристические каноны 
из Антиохии. Восточное влияние сильно 
изменило литургию в Галлии. Естествен-
но, более всего различных влияний вби-
рали в себя столичные Римский и Кон-
стантинопольский обряды и "уставы", и 
в период раннего средневековья бого-
служение обеих столиц приобрело, каж-
дое в своей сфере, характер транскуль-
турного и, следовательно, подлинно 
"вселенского" носителя общего Преда-
ния.  
Да, в V в. в Церкви уже были раздели-
тельные факторы, - но они были лингви-

стическими и культурными; в конце кон-
цов они стали и вероучительными; но 
никогда они не были собственно литурги-
ческими. Все споры о литургических обы-
чаях возникали лишь тогда, когда за 
спорным обрядом стояло богословское 
обоснование (например, пост по суббо-
там). Лишь после окончательного раско-
ла и исламской оккупации различные 
"обряды" застывают, окаменевают: все 
перемены стали казаться подозритель-
ными; внешние влияния не приветство-
вались и "обряды" сохранялись лишь 
ради самих обрядов - как главное выра-
жение религиозной идентичности данной 
группировки.  
Фундаментальное единство христиан-
ской веры более всего было выражено в 
богослужении христианской инициации, 
т.е. в крещении, миропомазании и евха-
ристии, которые совершались в основ-
ном единообразно во всей Церкви. Во 
второй половине IV в. это единообразие 
подтверждается четырьмя сохранивши-
мися собраниями огласительных ин-
струкций, составленных четырьмя выда-
ющимися епископами, жившими в четы-
рех концах Империи: Кириллом Иеруса-
лимским, Феодором Мопсуэстийским, 

Иоанном Златоустом и Амвросием Ме-
диоланским. Они отличаются лишь в 
мелочах (например, число помазаний 
перед крещением и после него). Во всем 
остальном ритуал совпадает: все четве-
ро описывают и экзорцизмы, и подготов-
ку в течение всего Великого поста, и кре-
щальную литургию в Пасхальную ночь.  
Какие перемены мы видим в крещении? 
Трехгодичный огласительный период 
уже более не мог строго соблюдаться. 
Были распространены два типа оглашен-
ных: одни оставались в этом состоянии 
как можно дольше (Иоанн Златоуст резко 
критиковал их); другие назывались 
"готовящимися к святому просвещению". 
Они записывались на крещение в бли-
жайшую пасхальную ночь и должны бы-
ли пройти специальный подготовитель-
ный курс в течение всего Великого поста. 
Во время великопостных богослужений о 
них провозглашались особые молитвен-
ные прошения. В V в. все большее рас-
пространение получает детское креще-
ние; количество взрослых оглашенных 
сокращается. А массовые крещения в 
германских и славянских землях вообще 
практически устранили оглашение.  

Итак, культ постепенно преобразовывал 
культуру - появилась христианская куль-
тура средневековья. Ее характерной 
особенностью было то, что она - в отли-
чие от секуляризованной современной 
культуры - видела дух и материю, красо-
ту и мудрость, небо и землю объединен-
ными в воскресшем и обоженном чело-
вечестве Иисуса Христа и явленными не 
только в Его исторической Личности, но 
также и в святых, в сакраментальной 
природе Церкви и во всем творении, вос-
становленном в своей первоначальной 
цели отражения вечной Премудрости 
Божией.  
Музыка - это форма искусства, глубоко 
присущая литургической жизни. К сожа-
лению, об этом аспекте раннехристиан-
ской культуры мы знаем меньше всего. 
Тем не менее мы можем с уверенностью 
утверждать, что христианская литургиче-
ская музыка основана на синагогальном 
пении. Это понятно, если вспомнить, что 
и на Востоке Псалтирь была основой 
гимнографии вплоть до VI в. Т.к. в древ-
нем мире поэзии не существовало без 
музыки, то мы можем с большой долей 
вероятности утверждать, что они были 
заимствованы вместе. А когда в богослу-
жение пришли гимны и песнопения, то 

