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РОЖДЕСТВО СВЯТОГО ПРЕДТЕЧИ И  

КРЕСТИТЕЛЯ ГОСПОДНЯ ИОАННА 

“Родители святого Предтечи и Кре-

стителя Господня Иоанна - св. прав. про-
рок Захария и св. прав. Елисавета жили 
в одном из городов Иудеи «во дни Иро-
да, царя Иудейского» (Лк 1. 5). Благоче-
стивые (Лк 1. 6) супруги преклонного воз-
раста не имели детей, поскольку Елиса-
вета. «была неплодна» (Лк 1. 7, 36). 

Согласно рассказу Евангелия от Луки 
(Лк 1. 5-23), во время совершения обря-
да воскурения фимиама в Иерусалим-
ском храме Захария сподобился явления 
арх. Гавриила, который сказал ему: «...не 
бойся, Захария, ибо услышана молитва 
твоя, и жена твоя Елисавета родит тебе 
сына, и наречешь ему имя: Иоанн» (Лк 1. 
13). Хотя Захария , судя по его последу-
ющей реакции, молился не о сыне, а о 
спасении Израиля, ему (сверх ожиданий) 
было дано пророчество о рождении сы-
на. Блж. Феофилакт Болгарский считает, 
что услышана была молитва Захарии о 
том, чтобы Бог простил народу грехи. 
«Откуда это видно? Ангел говорит: вот я 
тебе даю знамение: Елисавета родит 
тебе сына, а из того, что Елисавета ро-
дит, ты должен удостовериться и в отпу-
щении грехов народу». Вместе с тем в 
Ветхом Завете приводится много случа-
ев молитвы бездетных родителей о да-
ровании детей (см., напр.: Быт 25. 21; 30. 
22; 1 Цар 1. 10-13, 17), поэтому Захария 
мог также молиться и о рождении сына. 
По обетованию архангела Гавриила сын 
его «не будет пить вина и сикера» (Лк 1. 
15) в знак своей особой посвященности 
Богу (см.: Лев 10. 9; Суд 13. 14 и 7) и ста-
нет пророком, исполнившись «Духа Свя-
того... еще от чрева матери своей; и мно-
гих из сынов Израилевых обратит к Гос-
поду Богу их» (Лк 1. 15-16), а также 
«предыдет пред Ним в духе и силе Илии, 
чтобы возвратить сердца отцов детям, и 
непокоривым образ мыслей праведни-
ков, дабы представить Господу народ 
приготовленный» (Лк 1. 17). 

Захария выразил сомнение в возмож-
ности рождения сына, т. к. он и его жена 
были уже в преклонных летах. Для вра-
зумления и в качестве подтверждения 

верности слов небесного вестника Заха-
рия стал глух и нем (Лк 1. 22; ср.: Лк 1. 
62). «Справедливо подвергается тому и 
другому - глухоте и немоте, ибо как 
преслушник наказывается глухотой, а как 
противоречащий - молчанием». В этом 
состоянии Захария пребывал до дня по-
явления на свет его сына, ставшего в 
последующем пророком и проповедни-
ком покаяния в Израиле и Предтечей 
Господа Иисуса Христа. По всей видимо-
сти, в этом рассказе раскрывается трой-
ной смысл немоты Захарии: как наказа-
ния, как знамения того, что предсказан-
ное сбудется (ср.: Быт 15. 9-21; Суд 6. 36
-40; 4 Цар 20. 8-11; 1 Цар 10. 2-16; Лк 1. 
36; 2. 12), а также как мотива апокалип-
тического сокрытия, согласно которому 
немота Захарии должна была стать 
средством сохранения в тайне от людей 
божественных замыслов до момента их 
исполнения (ср.: Дан 8. 26; 12. 4, 9; Откр 
10. 4). Кроме того, неверие Захарии про-
тивопоставляется вере Марии, о которой 
повествуется далее в Евангелии(Лк 1. 
45). Стоявший вне святилища народ, 
после того как Захария вышел к ним и 
«объяснялся... знаками» (Лк 1. 22), по-
нял, что ему было видение. 

Вскоре Елисавета зачала сына и нико-
му не сообщала о беременности 5 меся-
цев, радуясь чуду Божию, снявшему с 
нее «поношение между людьми» (Лк 1. 
25), т. е. избавившему от бесплодия (см.: 
Быт 30. 1; Исх 23. 26; 2 Цар 6. 23 и др.). 
Неожиданное чудесное разрешение от 
неплодия престарелой Елисаветы в ис-
полнение слов архангела Гавриила и 
молитв праведного Захарии имеет па-
раллели в Ветхом Завете, например в 
истории Сарры (Быт 17. 15-21; 18. 9-15; 
21. 1-7), Ревекки (Быт 25. 21), Анны (1 
Цар 1. 1-20) и др. Эти примеры дают ос-
нования видеть в ребенке Елисаветы 
Того, Кто сыграет важную роль в жизни 
Израиля. 

Когда Елисавете исполнилось время 
родить сына, соседи и родственники ее 
сорадовались ее радости и в восьмой 
день собрались к ней, чтобы совершить 

установленный еще при Аврааме (Быт. 
17:11-14) и требуемый законом Моисея 
(Лев. 12:3) обряд обрезания. Чрез обре-
зание новорожденный вступал в обще-
ство избранного народа Божия, и потому 
день обрезания считался радостным 
семейным праздником. При обрезании 
новорожденному давалось имя, обыкно-
венно в честь кого-либо из старших срод-
ников. Поэтому не могло не вызвать об-
щее недоумение желание матери 
назвать его Иоанном. Евангелист под-
черкивает нам это обстоятельство оче-
видно потому, что и оно чудесно: жела-
ние Елисаветы назвать младенца Иоан-
ном было плодом внушения Св. Духа. За 
решением обратились к отцу. Он, испро-
сив дщицу, намазанную воском, написал 
на ней палочкой, для этого употребляв-
шейся: "Иоанн будет имя ему", и все уди-
вились необычайности совпадения жела-
ния матери, и глухонемого отца назвать 
сына именем, которого не было в род-
стве их. И тотчас, по предсказанию Анге-
ла, разрешились уста Захарии, и он в 
пророческом вдохновении, как бы пред-
видя уже наступление царства Мессии, 
стал прославлять Бога, посетившего 
народ Свой и сотворившего избавление 
ему, Который "воздвиг рог спасения в 
дому Давида". 

Далее Захария предрекает своему 
сыну будущее, предсказанное Ангелом, 
говоря, что он наречется пророком Выш-
него и будет предтечею Божественного 
Мессии, указывает и цели служения 
Предтечи в том, чтобы приготовить лю-
дей к пришествию Его, дать уразуметь 
народу израильскому, что спасение его 
состоит не в чем ином, как именно в про-
щении грехов. Поэтому Израиль должен 
искать не мирского величия, о чем меч-
тали тогдашние духовные вожди его, а 
праведности и прощения грехов. Проще-
ние же грехов придет "от благоутробного 
милосердия Бога нашего, вследствие 
которого приходит к нам Восток свыше", 
т.е. Мессия-Искупитель, каковым именем 
Его называли еще пророки Иеремия 
(25:5) и Захария (3:8 и 6:12). 

По преданию слух о рождении Иоанна 
Предтечи дошел до подозрительного 
царя Ирода и когда пришли в Иерусалим 
волхвы с вопросом, где находится родив-
шийся Царь Иудейский, Ирод вспомнил о 
сыне Захарии и, издав приказ об избие-
нии младенцев, послал убийц и в город 
Иутту (где, как полагают жили праведные 
Захария и Елисавета с Иоанном). Заха-
рия в то время совершал служение в 
храме, а Елисавета скрылась с сыном в 
пустыне. Рассерженный ненахождением 
младенца Иоанна Ирод послал к Заха-
рии в храм, спросить, где скрыл он свое-
го сына. Захария ответил, что он служит 
теперь Господу Богу Израилеву и не зна-
ет, где его сын. После угроз лишить его 
жизни, он повторил, что не знает, где его 
сын, и пал под мечами убийц между хра-
мом и жертвенником, о чем вспоминает 
Господь в Своей обличительной речи к 
фарисеям (Матф. 23:35). 

Рождество Иоанна Крестителя празд-
нуется у нас 24 июня / 7 июля. 

https://pravoslavie.ru/35999.html 

Святые первоверховные апостолы 
Петр и Павел, согласно церковному пре-
данию, приняли святое мученичество в 
один день – 29 июня (12 июля). Эта дата 
указана в дошедших до нас древних ка-
лендарях: (Римском IV в.; Карфагенском 
V в.), в мартирологе блаженного Иерони-
ма (IV в.), в сакраментарии папы Григо-
рия Великого (VI в.). 