заимствовались они из Сирии - т.е. также 
из арамейской традиции.  
До конца средневековья на Востоке и 
Западе в богослужении существовала 
только монофонная вокальная музыка. 
Инструментальная музыка не совмеща-
лась в сознании эпохи с новозаветной 
идеей Церкви как Тела Христова, пред-
лагающей Богу нематериальные, живые 
жертвы и приношения, т.е. в случае му-
зыки - живые, человеческие голоса. На 
Востоке Константинополь в конце концов 
вобрал в себя все имевшиеся музыкаль-
ные традиции и переплавил их в объеди-
ненную "византийскую" традицию. На 
Западе существовали франкская, галли-
канская, мозарабская и амвросианская 
традиции, но всех их победила традиция 
"григорианская" (VII в.). Кстати сказать, 
григорианская традиция, судя по всему, 
была видоизмененной византийской, что 
доказывается наличием в ней тех же 
восьми гласов.  
Что же касается изобразительного искус-
ства, то, как мы знаем, в иудейской тра-
диции изображения (за рядом исключе-
ний) были запрещены. Христианство 
заняло противоположную позицию: 
"Видевший Меня видел и Отца". Без-
условно, иконоборческие настроения 

были в Церкви с самого начала, но до 
VIII в. они не преобладали, оставаясь 
лишь на периферии.  
Вначале Церковь использовала иконо-
графические концепции эллинистической 
античности (они видны в памятниках 
раннехристианского искусства, сохранив-
шихся в монастыре св. Екатерины на 
Синае, в равеннских мозаиках и т.д.). 
Лишь приблизительно к VII в. сложился 
знакомый нам иконографический канон. 
Эта эволюция показывает, что христиан-
ская Церковь вначале восприняла язык 
того искусства, которое современное 
общество могло понимать, но в конце 
концов, так как весть христианства в 
корне отличалась от язычества, появи-
лись новые христианские формы и мето-
ды выражения богооткровенных истин в 
образах и красках.  
После Эфеса во множестве стали появ-
ляться иконы Богоматери. Тогда же в 
исторических источниках мы находим 
первое упоминание об иконе Богоматери 
"Одигитрия" - защитнице Константино-
поля.  
Мы уже говорили о строительстве новых 
церквей и о том, что специфика христи-
анского богослужения определила выбор 
типа здания для церкви - секулярную 

базилику. В каждом городе была един-
ственная главная церковь - собор, где 
епископ регулярно совершал Евхари-
стию. Другие храмы обычно располага-
лись на месте погребения святого или 
мученика. Отсюда происходит их назва-
ние: "мартирии". Иногда мартирии воз-
двигались в знак памяти о происшедшем 
на этом месте чуда.  
5. В обществе все более развивался 
культ святых. Святость воспринималась 
как эсхатологический дар: когда боже-
ственное присутствие являло себя в че-
ловеческой личности, это происходило 
всегда в предвкушении будущего Цар-
ства Христова. Следовательно, святость 
одного члена затрагивала всю Церковь и 
могла быть обретена лишь в ее сакра-
ментальной (т.е. связанной с таинства-
ми) реальности. Христианская святость, 
т.е. "жизнь во Христе" и участие в Его 
Божестве, зависела от личного усилия 
человека, стремящегося к просветлению 
и очищению. Святость не воспринима-
лась как языческое магическое владыче-
ство над сверхъестественным миром: 
Бог отвечал на свободное стремление 
человека к истине и на усилие любви.  

 
(Продолжение на стр.6) 

Схема литургии всюду была одна. Она 
состояла из двух частей:  
I. Литургия слова, или синаксис. Ее цен-
тром было чтение Писания и проповедь.  
II. Евхаристический канон, или анафора 
(возношение). Ее центром была 
"бераках" - еврейская молитва, которую 
Сам Христос использовал на Тайной 
Вечере.  
Евхаристическая молитва произносилась 
священником (или епископом) и была 
обращена к Богу Отцу. Она, в свою оче-
редь, состояла из пяти частей:  
1) Благодарение и прославление за 
домостроительство Господне.  
2) Sanctus - верные присоединяются к 
ангельским хорам, прославляющим свя-
тость Господа.  
3) Анамнесис - воспоминание Креста и 
Воскресения, в том числе повторение 
учредительных слов Спасителя.  
4) Эпиклезис - призвание Св. Духа на 
собравшихся людей и хлеб и вино (что 
придавало молитве полное Троичное 
измерение).  
5) Прошение о живых и мертвых.  
Слова анафоры могли варьироваться, но 
в весьма определенных пределах. Неко-
торые части могли меняться местами: 
например, "прошение" и "эпиклезис" мог-
ли быть помещены перед 
"анамнесисом". Лишь в Римской Церкви 
эпиклезис был в зачаточном состоянии, 
что даст повод для серьезных дискуссий 

в средние века. Возможно, эта особен-
ность была вызвана подчеркиванием 
роли Христа в дискуссиях против ариан.  
Скорее всего, главным литургическим 
центром была Антиохия. Оттуда проис-
ходит Литургия св. Иакова и "Анафора 12 
апостолов", ввезенная в Константино-
поль, очевидно, свт. Иоанном Злато-
устом и Несторием и послужившая осно-
вой для современной "Литургии Иоанна 
Златоуста". Но во время самого св. 
Иоанна в Константинополе служилась 
литургия, которую мы сегодня называем 
"Литургией св. Василия Велико-
го" (Каппадокийский чин).  
В Восточной Сирии служилась литургия 
Аддай и Мари, в Александрии - литургия 
св. Марка, которая впоследствии была 
заменена на антиохийский чин литургии.  
Запад по части языков был более едино-
образен. Кроме готов, все служили на 
латинском языке. Но литургически там 
было не меньшее разнообразие, чем на 
Востоке. К V в. стали преобладать две 
литургические традиции - римская 
(Италия и Африка) и галликанская 
(Галлия, Испания, кельтские земли). По-
степенно, однако, римская традиция воз-
обладала и над галликанской.  
В сознании христианина V в. Евхаристия 
оставалась центральным таинством 
Церкви. Св. Василий причащался 4 раза 
в неделю и считал это нормальной прак-
тикой. Однако уже св. Иоанн Златоуст 

критиковал тех, кто уклонялся от прича-
стия, ссылаясь на свое "недостоинство". 
Среди громадных толп, присутствовав-
ших в гигантских базиликах на богослу-
жениях, причащались уже далеко не все. 
Появилась категория "внемлющих", мо-
лящихся на Литургии, но не участвующих 
в таинствах. В основном это были люди, 
временно запрещенные в причастии за 
грехи. Эти и подобные им факты показы-
вают, что сама Церковь стала проявлять 
обеспокоенность, защищая Таинства от 
мирян, которые уже более не были от-
ветственными, информированными и 
преданными христианами. Вскоре миря-
нам (кроме императора) более нельзя 
будет причащаться из своих рук и отпи-
вать из чаши. В Константинополе литур-
гическая лжица стала использоваться с 
VII в. На Западе по тем же причинам при-
частие стали давать мирянам лишь под 
одним видом. Тогда же литургические 
формы постепенно стали воспринимать-
ся как система символов, являющих 
небесные реалии для благоговейно 
наблюдающих верующих, включая и тех, 
кто по тем или иным причинам воздержи-
вается от причащения. Именно эта тен-
денция прослеживается в писаниях, при-
писываемых св. Дионисию Ареопагиту, в 
особенности в его "Церковной Иерар-
хии" (конец V в.). Но тем не менее частое 
регулярное причащение мирян остава-
лось нормой - во всяком случае, до вре-

мени позднего средневековья.  
 4. В IV в. празднование Рождества стало 
повсеместным обычаем. Началось быст-
рое развитие неподвижного литургиче-
ского календаря, который вскоре стал не 
менее богатым, чем пасхальный цикл. III 
Вселенский Собор дал импульс для раз-
вития мариологического цикла праздни-
ков. Все более распространяющийся 
культ мучеников (вначале), а вскоре и 
других святых также быстро нашел свое 
отражение в литургическом календаре.  
На Западе стала развиваться система 
вставок в евхаристический канон 
(анафору) на каждый день. На Востоке, 
напротив, литургия осталась неизмен-
ной, но зато там начался бурный расцвет 
гимнографии. Главное влияние в этом 
процессе - сирийское. Тут следует упо-
мянуть знаменитого св. Романа Сладко-
певца, который в первой половине VI в. 
переселился в Константинополь из своей 
родной Антиохии и прославился как зна-
менитый автор кондаков. Тогда кондака-
ми назывались длинные поэмы для чте-
ца и хора (например, то, что мы сегодня 
называем акафистом, - это тип кондака). 
Но на Западе к таким нововведениям 
относились с настороженной подозри-
тельностью. Там долгое время главным 
гимнографическим материалом остава-
лись псалмы.  
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Восточные отцы говорили о сотрудниче-
стве - "sinergia" - между божественной 
благодатью и человеческой свободой, 
необходимом для обретения святости 
(или обожения - "θεώσις"), поэтому хри-
стианское сознание того времени видело 
в святых наилучших свидетелей Истины 
христианства. Роль, которую играли св. 
Симеон Столпник и св. Савва Палестин-
ский в защите христианского правосла-
вия, и, наоборот, роль, сыгранная из-
вестным монахом-аскетом Шенудой в 
защите египетского монофизитства, ясно 
иллюстрирует всю весомость голоса 
"святых" в догматических спорах. Иной 
раз почитание аскета было сильнее в 
народном сознании, чем его же фор-
мальное осуждение по догматическим 
вопросам. Так, писания Евагрия, автора 
Ареопагитик (скорее всего, монофизита), 
св. Исаака Сирина (несторианского епи-
скопа) или - на Западе - св. Иоанна Кас-
сиана остались в классическом фонде 
христианской духовной литературы, не-
смотря на официальные церковные 
осуждения их авторов или групп, к кото-
рым они принадлежали.  