Исследователи считают, что св. апо-
стол Петр прибыл в Рим в 67 году. Здесь 
он многих обратил ко Христу. В Риме он 
написал Второе соборное послание к 
христианам, обратившимся из иудеев и 
язычников, находившихся в рассеянии в 
Малой Азии. Господь предвозвестил ему 
о скором исходе из земной жизни: скоро 
должен оставить храмину мою, как и 
Господь наш Иисус Христос открыл 
мне. Буду же стараться, чтобы вы и 
после моего отшествия всегда приво-
дили это на память (2Пет.1:14-15). С 
началом гонений, которые воздвиг импе-
ратор Нерон, ученики апостола Петра 
уговорили его покинуть Рим, чтобы не 
лишиться пастыря. Из любви к ним Петр 
согласился. Выйдя из города, на древней 
Аппиевой дороге апостол встретил Иису-
са Христа. На вопрос «Куда идешь, Гос-
поди?» Спаситель сказал: «Иду в Рим, 
чтобы снова распяться». Сейчас на этом 
месте стоит храм («Domine, Quo Va-
dis?»), в котором имеется копия с камня, 
на котором отпечатались стопы Господа. 
Подлинный камень со следами Спасите-

ля находится в церкви св. Севастиана в 
Риме. После возвращения в Рим св. апо-
стол Петр был заключен в Мамертинскую 
темницу (Carcere Mamertino), которая 
находится на спуске Капитолийского хол-
ма ниже церкви св. Иосифа Обручника 
(San Giuseppe). Из Мамертинской темни-
цы апостола Петра отвели на Ватикан-
ский холм, который расположен на пра-
вом берегу реки Тибр. На холме нахо-
дился цирк Нерона. Здесь св. апостол 
принял мученическую смерть. Здесь ис-
полнились слова Спасителя: когда ты 
был молод, то препоясывался сам и 
ходил, куда хотел; а когда состаришь-

ся, то прострешь руки твои, и другой 
препояшет тебя, и поведет, куда не 
хочешь. Сказал же это, давая разу-
меть, какою смертью Петр прославит 
Бога. И, сказав сие, говорит ему: иди за 
Мною (Ин.21:18-19). Как и Учитель, апо-
стол был возведен на крест, но из смире-
ния просил распять его вниз головой. 
Здесь же, на Ватиканском холме, он был 
погребен священномучеником Климен-
том Римским и другими учениками. Ме-
сто это благоговейно хранила память 
римских христиан. Когда в 1941 г. в под-
клете собора св. апостола Петра прово-
дились раскопки, именно на этом месте 

нашли плиту с краткой и очень вырази-
тельной надписью на греческом языке: 
«Петр здесь». 

О времени прибытия св. апостола 
Павла в Рим мы не знаем. Как и св. апо-
столу Петру, Господь открыл Свое-
му избранному сосуду (Деян.9:15) время 
кончины: я уже становлюсь жертвою, и 
время моего отшествия настало. По-
двигом добрым я подвизался, течение 
совершил, веру сохранил; а теперь го-
товится мне венец правды, который 
даст мне Господь, праведный Судия, в 
день оный; и не только мне, но и всем, 
возлюбившим явление Его (2Тим.4:6-8). 
Благоговейная память христиан сохрани-
ла место, где апостолы простились. На 
этом месте по Остийской дороге стоит 
посвященная обоим апостолам церковь. 
Апостола Павла привели в загородную 
местность, которая называется Сальвий-
ские воды. Как римский гражданин, он не 
мог быть распят. Здесь его обезглавили. 
Большинство исследователей относят 
мученическую кончину свв. апостолов к 
67 г. по Р.Х. 

Над гробницей апостола Павла св. 
равноапостольный Константин Великий в 
324 году построил церковь. 

 

http://pravoslavie.ru/6936.html 

Святые первоверховные апостолы Петр и Павел 
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Николай II Александрович Романов (1868-
1918), император Всероссийский, благовер-
ный царь, страстотерпец.  
Родился 6 мая 1868 года, в день святого пра-
ведного Иова Многострадального. Он был 
старшим сыном императора Александра III и 
его супруги императрицы Марии Феодоровны. 
Воспитание, полученное им под руководством 
отца, было строгим, почти суровым. Мне нуж-
ны нормальные здоровые русские дети такое 
требование выдвигал император к воспитате-
лям своих детей. Такое воспитание могло 
быть по духу только православным. Еще ма-
леньким ребенком цесаревич проявлял осо-
бую любовь к Богу, к Его Церкви. Наследник 
получил весьма хорошее домашнее образова-
ние знал несколько языков, изучил русскую и 
мировую историю, глубоко разбирался в воен-
ном деле, был широко эрудированным чело-
веком. Но планам отца по подготовке сына к 
несению монаршего долга не суждено было в 
полной мере осуществиться. 
Первая встреча шестнадцатилетнего наслед-
ника Николая Александровича и юной прин-
цессы Алисы Гессен-
Дармштадтской произошла в 1884 году, когда 
ее старшая сестра, будущая преподобномуче-
ница Елизавета, вступила в брак с великим 
князем Сергеем Александровичем, дядей 
цесаревича. Между ними завязалась крепкая 
дружба, перешедшая затем в глубокую и все 
возрастающую любовь. Когда в 1889 году, 
достигнув совершеннолетия, наследник обра-
тился к родителям с просьбой благословить 
его на брак с принцессой Алисой, отец отка-
зал, мотивируя отказ его молодостью. Тогда 
он смирился перед отцовской волей, но 
в 1894 году, видя непоколебимую решимость 
сына, обычно мягкого и даже робкого в обще-
нии с отцом, император Александр III дал бла-
гословение на брак. 
Радость взаимной любви была омрачена рез-
ким ухудшением здоровья императора Алек-
сандра III, который скончался 20 октяб-
ря 1894 года. Несмотря на траур, было реше-
но не откладывать бракосочетание, но оно 
состоялось в самой скромной обстановке 14 
ноября 1894 года. Наступившие затем дни 
семейного счастья вскоре сменились для но-
вого императора необходимостью принятия на 
себя всего бремени управления Российской 
империей, несмотря на то что он не был еще 
полностью введен в курс высших государ-
ственных дел.  
Царствование 
 Характер Николая Александровича, которому 
при воцарении было двадцать шесть лет, и 
его мировоззрение к этому времени вполне 
определились. Лица, стоявшие близко ко дво-
ру, отмечали его живой ум он всегда быстро 
схватывал существо докладываемых ему во-
просов, прекрасную память, особенно на лица, 
благородство образа мыслей. При этом Нико-
лай Александрович своей мягкостью, тактич-
ностью в обращении, скромными манерами на 
многих производил впечатление человека, не 
унаследовавшего сильной воли своего отца. 
Руководством для императора Николая II бы-
ло политическое завещание отца: 
Я завещаю тебе любить все, что служит ко 
благу, чести и достоинству России. Охра-
няй самодержавие, памятуя притом, что ты 
несешь ответственность за судьбу твоих 
подданных перед Престолом Всевышнего. 
Вера в Бога и святость твоего царского 
долга да будет для тебя основой твоей жиз-
ни. Будь тверд и мужествен, не проявляй 
никогда слабости. Выслушивай всех, в этом 
нет ничего позорного, но слушайся самого 
себя и своей совести. 
С самого начала своего правления державой 
Российской император Николай II относился к 
несению обязанностей монарха как к священ-
ному долгу. Государь глубоко верил, что для 
русского народа царская власть была и оста-
ется священной. В нем всегда жило представ-
ление о том, что царю и царице следует быть 
ближе к народу, чаще видеть его и больше 
доверять ему. Став верховным правителем 
огромной империи, Николай Александрович 
взял на себя громадную историческую и мо-
ральную ответственность за все происходя-
щее во вверенном ему государстве. Одной из 
важнейших своих обязанностей почитал он 
хранение православной веры. 
1896 год был ознаменован коронационными 
торжествами в Москве. Соверши-
лось венчание на царство  важнейшее собы-
тие в жизни монарха, - и над царской четой 
было совершено таинство миропомазания. С 
детства обрученный России, он в этот день 
как бы повенчался с ней. К великой скорби 

государя, торжества были омрачены катастро-
фой на Ходынском поле: в ожидавшей цар-
ских подарков толпе произошла давка, в кото-
рой погибло много людей. 
 Через год после свадьбы, 3 ноября 1895 года, 
у царственной четы родилась первая дочь 
великая княжна Ольга; за ней последовало 
появление на свет трех полных здоровья и 
жизни дочерей, которые составляли радость 
своих родителей, великих княжон Татианы (29 
мая 1897 года), Марии (14 июня 1899 года) 
и Анастасии (5 июня 1901года). Долгожданное 
рождение наследника, цесаревича Алексея, 
произошло 12 августа 1904 года, через год 
после паломничества царской семьи в Саров, 
на торжества прославления преподобно-

го Серафима. Но уже через несколько недель 
выяснилось, что цесаревич болен гемофили-
ей. Жизнь ребенка все время висела на волос-
ке: малейшее кровотечение могло стоить ему 
жизни. 
Глубокая и искренняя религиозность выделя-
ла императорскую чету среди представителей 
тогдашней аристократии. Духом православной 
веры было проникнуто с самого начала и вос-
питание детей - все члены царской семьи 
жили в соответствии с традициями православ-
ного благочестия. Обязательные посещения 
богослужений в воскресные и праздничные 
дни, говение во время постов были неотъем-
лемой частью их быта. При том личная рели-
гиозность государя и его супруги была чем-то 
бесспорно большим, чем простое следование 
традициям. Царская чета не только посещала 
храмы и монастыри во время многочисленных 
поездок, поклонялась чудотвор-
ным иконам и мощам святых, но и совершала 
паломничества. Краткие богослужения в при-
дворных храмах не удовлетворяли их и специ-
ально для них совершались службы 
в Царскосельском Феодоровском соборе. 
Император Николай II уделял огромное внима-
ние нуждам Православной Церкви во все вре-
мя своего царствования. Как и все российские 
императоры, он щедро жертвовал на построй-
ку новых храмов, в том числе и за пределами 
России. За годы его царствования число при-
ходских церквей в империи увеличилось бо-
лее чем на 10 тысяч, было открыто более 250 
новых монастырей. Сам он участвовал в за-
кладке новых храмов и других церковных тор-
жествах. Личное благочестие Государя про-
явилось и в том, что за годы его царствования 
было канонизировано больше святых, чем за 
два предшествующих столетия, когда было 
прославлено лишь 5 святых угодников - за 
время его царствования к лику святых были 
причислены святитель Феодосий Чернигов-
ский (1896 г.), преподобный Серафим Саров-
ский (1903 г.), святая княгиня Анна Кашин-
ская (восстановление почитания в 1909 г.), 
святитель Иоасаф Белгородский (1911г.), свя-
титель Ермоген Московский (1913 г.), святи-
тель Питирим Тамбовский (1914 г.), святи-
тель Иоанн Тобольский (1916 г.). При этом 
император вынужден был проявить особую 
настойчивость, добиваясь канонизации препо-
добного Серафима Саровского, святителей 
Иоасафа Белгородского и Иоанна Тобольско-
го. Император Николай II высоко чтил святого 
праведного отца Иоанна Кронштадтского и 
после его блаженной кончины повелел совер-
шать его всенародное молитвенное поминове-
ние в день преставления. 
В годы правления императора Николая II со-
хранялась синодальная система управления 
Церковью, однако именно при нем церковная 
иерархия получила возможность не только 

широко обсуждать, но и практически подгото-
вить созыв Поместного Собора. 
Стремление привносить в государственную 
жизнь христианские религиозно-нравственные 
принципы своего мировоззрения всегда отли-
чало и внешнюю политику императора Нико-
лая II. Еще в 1898 году он обратился к прави-
тельствам Европы с предложением о созыве 
конференции для обсуждения вопросов сохра-
нения мира и сокращения вооружений. След-
ствием этого стали мирные конференции 
в Гааге в 1889 и 1907 годах, чьи решения не 
утратили своего значения и до наших дней. 
Но, несмотря на искреннее стремление госу-
даря к миру, в его царствование России при-
шлось участвовать в двух кровопролитных 

войнах, приведших к внутренним смутам. 
В 1904 году без объявления войны начала 
военные действия против России Япония и 
следствием этой тяжелой для России войны 
стала революционная смута 1905 года. Проис-
ходившие в стране беспорядки государь вос-
принимал как великую личную скорбь. 
В неофициальной обстановке с Государем 
общались немногие. И все, кто знал его се-
мейную жизнь не понаслышке, отмечали уди-
вительную простоту, взаимную любовь и со-
гласие всех членов этой тесно сплоченной 
семьи. Отношения детей с государем были 
трогательны он был для них одновременно 
царем, отцом и товарищем; чувства их видоиз-
менялись в зависимости от обстоятельств, 
переходя от почти религиозного поклонения 
до полной доверчивости и самой сердечной 
дружбы. 
Но центром семьи был Алексей Николаевич, 
на котором сосредотачивались все привязан-
ности и надежды. Его неизлечимая болезнь 
омрачала жизнь семьи, но характер недуга 
оставался государственной тайной, и родите-
ли часто должны были скрывать переживае-
мые ими чувства. При этом болезнь цесареви-
ча открывала двери во дворец тем людям, 
которых рекомендовали царской семье как 
целителей и молитвенников. В их числе появ-
ляется во дворце крестьянин Григорий Распу-
тин, чьи целительские способности доставили 
ему большое влияние при дворе, которое, 
вместе с распространявшеся о нем дурной 
славе, подтачивали веру и верность многих к 
императорскому дому. 
В 1913 году вся Россия торжественно празд-
новала трехсотлетие Дома Романовых. После 
февральских торжеств в Петербурге и Москве, 
весной, Царская семья довершила поездку по 
древним среднерусским городам, где на госу-
даря произвели большое впечатление искрен-
ние проявления народной преданности. Было 
немало оснований думать что Россия находи-
лась на вершине могущества: население 
быстро увеличивалось, невиданными темпами 
развивалась промышленность, крепли армия 
и флот, успешно проводилась в жизнь аграр-
ная реформа. Однако мировая обстановка 
обострялась: назревала Первая мировая вой-
на. Использовав как предлог убийство терро-
ристом наследника престола, Австро-
Венгрия напала на Сербию и император Нико-
лай II посчитал своим христианским долгом 
вступиться за православных братьев. Из-за 
системы союзов, разделивших европейские 
державы на два лагеря, местный конфликт тут 
же перерос в мировую войну беспрецедент-
ных масштабов и Россия оказалась лицом к 
лицу против сильнейшей сухопутной державы 
того времени - Германией. 
В начале войны на волне патриотизма в Рос-
сии во многом затихли внутренние разногла-

сия, даже самые трудные вопросы станови-
лись разрешимыми. Удалось осуществить 
давно задуманное государем запрещение 
продажи спиртных напитков на все время 
войны - его убеждение в полезности этой ме-
ры было сильнее всех экономических сообра-
жений. 
Государь регулярно выезжал в Ставку, посе-
щает различные секторы своей огромной ар-
мии, перевязочные пункты, военные госпита-
ли, тыловые заводы все, что играло роль в 
ведении грандиозной войны. 
Император с начала войны рассматривал свое 
пребывание на посту верховного главнокоман-
дующего как исполнение нравственного и 
государственного долга перед Богом и наро-
дом. Впрочем, Государь всегда предоставлял 
ведущим военным специалистам широкую 
инициативу в решении всех военно-
стратегических и оперативно-тактических во-
просов. 22 августа 1915 года государь выехал 
в Могилев, чтобы принять на себя командова-
ние всеми вооруженными силами России и с 
этого дня постоянно находился в Ставке. 
Лишь примерно раз в месяц Государь на не-
сколько дней приезжал в Царское Село. Все 
ответственные решения принимались им, но в 
то же время он поручил императрице поддер-
живать сношения с министрами и держать его 
в курсе происходящего в столице. 
Январь и февраль 1917 года государь провел 
в Царском Селе. Он чувствовал, что политиче-
ская обстановка становится все более и более 
натянутой, но продолжал надеяться на то, что 
чувство патриотизма все же возьмет верх, 
сохранял веру в армию, положение которой 
вновь значительно улучшилось, что вселяло 
надежды на успех большого весеннего наступ-
ления. 22 февраля государь выехал в Ставку 
и этот момент послужил сигналом для врагов 
порядка в Петрограде начались волнения под 
политическими лозунгами Долой самодержа-
вие, в Думе слышалась резкая критика против 
государя. 25 февраля в Ставке было получено 
сообщение о беспорядках в столице. Узнав о 
положении дел, государь послал войска в 
Петроград для поддержания порядка, а затем 
сам отправился в Царское Село. Его решение 
было, очевидно, вызвано и желанием быть в 
центре событий для принятия в случае необ-
ходимости быстрых решений, и тревогой за 
семью. Этот отъезд из Ставки оказался роко-
вым. За 150 верст от Петрограда царский по-
езд был остановлен следующая станция Лю-
бань была в руках мятежников. Пришлось 
следовать через станцию Дно, но и тут путь 
оказался закрыт. Вечером 1 марта государь 
прибыл вПсков, в ставку командующего Се-
верным фронтом генерала Н. В. Рузского. В 
столице наступило полное безвластие, но 
государь и командование армией считали, что 
Дума контролирует положение. В телефонных 
переговорах с председателем Государствен-
ной думы М. В. Родзянко государь соглашался 
на все уступки, если Дума сможет восстано-
вить порядок в стране, но ответ Думы ставил 
царя перед выбором: отречение или попытка 
идти на Петроград с верными ему войсками 
что означало гражданскую войну в то время, 
как внешний враг находился в российских 
пределах. Все окружающие государя, особен-
но командующие фронтами и начальник Гене-
рального штаба М. В. Алексеев, также убежда-
ли его в том, что отречение единственный 
выход. После долгих и мучительных размыш-
лений император принял выстраданное реше-
ние: отречься и за себя и за наследника, вви-
ду его неизлечимой болезни, в пользу брата, 
великого князя Михаила Александровича. Это 
произошло 2 марта 1917 года. 
Заточение и казнь 
Если я помеха счастью России и меня все 
стоящие ныне во главе ее общественные 
силы просят оставить трон и передать его 
сыну и брату своему, то я готов это сде-
лать, готов даже не только царство, но и 
жизнь свою отдать за Родину. Я думаю, в 
этом никто не сомневается из тех, кто 
меня знает.Уже 8 март а комиссары Времен-
ного правительства, прибыв в Могилев, объ-
явили через генерала Алексеева об аресте 
государя и необходимости проследовать в 
Царское Село. Арест царской семьи не имел 
ни малейшего законного основания или пово-
да, но рожденный в день памяти праведно-
го Иова Многострадального, в чем он всегда 
усматривал глубокий смысл, государь принял 
свой крест так же, как библейский праведник. 
По словам государя: 
 
 
 