Почитание святых часто начиналось уже 
при их жизни и продолжалось после 
смерти. Так как мученичество считалось 
наиболее полным свидетельством Исти-
ны Христовой, почитание мучеников 
начиналось сразу после их смерти. Вско-
ре началось и посмертное почитание 
святых монахов, ибо подвижническое 
отречение от мира стало воспринимать-
ся как добровольное мученичество. За-
тем стали почитаться и другие формы 
святости.  
До второго тысячелетия христианской 
эры акта канонизации, как такового, не 
было. Почитание мученика и святого 
возникало спонтанно, на месте, где он 
жил и умер. Оно основывалось на убеж-
дении тех, кто лично знал святого, или 
тех, кто был свидетелем чудес, случив-
шихся благодаря его вмешательству, что 
он воистину был участником Царства 
Божия. Затем местный епископ (или игу-
мен, если святой был монахом) совер-
шал евхаристию в день его смерти и, 
желательно, на месте его похорон. С VI 
в. начали составлять молитвы и песно-
пения святым. В каждой церкви был свой 

список святых. Святые, внесенные в 
списки Рима и Константинополя, почита-
лись по всей Империи.  
Ежегодное совершение евхаристии на 
гробницах мучеников являлось свиде-
тельством конкретности веры христиан в 
воскресение из мертвых. Постепенно в 
народном благочестии евхаристия стала 
все теснее ассоциироваться с мощами 
святых. Церкви, основанные на местах, 
где не было своих почитаемых святых, 
стали стремиться раздобыть их мощи, 
чтобы поместить под престолом. С этого 
началась совершенно новая форма по-
читания мощей.  
По римскому закону, подтвержденному 
христианскими императорами, гаранти-
ровалась абсолютная неприкосновен-
ность могил. Любое исключение, необхо-
димое для перенесения мощей, требова-
ло решения на самом высоком админи-
стративном уровне. Похоже, что исклю-
чения эти начались и в конце концов 
сделались правилом в Константинополе 
- в имперской столице, где не было мест-
ных святых. Для перенесения мощей 
требовалась сложная юридическая про-

цедура по каждому конкретному случаю, 
чтобы объявить его исключением. По 
окончании этой процедуры следовало 
само перенесение мощей в одну из кон-
стантинопольских церквей и включение 
святого в столичный мартиролог. Имен-
но из этого "перенесения" и развилась 
современная практика канонизации. 
Именно такой смысл вкладывался, ска-
жем, в возвращение останков св. Иоанна 
Златоуста в Константинополь в 431 г.  
Широко распространившаяся практика 
перенесения мощей положила начало их 
массовому средневековому почитанию; 
она развилась в обычай разделения их 
на частицы для удовлетворения все воз-
растающего спроса. Этот обычай осо-
бенно широко распространился из-за 
появления в V и VI вв. большого количе-
ства святынь несколько иного типа. 
Например, в имперском дворце и церк-
вах Константинополя были собраны ору-
дия страстей Господних, частицы Истин-
ного Креста, Мафорион Богородицы, 
жезл Моисея, правая рука св. первомуче-
ника Стефана и т.д.  