Святые царственные мученики 
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Лишь в конце дневниковой записи 2 марта, в 
день отречения, прорывается его горькое 
чувство: 
Нужно мое отречение. Суть та, что во имя 
спасения России и удержания армии на фрон-
те в спокойствии нужно решиться на этот 
шаг. Я согласился... В час ночи уехал из Пско-
ва с тяжелым чувством пережитого. Кругом 
измена и трусость и обман! 
В последний раз он обратился к своим вой-
скам, призывая их к верности Временному 
правительству, тому самому, которое подверг-
ло его аресту, к исполнению своего долга 
перед Родиной до полной победы. Прощаль-
ный приказ войскам, в 
котором выразились бла-
городство души Государя, 
его любовь к армии, вера в 
нее, был скрыт от народа 
Временным правитель-
ством, запретившим его 
публикацию. 
Государь принял и пере-
нес все ниспосланные ему 
испытания твердо, кротко 
и без тени ропота. 9 марта 
арестованного накануне 
императора перевезли в 
Царское Село, где его с 
нетерпением ждала вся 
семья. Начался почти 
пятимесячный период 
неопределенного пребы-
вания в Царском Селе. 
Дни проходили размерен-
но в регулярных богослу-
жениях, совместных тра-
пезах, прогулках, чтении и 
общении с родными людь-
ми. Однако при этом жизнь 
узников подвергалась 
мелочным стеснениям 
государю было объявле-
но А. Ф. Керенским, что он 
должен жить отдельно и 
видеться с государыней 
только за столом, причем 
разговаривать только по-
русски, караульные солда-
ты в грубой форме делали 
ему замечания, доступ во дворец близких 
царской семье лиц воспрещался. Однажды 
солдаты даже отняли у наследника игрушеч-
ное ружье под предлогом запрета носить ору-
жие. Отец Афанасий Беляев, регулярно со-
вершавший в этот период богослужения в 
Александровском дворце, оставил свои свиде-
тельства о духовной жизни царскосельских 
узников. Вот как проходила во дворце служба 
утрени Великой пятницы 30 марта 1917 года: 
Служба шла благоговейно и умилительно... 
Их Величества всю службу слушали стоя. 
Перед ними были поставлены складные ана-
лои, на которых лежали Евангелия, так что 
по ним можно было следить за чтением. Все 
простояли до конца службы и ушли через 
общее зало в свои комнаты. Надо самому 
видеть и так близко находиться, чтобы 
понять и убедиться, как бывшая царствен-
ная семья усердно, по-православному, часто 
на коленях, молится Богу. С какою покорно-
стью, кротостью, смирением, всецело пре-
дав себя в волю Божию, стоят за богослуже-
нием. 
В дворцовой Церкви или в бывших царских 
покоях отец Афанасий регулярно совершал 
всенощную и Божественную литургию, за ко-
торыми всегда присутствовали все члены 
императорской семьи. После дня Святой Тро-
ицы в дневнике отца Афанасия все чаще и 
чаще появляются тревожные сообщения он 
отмечает растущее раздражение караульных, 
доходящих порой до грубости по отношению к 
царской семье. Не остается без его внимания 
и душевное состояние членов царской семьи 
да, все они страдали, отмечает он, но вместе 
со страданиями возрастали их терпение и 
молитва. 
Тем временем Временное правительство 
назначило комиссию по расследованию дея-
тельности императора, но, несмотря на все 
старания, обнаружить хоть что-то порочащее 
царя не смогли. Однако, вместо освобожде-
ния царской семьи было принято решение об 
их удалении из Царского Села в ночь на 1 
августа они были отправлены в Тобольск, 
якобы ввиду возможных беспорядков, и при-
были туда 6 августа. Первые недели пребыва-
ния в Тобольске были едва ли не самыми 
спокойными за весь период заточения. 8 сен-
тября, в день праздника Рождества Пресвятой 
Богородицы, узникам позволили в первый раз 
отправиться в церковь. Впоследствии и это 
утешение крайне редко выпадало на их долю. 
 Он принял это решение [об отречении] 
лишь в надежде, что желавшие его удаления 
сумеют все же продолжать с честью войну и 

не погубят дело спасения России. Он боялся 
тогда, чтобы его отказ подписать отрече-
ние не повел к гражданской войне в виду не-
приятеля. Царь не хотел, чтобы из-за него 
была пролита хоть капля русской крови... 
Императору мучительно было видеть те-
перь бесплодность своей жертвы и созна-
вать, что, имея в виду тогда лишь благо 
родины, он принес ей вред своим отречени-
ем.Одним из самых больших лишений за вре-
мя жизни в Тобольске было почти полное 
отсутствие всяких известий. Император с тре-
вогой следил за разверзавшимися в России 
событиями, понимая, что страна стремитель-

но идет к гибели. Безмерна была печаль царя, 
когда Временное правительство отклонило 
предложение Корнилова ввести войска в Пет-
роград, чтобы пресечь большевистскую агита-
цию. Император прекрасно понимал, что это 
было единственное средство избежать неми-
нуемой катастрофы. В эти дни государь раска-
ивался в своем отречении. Как вспоминал П. 
Жильяр, воспитатель цесаревича Алексея: 
Между тем к власти в Петрограде уже пришли 
большевики наступил период, о котором Госу-
дарь написал в своем дневни-
ке: гораздо хуже и позорнее 
событий Смутного времени. 
Солдаты, охранявшие губер-
наторский дом, прониклись 
расположением к царской 
семье, и прошло несколько 
месяцев после большевист-
ского переворота, прежде чем 
перемена власти стала сказы-
ваться на положении узников. 
В Тобольске образовался 
солдатский комитет, который, 
всячески стремясь к само-
утверждению, демонстриро-
вал свою власть над Госуда-
рем то заставляли его снять 
погоны, то разрушали ледя-
ную горку, устроенную для 
царских детей, а с 1 мар-
та 1918 года Николай Романов 
и его семейство переводятся 
на солдатский паек. В письмах 
и дневниках членов императорской семьи 
засвидетельствовано глубокое переживание 
той трагедии, которая разворачивалась на их 
глазах. Но эта трагедия не лишала царствен-
ных узников силы духа, твердой веры и 
надежды на помощь Божию. Утешение и кро-
тость в перенесении скорбей давали молитва, 
чтение духовных книг, богослужение и Прича-
щение. В страданиях и испытаниях умножа-
лись духовное ведение, познание себя, своей 
души. Устремленность к жизни вечной помога-
ла переносить страдания и давала великое 
утешение: 
...Все, что люблю, страдает, счета нет 
всей грязи и страданиям, а Господь не допус-
кает уныния: Он охраняет от отчаяния, 
дает силу, уверенность в светлое будущее 
еще на этом свете. 
В марте стало известно, что в Бресте был 
заключен сепаратный мир с Германией, о 
котором государь писал что это равносильно 
самоубийству. Первый большевистский отряд 
прибыл в Тобольск во вторник 22 апреля. 

Комиссар Яковлев осматрел дом, познакомил-
ся с узниками, а через несколько дней сооб-
щил о том, что должен увезти Государя, уве-
ряя, что ничего плохого с ним не случится. 
Предполагая, что его хотят отправить в Моск-
ву для подписания сепаратного мира с Герма-
нией, государь твердо сказал: Я лучше дам 
отрезать себе руку, чем подпишу этот позор-
ный договор. Наследник в это время был бо-
лен, и везти его было невозможно, но импера-
трица и великая княжна Мария Николаевна 
последовали за императором и были переве-
зены вЕкатеринбург, на заключение в дом 
Ипатьева. Когда здоровье Наследника попра-
вилось, остальные члены семьи из Тобольска 
были заточены в том же доме, но большин-
ство приближенных к ним допущено не было. 
О екатеринбургском периоде заточения Цар-
ской семьи свидетельств осталось гораздо 
меньше почти нет писем, в основном этот 
период известен лишь по кратким записям в 
дневнике императора и показаниям свидете-
лей. Особенно ценным является свидетель-
ство протоиерея Иоанна Сторожева, совер-
шавшего последние богослужения в Ипатьев-
ском доме. Отец Иоанн служил там дважды в 
воскресные дни обедницу; в первый раз это 
было 20 мая (2 июня) 1918 года, когда, по его 
свидетельству, члены царской семьи Моли-
лись очень усердно.... Условия жизни в доме 
особого назначения были гораздо тяжелее, 
чем в Тобольске. Стража состояла из 12-ти 
солдат, которые жили в непосредственной 
близости от узников, ели с ними за одним 
столом. Комиссар Авдеев, закоренелый пья-
ница, ежедневно изощрялся вместе со своими 
подчиненными в измышлении новых унижений 
для заключенных. Приходилось мириться с 
лишениями, переносить издевательства и 
подчиняться требованиям грубых людей, в 
числе которых были бывшие уголовные пре-
ступники. Спать царской чете и княжнам при-
ходилось на полу, без кроватей. Во время 
обеда семье, состоящей из семи человек, 
давали всего пять ложек; сидящие за этим же 
столом охранники курили, нагло выпуская дым 
в лицо узникам, грубо отбирали у них еду. 
Прогулка в саду разрешалась единожды в 
день, поначалу в течение 15-20 минут, а по-
том не более пяти. Поведение часовых было 
совершенно непристойным. 
Рядом с царской семьей оставались лишь 
доктор Евгений Боткин, который окружил узни-
ков заботой и был посредником между ними и 
комиссарами, пытаясь защищать их от грубо-
сти стражи, и несколько испытанных, верных 
слуг. 
Вера заключенных поддерживала их муже-
ство, давала им силу и терпение в страдани-
ях. Все они понимали возможность скорого 
конца и ожидали его с благородством и ясно-

стью духа. В одном из писем Ольги Николаев-
ны есть такие строки: 
Отец просит передать всем тем, кто ему 
остался предан, и тем, на кого они могут 
иметь влияние, чтобы они не мстили за 
него, так как он всех простил и за всех мо-
лится, и чтобы не мстили за себя, и чтобы 
помнили, что то зло, которое сейчас в мире, 
будет еще сильней, но что не зло победит 
зло, а только любовь. 
Большинство свидетельств говорит об узни-
ках Ипатьевского дома как о людях страдаю-
щих, но глубоко верующих, несомненно покор-
ных воле Божией. Несмотря на издеватель-
ства и оскорбления, они вели в доме Ипатье-
ва достойную семейную жизнь, стараясь скра-
сить угнетающую обстановку взаимным обще-
нием, молитвой, чтением и посильными заня-
тиями. Один из свидетелей их жизни в заточе-
нии, воспитатель наследника Пьер Жильяр, 
писал: 
Государь и Государыня верили, что умирают 
мучениками за свою родину... Их истинное 

величие проистекало не из их царского сана, 
а от той удивительной нравственной высо-
ты, до которой они постепенно поднялись... 
И в самом своем уничижении они были пора-
зительным проявлением той удивительной 
ясности души, против которой бессильны 
всякое насилие и всякая ярость и которая 
торжествует в самой смерти. 
Даже грубые стражи понемногу смягчились в 
общении с заключенными. Они были удивле-
ны их простотой, их покорила полная достоин-
ства душевная ясность, и они вскоре почув-
ствовали превосходство тех, кого думали 
держать в своей власти. Смягчился даже сам 
комиссар Авдеев. Такая перемена не укры-
лась от глаз большевистских властей. Авдеев 
был заменен Юровским, стража заменена 
австро-германскими пленными и выбранными 
людьми из числа палачей чрезвычайки. Жизнь 
его обитателей превратилась в сплошное 
мученичество. 1 (14) июля 1918 года отцом 
Иоанном Сторожевым было совершено по-
следнее богослужение в Ипатьевском доме. 
Тем временем в строжайшей тайне от узников 
делались приготовления к их казни. 
  В ночь с 16 на 17 июля, примерно в начале 
третьего, Юровский разбудил царскую семью. 
Им было сказано, что в городе неспокойно и 
поэтому необходимо перейти в безопасное 
место. Минут через сорок, когда все оделись и 
собрались, Юровский вместе с узниками спу-
стился на первый этаж и привел их в полупод-
вальную комнату с одним зарешеченным ок-
ном. Все внешне были спокойны. Государь 
нес на руках Алексея Николаевича, у осталь-
ных в руках были подушки и другие мелкие 
вещи. По просьбе государыни в комнату при-
несли два стула, на них положили подушки, 
принесенные великими княжнами и Анной 
Демидовой. На стульях разместились госуда-
рыня и Алексей Николаевич. Государь стоял в 
центре рядом с наследником. Остальные чле-
ны семьи и слуги разместились в разных ча-
стях комнаты и приготовились долго ждать, 
уже привыкнув к ночным тревогам и разного 
рода перемещениям. Между тем в соседней 
комнате уже столпились вооруженные, ожи-
давшие сигнала. В этот момент Юровский 
подошел к государю совсем близко и сказал: 
Николай Александрович, по постановлению 
Уральского областного совета вы будете рас-
стреляны с вашей семьей. Эта фраза явилась 
настолько неожиданной для царя, что он 
обернулся в сторону семьи, протянув к ним 
руки, затем, как бы желая переспросить, обра-
тился к коменданту, сказав: Что? Что? Госуда-
рыня Александра и Ольга Николаевна хотели 
перекреститься. Но в этот момент Юровский 
выстрелил в Государя из револьвера почти в 
упор несколько раз, и он сразу же упал. Почти 
одновременно начали стрелять все осталь-

ные каждый заранее знал 
свою жертву. Уже лежащих 
на полу добивали выстрела-
ми и ударами штыков. Когда, 
казалось, все было кончено, 
Алексей Николаевич вдруг 
слабо застонал в него вы-
стрелили еще несколько раз. 
Убедившись, что их жертвы 
мертвы, убийцы стали сни-
мать с них драгоценности. 
Затем убитых вынесли на 
двор, где уже стоял наготове 
грузовик шум его мотора 
должен был заглушить вы-
стрелы в подвале. Еще до 
восхода солнца тела вывез-
ли в лес в окрестности де-
ревни Коптяки. 
Вместе с императорской 
семьей были расстреляны и 
их слуги, последовавшие за 
своими господами в ссылку. 

К ним, помимо расстрелянных вместе с импе-
раторской семьей доктором Е. С. Боткиным, 
комнатной девушкой императрицы А. С. Деми-
довой, придворным поваром И. М. Харитоно-
вым и лакеем А. Е. Труппом, принадлежали 
убиенные в различных местах и в разные 
месяцы 1918 года генерал-адъютант И. Л. 
Татищев, гофмаршал князь В. А. Долгоруков, 
дядька наследника К. Г. Нагорный, детский 
лакей И. Д. Седнев, фрейлина императри-
цы А. В. Гендрикова и гофлектрисса Е. А. 
Шнейдер. 
14 ноября 1981 года царская семья была ка-
нонизирована в лике мучеников Архиерейским 
Собором РПЦЗ. В августе 2000 года царская 
семья была канонизирована в ли-
ке страстотерпцев на Архиерейском Соборе 
Русской Православной Церкви. Подробнее о 
почитании и канонизации императора Николая 
и его семьи см. статью Царственные страсто-
терпцы 
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Князь Владимир был сыном Святосла-
ва от древлянской княжны Малуши. Ро-
дился он в 963 году. Воспитывал Влади-
мира брат его матери язычник Добрыня. 
В 972 году князь Владимир стал править 
Новгородом. В 980 г. в разгар войны 
между братьями Владимир пошел на 
Киев, в котором княжил его старший брат 
Ярополк. Победив брата, Владимир стал 
править в Киеве. Он завоевал Галицию, 
смирил вятичей, воевал с печенегами, 
распространил пределы своей державы 
от Балтийского моря на севере до реки 
Буг на юге. У него было пять жен и мно-
гочисленные наложницы. На Киевских 
горах он установил идолов, которым ста-
ли приносить человеческие жертвы. То-
гда погибли за Христа варяги Феодор и 
Иоанн. Обстоятельства их смерти произ-
вели на Владимира сильное впечатле-
ние, и он начал сомневаться в истинно-
сти языческой веры. 

По приглашению князя в Киев прихо-
дили проповедники из разных стран: по-
слы от болгар-мусульман, живших за 
Волгой, немцы-латиняне, иудеи и греки. 
Князь расспрашивал об их вере, и каж-
дый предлагал ему свою веру. Но самое 
сильное впечатление произвел на него 
православный греческий проповедник, 
который в заключение своей беседы по-
казал ему картину Страшного суда. По 
совету бояр, Владимир отправил десять 
мудрых мужей, чтобы испытать на месте, 
чья вера лучше. Когда эти русские послы 
прибыли в Константинополь, то велико-

лепие Софийского храма, стройное 
пение придворных певчих и торже-
ственность патриаршей службы тро-
нули их до глубины души: «Мы не 
знали, — говорили они потом Влади-
миру, — на земле мы стояли или на 
небе». А бояре тут же ему заметили: 
«Если бы вера греческая не была 
лучше других вер, не приняла бы ее 
бабка твоя Ольга — мудрейшая из 
людей». 
Владимир решил креститься, но не 
хотел подчинять Русь грекам. Поэто-
му вскоре после возвращения послов 
Владимир пошел войной на греков и 
взял Херсонес. Отсюда он отправил 
послов в Константино-поль к импера-
торам Василию и Константину с тре-
бованием руки сестры их, царевны 
Анны. Те отвечали ему, что царевна 
может быть женой только христиани-
на. Тогда Владимир объявил, что 
желает принять христианскую веру. 
Но прежде, чем невеста прибыла в 

Херсонес, Владимир был поражен слепо-
той. 

В таком состоянии, подобно апостолу 
Павлу, он познал свою духовную немощь 
и приготовился к великому таинству воз-
рождения. Царевна, прибывшая в Херсо-
нес, посоветовала ему поспешить с кре-
щением. Владимир крестился (988 г.) и 
был наименован Василием. При выходе 
из купели, он прозрел душевными и те-
лесными очами и в избытке радости вос-
кликнул: «Теперь я познал истинного 
Бога!» 

Возвратившись в Киев в сопровожден 
корсунских и греческих священников, 
Владимир прежде всего предложил кре-
ститься своим двенадцати сыновьям, и 
они крестились в одном источнике, из-
вестном в Киеве под именем Крещатика. 
Вслед за ними крестились многие бояре. 
Между тем, Владимир приступил к ис-
треблению идолов, и главный из них 
идол Перун был привязан к конскому 
хвосту, с поруганием совлечен с горы и 
брошен в Днепр. За низвержением идо-
лов последовало оглашение народа 
евангельской проповедью. Христианские 
священники собирали народ и наставля-
ли его в святой вере. Наконец, святой 
Владимир объявил в Киеве, чтобы все 
жители, богатые и убогие, явились в 
определенный день на реку для приня-
тия крешения. Киевляне спешили испол-
нить волю князя, рассуждая так: «Если 
бы новая вера не была лучше, то князь и 
бояре ее бы не приняли». 

В назначенный день жители Киева 
собрались на берег Днепра. Сюда явил-
ся сам Владимир с христианскими свя-
щенниками. Все киевляне вошли в реку, 
кто по шею, кто по грудь; взрослые дер-
жали на руках младенцев; священники 
на берегу читали молитвы, а святой Вла-
димир, объятый восторгом, молился Богу 
и поручал Ему себя и свой народ. 