2. Сегодня наиболее распространенной 
считается точка зрения, что корни си-
рийской христианской традиции вос-
ходят к иудео-христианским группам суб-
апостольского периода. Сирский язык - 
ближайший родственник арамейского, на 
котором говорил Сам Христос. Исследо-
ватели не исключают подлинности неко-
его исторического ядра в повествовании, 
известном под названием "Учение Ад-
дая" (V в.), в котором сообщается, что 
Христос послал одного из семидесяти 
апостолов по имени Аддай (Фаддей) в 
Эдессу обратить царя Озроэнского Абга-
ра (Авгаря). Эта миссия, возможно, и 
стала началом сирийского христианства. 
Другие источники указывают на Адиабе-
ну - регион к востоку от Тигра, историче-
ски входивший в Персидскую империю, - 
как на место, где иудеи впервые переве-
ли Библию на сирский язык (Пешитто) и 
где также можно искать истоки сирийско-
го христианства.  
В IV-V вв. сирийские христиане состав-
ляли большинство в диоцезе Восток. 
Они также жили в значительных количе-
ствах в Месопотамии в Персидской им-
перии, являясь своего рода 
"натуральным каналом" для дальнейше-
го распространения христианства. К со-
жалению, большую часть своей истории 
они были заложниками политической 
ситуации, связанной с борьбой между 
двумя империями, и часто их главной 
заботой было просто выживание Церкви. 

Во время гонений многие из них 
(например, Ефрем Сирин) переезжали в 
Римскую империю, которая казалась им 
единственной надеждой. Когда отноше-
ния между двумя империями улучши-
лись (с 379 по 421), Персидская Церковь, 
возглавлявшаяся епископом Селевкий-
ским, реорганизовалась и восстановила 
полное общение со всем мировым хри-
стианством. Именно тогда у сирийской 
Церкви был наилучший шанс сделаться 
подлинным центром христианства в ре-
гионе и отправной точкой для миссио-
нерского распространения на Восток. 
Сирийский епископ Марута Майферкат-
ский совершал частые поездки из Пер-
сии в Константинополь и лично склонил 
персидского царя Яздегерда к более 
благосклонному отношению к христиан-
ству. В 410 г. собрался Селевкийский 
собор под председательством католико-
са Исаака; на котором был принят не 
только Никейский символ веры, но и все 
дисциплинарные и организационные 
правила, бытующие в Церкви в границах 
Римской империи.  
В начале V в. в Персии произошло новое 
гонение на христиан, совпавшее с новой 
войной между империями (421-422). Хо-
тя христиане вскоре вновь обрели свобо-
ду религии, Персидская Церковь решила 
раз и навсегда оградить себя от обвине-
ний в провизантийских симпатиях. В 424 
г. на соборе Персидской Церкви в 
Маркабте была провозглашена полная 

независимость от "Западных отцов". На 
самом деле это решение ничего не изме-
нило, так как Персидская Церковь всегда 
была де-факто независимой, но таким 
образом была создана теоретическая 
база для сепаратизма и изоляционизма.  
Центр Церкви был в столице Персидской 
империи Селевкии-Ктесифоне, а ее 
глава получил титул "Католикоса", что 
означало его административную незави-
симость. В конце концов он стал главой 
Несторианской Церкви Востока.  
Крайний аскетизм и несколько негатив-
ный подход к браку - самая спорная для 
нас черта сирского христианства. Глав-
ный вклад Сирии в общехристианское 
наследие в другом - в ее экзегетической, 
литургической, духовной и поэтической 
традиции. Все это было сохранено сами-
ми сирийцами в течение веков изолиро-
ванного существования, лишь постепен-
но распространяясь на Запад в основном 
через крупные космополитические цен-
тры Эдессу и Антиохию.  
К середине V в. сироязычные христиане 
жили с обеих сторон от постоянно изме-
няющейся границы между Римской и 
Персидской империями. Сирийское хри-
стианство было миром в себе, чья куль-
тура резко отличалась от культуры, 
находящейся в границах римской ойку-
мены, - культуры вырабатывающегося 
синтеза между христианством и эллиниз-
мом.  

Такие духовные подвижники, как 
Афрахат (прибл. 270-345) и преп. Еф-
рем Сирин (прибл. 306-373), не знали 
греческого. Все епископы великого им-
перского города Антиохии были греко-
язычными, но подавляющее большин-
ство населения говорило на сирском. В 
сирийском христианстве существовала 
древняя традиция христианской учено-
сти, никак не связанная ни с греческой, 
ни с латинской традицией, а коренивша-
яся в иудейских синагогальных школах. 
Такая христианская школа существова-
ла, по крайней мере, с начала IV в. в 
Нисибине. Одним из профессоров в ней 
был св. Ефрем. Лишь в 363 г., когда Ни-
сибин был захвачен персами, св. Ефрем 
удалился от преследований в Эдессу. 
Этот "проримский" шаг был очень важен 
для него: он был твердым сторонником 
никейской веры и поддерживал связи с 
отцами-каппадокийцами. В Эдессе он 
открыл новую школу, сразу же завоевав-
шую громадные престиж и влияние. Пре-
подавание в Эдессе велось на сирском 
языке. Как и ее еврейские прототипы, 
Эдесская школа первоначально состоя-
ла из замкнутой (в данном случае мона-
шеской) общины; обучение состояло из 
заучивания и повторения вслух библей-
ских текстов.  