После Киева и его окрестностей свя-
тая вера была насаждена в Новгороде. 
Первый киевский митрополит Михаил в 
990 г. прибыл сюда с шестью епископами 
в сопровождении Добрыни, дяди святого 
Владимира. Сначала ниспровергли идо-
ла Перуна, как и в Киеве влачили по зем-
ле и ввергли в реку Волхов; после этого 
оглашали и крестили народ. Из Новгоро-
да митрополит Михаил в сопровождении 
четырех епископов и Добрыни прибыл в 
Ростов и здесь крестил многих, рукопо-
ложил пресвитеров и воздвиг храм. 
Впрочем, язычество долго держалось в 
Ростове, так что первые два епископа 
Ростовские, святые Феодор и Иларион, 
после многих усилий в борьбе с языче-
ством вынуждены были оставить свою 
кафедру. Для искоренения язычества и 
утверждения святой веры много здесь 
потрудились святые епископы Леонтий и 
Исаия и преподобный Амвросий, архи-
мандрит основанной им Ростовской оби-
тели. 

В 992 году святая вера была насажде-
на в Суздальском крае. Сюда прибыл 
святой князь Владимир с двумя еписко-
пами. Суздальцы охотно крестились. 

Дети святого Владимира, которым он 
раздал уделы, заботились о распростра-
нении и утверждении христианства в 
подвластных ему областях. Так в Х веке, 
кроме Киева, Новгорода, Ростова и Суз-
даля, святая вера была насаждена в 
городах Муроме, Полоцке, Владимире 
Волынском, Смоленске, Пскове, Луцке, 
Тмутаракани и в земле древлянской. 
Впоследствии в пределах страны вяти-
чей (в дальнейшем Курская, Орловская, 
Тульская и Калужская губернии) много 
потрудился для евангельской проповеди 
преподобный Кукша, инок Печерской 
обители, который принял от язычников 
мученическую смерть. 

Вообще христианская вера в первое 
время распространялась преимуще-
ственно около Киева и по великому вод-
ному пути от Киева до Новгорода. От 
Новгорода она распространилась по 
волжскому пути. Под влиянием Право-
славной веры славянские племена стали 

объединяться в единое государство. 
Успешному распространению веры 

Христовой среди русского народа содей-
ствовало в особенности то, что она рас-
пространялась большей частью мирны-
ми средствами — проповедью, убежде-
нием (а не огнем и мечом, как это неред-
ко делалось римо-католиками) и, притом, 
благодаря трудам святых Кирилла и Ме-
фодия, на родном славянском языке. 

От русских православная вера Хри-
стова проникла в среду инородцев, жив-
ших по соседству и на окраинах Руси. 
Так, в X - XIII веках начали принимать 
крещение некоторые из финских племен 
(ижора и корела), чудь, черемисы и вотя-
ки, инородцы вологодского края и др. В 
начале XIII века воздвигнут был на бере-
гах Волги и Оки Нижний Новгород как 
крепкий оплот Православия среди ино-
родцев Поволжья и средней полосы Рос-
сии. 

На западе России распространение 
православной веры встретилось с дру-
гим сильным влиянием, которое шло от 
Римо-католической церкви. В Финляндии 
проповедовали латинские миссионеры 
из Швеции. На юг от Финского залива 
сначала утвердилось Православие, но 
впоследствии сюда проникли латинские 
миссионеры из Дании. В конце ХII века в 
Ливонии основался латинский орден ме-
ченосцев, который противо-действовал и 
русскому влиянию, и успехам Правосла-
вия. В Литве Православная вера стала 
распространяться еще в XII веке из со-
седних русских поселений. В XIII веке, 
когда литовские князья овладели русски-
ми городами Новогрудком, Слонимом, 
Брестом), некоторые из них приняли кре-
щение. 

Успехам святой веры в особенности 
способствовала в XIV веке мученическая 
кончина за нее трех придворных вель-
мож литовского князя Ольгерда (сына 
Гедимина, основателя литовского княже-
ства), а именно святых Антония, Иоанна 
и Евстафия. Но в конце того же века Лит-
ва и подчиненная ей православная за-
падная Русь соединились с католической 
Польшей. После этого большие усилия 
Римских пап направляются к тому, что-
бы, во-первых, отделить юго-западные 
епархии от единой Российской церкви, а 
во-вторых, ввести здесь так называемую 
литовскую унию. 

https://days.pravoslavie.ru/Life/
life6508.htm 

РАВНОАПОСТОЛЬНЫЙ КНЯЗЬ ВЛАДИМИР 

СВЯТАЯ РУСЬ 
 

Шли годы, шли века... Над Русскою Державой 
За князем княжил князь и ширилась земля. 
И ряд богатырей прошел по ней со славой 
И тризну справила по ним вся Русь скорбя... 
  
Но светоч истины сокрыт был от народа, 
В потьмах бродила Русь... Не славила в те дни 
Великого Творца и истинного Бога, 
В кровавых капищах Перуна и Даждбога, 
В невежестве своем склонялися они... 
Но вот настал тот час, когда десницей Божьей, 
Ниспослан был на Русь луч благости святой, 
И кликнул светлый Князь: "Кто верен мне за мной! 
  
О мой народ! Спеши расстаться с ложью, 
Отринь богов, как я познай Живого Бога, 
К Днепру иди, омой грехи свои, 
Прими свет истины крещения Христова". 
И множество крестилося в те дни... 
  

 
 
 
Вся Русь поныне чтит Владимира Святого, 
При нем блеснул над ней Христианства первый 
луч, 
И в горькой участи изгнанья рокового, 
Мы молимся ему: "Предстателем нам будь! 
  
О Ты! страны родной, великий Просветитель, 
Владимир-Солнышко! ее отцом ты был, 
Молись за нашу Русь, которой Сам Спаситель, 
Крещением святым грехи ее омыл". 
  
Пусть памятный сей год - начала Эры славной, 
Зарею светлых дней вновь будет для нее, 
Неугасимый светоч веры Православной, 
Сияет век над ней, как светлая звезда". 
 

А. КОВСКАЯ 
 
 
http://www.vladyka-ionafan.ru/events/2010/08/29-0 
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17.3. В чем заключается пост? 

– Пост заключается в духовном и 
телесном воздержании с целью отка-
заться от обладания теми благами, кото-
рые ему дал Бог, и поделиться 
ими с ближними.  

Как это можно сделать? Воздержи-
ваться от обильных яств и отдавать 
сэкономленные деньги неимущим. Выде-
лить свое время и подарить радость 
ближнему. Уклониться от удовольствий 
и суетных дел, которыми, словно покры-
валом, человек прикрывает свое неже-
лание обратить лик к Небу и увидеть, 
к чему его призывает Бог. 

В дни поста верующие стараются 
больше думать о Боге, о своих грехах, 
чаще исповедоваться и причащаться, 
больше молиться, читать духовную ли-
тературу. Исключают принятие скором-
ной пищи: мяса, яиц, молока, а употреб-
ляют растительную – хлеб, крупы, ово-
щи, фрукты. 

В это время надо по возможности 
ограничить погруженность в мирскую 
суету, отказаться от светских развлече-
ний, больше времени уделять посеще-
нию Церкви, душеполезному чтению, 
добрым делам. Следует обратить осо-
бое внимание на характер отношений с 
близкими: перед обиженными извинить-
ся, с кем в ссоре примириться, нуждаю-
щимся уделять внимание и заботу, воз-
держиваться от празднословия, осужде-
ния, лести, лжи и всякого зла. 

17.4. Кто освобождается от по-

стов? 

– Пост – это в первую очередь время 
повышенного внимания к своей душе, то 
есть время усиленной молитвы, покая-
ния, воздержания чувств.  

Что касается приема пищи, то телес-
ный пост послабляется для болящих, 
беременных и кормящих матерей, мало-
летних детей, путешествующих (по мере 
необходимости), а также для людей, 
находящихся в обременительных обсто-
ятельствах. Конкретные вопросы про-
хождения поста согласовывают со свя-
щенником. 

17.5. Всем ли можно поститься? Не 

вредит ли пост здоровью? 

– Заповедь о посте дал Бог, поэтому 
постятся все верующие и желающие 
спасти свою душу. Предписываемая 
Уставом Церкви строгость постов рас-
считана на физически здоровых людей. 
В случае невозможности придерживать-
ся уставной строгости поста необходимо 
обратиться к священнику для согласова-
ния с ним меры послабления. 

На Руси издавна постились все – и 
старые, и малые. Все святые угодники 
Божии вели строгую постническую 
жизнь, выполняли тяжелые физические 
работы и при этом многие из них долго 
жили. Здоровью вредит неумеренное и 
неразборчивое употребление пищи и 
греховная жизнь.  

«Не пресыщайся всякою сластью и 
не бросайся на разные снеди, ибо от 
многоядения бывает болезнь, и пресы-
щение доводит до холеры; от пресы-
щения многие умерли, а воздержный 
прибавит себе жизни» (Сир. 37:32–34). 

17.6. На сколько надо сократить 

употребление пищи во время поста? 

– Каждый сам должен определить, 
сколько питания в сутки ему требуется. 
Потом надо понемногу уменьшать обыч-
ное количество употребляемой пищи и 
довести его до минимума. При этом не 
следует доводить себя до изнурения. 

17.7. Как поститься больным лю-

дям? 

– Благодушие во время болезни и 
терпение ее заменяют пост. Поэтому 
больным разрешается употреблять пи-
щу, которой необходимо питаться при 
лечении их заболевания: постная она 

или нет. Но на ослабление поста надо 
спрашивать благословение священника. 

17.8. С какого возраста следует 

поститься детям? 

– Определенного правила нет. Когда 
приучать детей к посту и какова мера 
детского поста, нужно решать индивиду-
ально со священником.  

В христианской семье этот вопрос 
иногда решается просто: постятся роди-
тели – постятся и дети, и если здоровы – 
с самого раннего возраста. 

17.9. Какие бывают однодневные 
посты и как  поститься в этом слу-

чае? 

– Однодневные посты бывают в сре-
ду (в этот день вспоминается предатель-
ство Иуды) и пятницу (день, когда распя-
ли Господа Иисуса Христа) каждой неде-
ли. В эти дни не употребляют мясную, 
молочную пищу и яйца, а рыбу употреб-
ляют в период от Пасхи до Троицы. 

В Рождественский (24 декабря/06 
января) и Крещенский (05/18 января) 
сочельники пищу не вкушают до вечера. 
В день Усекновения главы Иоанна Пред-
течи (29 августа/11 сентября) пост состо-
ит в отказе не только от мясной, молоч-
ной пищи, яиц, но и от рыбной. В день 
Воздвижения Креста Господня (14/27 
сентября) тоже предписан строгий пост – 
на трапезе положено вкушать овощи и 
растительное масло. 

Посты делятся на нестрогие 
(воздержание от всех видов мясной, мо-
лочной пищи и яиц) и строгие 
(воздержание от всех видов мясной, мо-
лочной пищи, яиц, рыбы и елея). 

17.10. Надо ли соблюдать пост в 
среду или пятницу, если на эти дни 
приходится какой-либо праздник, 

например, Крещение Господне? 

– Если на среду или пятницу прихо-
дятся двунадесятые праздники: Рожде-
ство Христово и Крещение Господне, то 
пост отменяется. 

17.11. Как поститься в Великий 

пост и для чего он установлен? 

– Великий пост установлен для под-
готовки к Пасхе – главному христианско-
му празднику, в память о сорокадневном 
пребывании Господа Иисуса Христа в 
постном подвиге в пустыне, а следую-
щая сразу за Великим постом Страстная 
Седмица посвящается последним дням 
земной жизни, страданиям, смерти и 
погребению Господа Иисуса Христа.  

Во время Великого поста из употреб-
ления исключают мясную, молочную 
пищу, яйца. Рыба разрешается только в 
праздник Благовещения Пресвятой Бого-
родицы, если он приходится не на 
Страстную Седмицу, и в Вербное вос-
кресенье. В Лазареву субботу разреша-
ется рыбная икра. 

17.12. Как поститься в Петров пост 

и для чего он установлен? 

– Петров пост установлен в честь 
святых первоверховных апостолов Пет-
ра и Павла и в воспоминание того, что 
после сошествия на них Святого Духа 
святые апостолы разошлись из Иеруса-
лима по всем странам, постоянно пребы-
вая в подвиге поста и молитвы.  

Петров пост менее строг, чем Вели-
кий. Во время Петрова поста исключает-
ся мясная, молочная пища, яйца. Рыба 
разрешается по субботним и воскрес-
ным дням. Если же в понедельник, втор-
ник или четверг будет память полиелей-
ного святого или святого «со славосло-
вием», то в эти дни тоже разрешается 
рыба. 

17.13. Как поститься в Успенский 

пост и для чего он установлен? 

– Успенский пост (с 14 по 27 августа 
по новому стилю) установлен в честь 
Пресвятой Богородицы. Готовясь отойти 
в вечную жизнь, Божия Матерь постоян-
но постилась и молилась. В память об 

этом событии верующие постятся, обра-
щаясь в молитве к Пресвятой Деве за 
помощью.  

Во время Успенского поста исключа-
ется мясная, молочная пища, яйца и 
рыба (рыба разрешается только один 
раз на Преображение Господне). По 
строгости Успенский пост приравнивает-
ся к Великому посту.  

17.14. Как поститься в Рождествен-

ский пост и для чего он установлен? 

– Рождественский пост установлен 
для того, чтобы к дню Рождества Хри-
стова верующие очистили себя покаяни-
ем, молитвой и воздержанием,  и могли 
благоговейно встретить явившегося в 
мир Сына Божия.  

Во время Рождественского поста 
исключается мясная, молочная пища, 
яйца. Рыба разрешается по субботним и 
воскресным дням. Если же в понедель-
ник, вторник или четверг будет память 
полиелейного святого или святого «со 
славословием», то в эти дни тоже разре-
шается рыба.  

17.15. Можно ли есть мед во время 

поста? 

– Можно, но в умеренном количестве. 

17.16. Можно ли есть рыбу в среду 
и пятницу в период от Пасхи до Воз-

несения Господня?  

– От Пасхи до Вознесения Господня 
по средам и пятницам есть рыбу разре-
шается. 

17.17. Каковы правила соблюде-

ния поста перед причащением?  

Традиция трех- и даже семидневного 
поста и обязательной исповеди перед 
причащением возникла в Русской Церк-
ви во время синодального периода, ко-
гда причащались один-два раза в год. 

Однако в Древней Церкви не принято 
было поститься в субботний день (64-
е Апостольское правило). И необходи-
мость соблюдения дополнительных 
постных дней перед причастием не ре-
гламентируются церковными канонами. 

Если мирянин (в период мясоеда) 
готовится к причащению в воскресный 
день, он может по благословению духов-
ника соблюдать пост в среду и пятницу, 
а субботу умеренно вкушать скоромную 
пищу. Приведенный здесь вариант до-
пускается для воцерковленных христи-
ан, соблюдающих посты и постные дни и 
регулярно приступающих к таинству 
Причащения.  

Для новоначальных, отпавших от 
Церкви и не соблюдавших установлен-
ные Церковью многодневные и одно-
дневные посты, священником может 
быть установлен дополнительный 3–7 
дневный пост перед Причащением. 

17.18. Какова продолжительность 

литургического поста? 

В «Известии Учительном» мирянам 
накануне Причащения с вечера рекомен-
дуется ничего не вкушать в пищу и не 
пить, а с полуночи это запрещено даже 
детям, немощным и престарелым.  

Однако по определению Священного 
Синода Русской Православной Церкви 
продолжительность литургического по-
ста составляет не менее 6 часов: «При 
совершении Божественной литургии 
Преждеосвященных Даров в вечерние 
часы воздержание для причащающихся 
от принятия пищи и пития должно быть 
не менее шести часов; однако, воздер-
жание перед причащением с полуночи 
до начала данных суток весьма похваль-
но, и его могут держаться имеющие фи-
зическую крепость». Этому правилу 
необходимо следовать и при подготовке 
к Причащению на праздничных ночных 
службах (на Пасху, Рождество и т.д.) 

 

18. О МИЛОСТЫНЕ 

 

18.1. Что такое милостыня?  

– Милостыня – это движимое христи-
анской любовью к ближнему стремление 
принести ему благо, помочь ему в труд-
ной ситуации. Она может быть не только 
вещественной (деньги, одежды, продук-
ты питания), но и духовной 
(сострадание, добрый совет, утешение). 

Для христианина милостыня – неотъ-
емлемая часть его служения Богу, наря-
ду с храмовым богослужением, молит-
вой и борьбой с грехами. Верующий по-
дает нищему то, что ему «послал Бог», 
ибо он относится к своему достатку как к 
дару, который получен по воле Господа.  

18.2. Что главное в милостыне? 

– Важность милостыни измеряется 
не  размером подания, а сердечным рас-
положением подающего. Милостыня 
состоит не в том, чтобы только давать 
деньги, но чтобы давать с христианским 
чувством милосердия.  

«Кто сеет скупо, тот скупо и по-
жнет; а кто сеет щедро, тот щедро и 
пожнет. Каждый уделяй по расположе-
нию сердца, не с огорчением и не с при-
нуждением; ибо доброхотно дающего 
любит Бог» (2 Кор. 9:6–7).  

«Благотворительность, как рай, 
полна благословений, и милостыня пре-
бывает вовек» (Сир. 40:17). 

18.3. Всем ли просящим надо пода-

вать милостыню? 

– В Священном Писании сказано: 
«Просящему у тебя дай» (Мф. 5:42). 
«Из имения твоего подавай милосты-
ню, и да не жалеет глаз твой, когда 
будешь творить милостыню. Ни от 
какого нищего не отвращай лица твое-
го, тогда и от тебя не отвратится 
лице Божие. Когда у тебя будет много, 
твори из того милостыню, и когда у 
тебя будет мало, не бойся творить 
милостыню и понемногу; ты запасешь 
себе богатое сокровище на день нуж-
ды, ибо милостыня избавляет от смер-
ти и не попускает сойти во тьму. Ми-
лостыня есть богатый дар для всех, 
кто творит ее пред Всевыш-
ним» (Тов. 4:7–11).  

Поэтому подавать милостыню – важ-
ная обязанность каждого православного 
христианина, предписанная в Священ-
ном Писании. «Не отказывай в благоде-
янии нуждающемуся, когда рука твоя в 
силе сделать его» (Притч. 3:27). Мило-
стыня – акт вещественного или духовно-
го милосердия. 

Но подавать милостыню следует с 
рассудительностью. Некоторые пастыри 
советуют, что лучше помогать тем, о ком 
точно известно, что они нуждаются. 
Например, инвалидам, многодетным и 
неполным семьям. Нерассудительно 
поданная милостыня может принести 
вред тому, кому ее подали. Например: 
средства на выпивку, наркотики, сигаре-
ты принесут вред людям, страдающими 
этими недугами.  

18.4. Можно ли подавать милосты-

ню при выходе из храма? 