 
(Продолжение в №65) 

Весьма популярны были паломничества 
- и не только в Иерусалим, Вифлеем и 
другие храмы Святой Земли, но также и 
в места, где были похоронены видные 
святые: св. Фома в Эдессе, св. Иоанн 
Богослов и "семь спящих юношей" в 
Эфесе, св. Симеон Столпник возле Ан-
тиохии, знаменитый мученик св. Димит-
рий в Салониках и т.д. Таким образом, 
древний обычай почитания самой гроб-
ницы не был полностью преодолен ши-
роко распространенной практикой пере-
несения мощей.  
На Западе ни один центр паломничества 
не мог соперничать с Римом, где находи-
лись гробницы св. Петра и св. Павла. И 
папы дольше всех остальных епископов 
противились стремлению открыть гроб-
ницы апостолов, обрести их мощи и 
начать распространять их частицы. По-
хоже, никакие римские мощи не были 
обретены до 537 г., когда Рим был оса-
жден королем остроготов Виттигисом и 
останки святых, находящиеся в гробни-
цах за пределами города, были перене-
сены вовнутрь, чтобы избежать осквер-

нения их арианами. Однако широкая 
практика открытия гробниц и распреде-
ления мощей началась лишь в VIII в. - но 
даже тогда официальной причиной, при-
водившейся папами в оправдание этого 
обычая, было спасение мощей от грабе-
жей варваров.  
Почитание святых, их портретов (т.е. 
икон) и их останков отражало чрезвычай-
но важный аспект христианской веры, в 
принципе отличной от платоновского 
эллинизма. В Воплощении Бог воспри-
нял человеческую жизнь во всей ее пол-
ноте, и Божественное присутствие с тех 
пор было явлено не только в душе, но и 
в теле человека. С тех пор как Сам Бог 
пострадал в воспринятом Им человече-
ском теле, человеческие тела его свиде-
телей также виделись участниками сла-
вы Его воскресения из мертвых. Это хри-
стианское живое чувство преобладало 
над очевидными злоупотреблениями и 
суевериями, невозможностью из-за по-
стоянных перенесений установить под-
линность значительной части мощей и 

исторической ненадежностью многих 
агиографических легенд.  

XVII. Распространение хри-

стианства на Востоке  

1. К концу V в. Римская империя сохра-
нилась лишь на Востоке. В нее входила 
восточная часть Балканского полуостро-
ва (Мезия и Фракия), Малая Азия, Сирия, 
Палестина, Египет и Ливия. После того 
как германцы заняли большую часть За-
пада, Константинопольский император 
воспринял власть также над Иллириком 
(западной частью Балканского полуост-
рова, включавшей Грецию), который до 
этого находился под властью западных 
императоров.  
До VII в. латынь продолжала быть офи-
циальным языком Империи. Греческий 
использовался как литургический язык в 
большинстве церквей и интеллектуала-
ми в крупнейших городах. Но, за исклю-
чением собственно Греции и западной 
части Малой Азии, большинство населе-
ния не говорило ни по-латыни, ни по-
гречески. Крупнейшими этническими 

группами Восточной части Империи бы-
ли сирийцы, армяне, арабы и копты. 
Культурный и лингвистический плюра-
лизм помог христианской Церкви распро-
страняться на Восток, в том числе и за 
пределы имперской территории.  
Многочисленные сирийцы и армяне, жив-
шие в районах, находившихся под вла-
стью Персии, поддерживали постоянные 
связи со своими соотечественниками в 
Империи. В Индии христианские общи-
ны, традиционно возводившие себя к 
проповеди св. Фомы, существовали, по 
крайней мере, со II в. На Кавказе армяне 
и грузины обратились в христианство в 
IV в., тогда же, когда и эфиопы в Восточ-
ной Африке. В верховьях Нила христиан-
ские миссионеры активно работали сре-
ди нубийцев и других народов.  
Все эти народы читали Писание, моли-
лись и совершали богослужение на сво-
их языках; все они развивали свои бого-
служебные традиции и местные формы 
благочестия.  
 