– Милостыню можно подавать и при 
входе в храм, и при выходе из него, это 
не имеет никакого значения, главное – 
сердечный отклик на нужду просящего: 
«Не отказывай в пропитании нищему и 
не утомляй ожиданием очей нуждаю-
щихся; не опечаль души алчущей и не 
огорчай человека в его скудости; не 
смущай сердца уже огорченного и не 
откладывай подавать нуждающемуся; 
не отказывай угнетенному, умоляюще-
му о помощи, и не отвращай лица тво-
его от нищего» (Сир. 4:1–4). 

 
 

Практическое руководство по при-
ходскому консультированию (Учебно

-методическое пособие) 
 

 ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ 

http://yandex.ru/infected?sc=1&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C+%D0%B5%D0%B2%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%8
http://yandex.ru/infected?sc=1&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C+%D0%B5%D0%B2%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%8


(Продолжение. Нача-

ло в № 27-90)  

  

7 

 

Дворкин  

Александр Леонидович. 

(Очерки по истории Вселенской Православной Церкви) 

Дворкин  

Александр Леонидович. 

(Очерки по истории Вселен-
ской Православной Церкви) 

(Продолжение. Начало в № 27-112)  
 
Еще в конце XII в. Калоян начал пере-

писку с папой Иннокентием III, надеясь 
получить от него то, чего ему не давали 
в Византии: признания себя императо-
ром и церковной независимости. Тон 
этих писем был довольно подобостраст-
ным, но писал их Калоян в целях исклю-
чительно юридических и политических. 
Религиозно он оставался верным Право-
славию.  

Папские легаты, "архипресвитер" До-
миник и "капеллан" Иоанн, посетили Бол-
гарию в 1200 г. Во время переговоров 
Калоян прибегнул к хитроумному шанта-
жу, сославшись на византийскую теорию 
"двоеначалия" императора и патриарха: 
"Приходи к нам, - якобы говорили греки 
Калояну, - мы венчаем тебя на царство 
(т.е. сделаем императором) и дадим те-
бе патриарха, ибо невозможно быти цар-
ству без патриарха". 25 февраля 1204 г. 
папа поручил кардиналу Льву из Санта 
Кроче короновать Калояна как короля (а 
не как императора) и возвести его архи-
епископа Василия в сан примаса (а не 
патриарха). "Все понимают, - писал папа, 

- что эти два титула, примас и патриарх, 
значат практически то же самое, ибо и 
примас, и патриарх исполняют одно слу-
жение, различаясь лишь по названию". 
Более того, весьма типичным выражени-
ем недоверия со стороны папы восточ-
ной церковной практике, не знающей 
обычая помазания во время епископских 
и священнических рукоположений, было 
его требование, чтобы легат миропома-
зал всех болгарских архиереев.  

Вряд ли Калоян полностью удовлетво-
рился папским ответом. Тем не менее 8 
ноября 1204 г. он принес клятву вер-
ности папе и был коронован папским 
легатом, а его архиепископ Василий объ-
явлен примасом. Это объяснялось тем, 
что выбора у Калояна более не имелось: 
в апреле того же года Константинополь 
был взят крестоносцами.  

Казалось, что альтернативы вселен-
скому латинскому христианству, возглав-
ляемому папой, более не существовало. 
И тем не менее Калоян занялся поиска-
ми таких альтернатив. Он дал приют 
бежавшему из занятого крестоносцами 
Константинополя вселенскому патриарху 
Иоанну Каматиру (тот скончался на бол-

гарской территории в 1206 г.). Отвергнув 
властные претензии латинского импера-
тора Константинополя, Калоян атаковал 
франков, наголову разбил их и взял в 
плен императора Балдуина (1205 г.). Ни 
один из папских призывов к миру и по-
корности не был услышан.  

Когда Калоян скончался в 1207 г., его 
царство держало в страхе весь Балкан-
ский полуостров. Он добился папского 
признания своей власти, но не собирал-
ся играть по обязательным для папских 
вассалов правилам. Его церковь в Тыр-
ново de facto была независимым патри-
архатом. Ее предстоятель, чья юрисдик-
ция была почти идентична болгарскому 
патриархату времени Симеона, называл 
себя патриархом. Лишь 'автокефальная 
архиепископия Охридская входила в 
территорию греческого Эпирского деспо-
тата.  

В 1211 г. преемник Калояна узурпатор 
царь Борил (1207-1218) председатель-
ствовал на соборе в Тырново, на кото-
ром была осуждена ересь богомилов. 
Как мы знаем, эта ересь с ее дуалисти-
ческими корнями, резкими выступления-
ми против Церкви, иерархии и таинств, 

развилась в Болгарии в X в., но обрела 
второе дыхание во время всех сложно-
стей и перемен века XII. Тырновский со-
бор 1211 г. проходил по византийскому 
образцу: он возглавлялся царем и кон-
центрировался на местных проблемах и 
ситуациях. У нас нет информации о том, 
что отцы собора получали какие-либо 
указания из Рима. Однако интересно 
отметить, что Тырновский собор прошел 
одновременно с репрессиями против 
альбигойцев (или катаров) на юге Фран-
ции. Вспомним, что альбигойцы, по всей 
видимости, происходили от богомилов.  

10. За пару лет до этого князь Вукан 
Зетский (сын Стефана Немани) заклю-
чил союз с венгерским королем Эммери-
хом (1196-1204) и признал власть папы 
над собой. Церковь Зеты вновь была 
помещена в юрисдикцию латинского ар-
хиепископа Антибари. Вукану удалось 
даже на краткое время захватить власть 
над княжеством своего брата Стефана 
Рашского, который вернулся к власти 
лишь с помощью Болгарии (1202-1204).  

 
 
 

Чтобы упрочить свою власть и более 
не опасаться нападений брата, Стефан 
развелся со своей женой Евдоксией 
(дочерью императора) и женился на 
внучке Энрико Дандоло - дожа Венеции. 
Вукан и Стефан открыто соперничали, 
желая добиться папской благосклонно-
сти.  

Первой задачей, вставшей перед св. 
Саввой сразу же после его возвращения, 
было примирить братьев. Он добился 
этого, но подписанное ими мирное согла-
шение подразумевало, что Зета останет-
ся под папской церковной юрисдикцией. 
Стефан и св. Савва согласились, что для 
укрепления власти Рашки Стефану сле-
дует написать папе Гонорию III и попро-
сить королевской короны для Стефана. 
Запрос был принят благосклонно, и в 
1217 г. в Рашку прибыл папский легат-
кардинал, короновавший Стефана. С тех 
пор в своем народе он стал известен как 
Стефан Первовенчанный.  

11. Итак, победа папства, казалось, 
была полной: на развалинах Константи-
нополя основана Латинская империя с 
латинскими императором и патриархом, 
а оба православных славянских государ-
ства на Балканах безоговорочно призна-
ли над собой власть папы. Даже русские 
князья в надежде сбросить татарское иго 
отправились в Рим за папской помощью. 
В 1253 г. князь Даниил Галицкий получил 

корону из рук папского легата.  
Но все эти триумфы Рима на поверку 

оказались весьма непрочными - на деле 
познакомившись с папским верховен-
ством, славяне быстро потянулись назад 
в византийскую орбиту. И никейские пат-
риархи проявили значительную гибкость, 
пойдя на ряд уступок, обеспечивших 
полную лояльность славянских Церквей 
в тот трудный для империи и Церкви 
момент.  

Самые скромные уступки были пред-
ложены Руси. С 1249 г., когда русский 
монах Кирилл стал митрополитом Киев-
ским и всея Руси, кандидаты в митропо-
литы чередовались: на кафедру восхо-
дили то русские, то греческие кандидаты. 
Такой порядок продержался почти полто-
ра века.  

Самые большие уступки были предло-
жены Болгарии. Двусмысленность в от-
ношениях между Болгарией и Римом 
завершилась в 1235 г., когда были вос-
становлены канонические отношения 
между Тырново и православными патри-
архами. Ситуация эта во многом пред-
определена политическими обстоятель-
ствами.  

Болгарский царь Иоанн Асень II (1218-
1241) подобно своему предшественнику 
Симеону возмечтал сесть на имперский 
трон в Константинополе. Ему удалось 
посрамить своих соперников и врагов. В 

1230 г. в битве при Клокотнице он разбил 
и взял в плен эпирского деспота Феодо-
ра, ранее короновавшегося имперским 
коронованием в Салониках. Охрид и его 
архиепископия отошли к Иоанну, и он 
провозгласил себя императором болгар 
и греков. Он также отвоевал ряд терри-
торий у Сербии и Венгрии. Однако его 
проект выдать свою дочь замуж за моло-
дого латинского императора Балдуина II 
и таким образом стать регентом в окку-
пированном франками Константинополе 
вызвал резкие протесты латинских кли-
риков - явный знак того, что болгаро-
римская уния не воспринималась ими как 
нечто действительное.  

Тогда Иоанн Асень II подписал дого-
вор о союзе с никейским императором 
Иоанном III Дукой Ватацем (1222-1254). 
Был заключен брак между детьми двух 
государей, а церковный собор 1235 г. 
признал патриарший сан Иоакима Тыр-
новского. Согласно болгарским источни-
кам, император призвал остальных во-
сточных патриархов признать их нового 
болгарского коллегу равноправным с 
ними. После получения положительных 
ответов вселенский патриарх Герман II и 
отцы собора подписали официальную 
грамоту об основании патриархата. Со-
гласно ей Болгарская Церковь была при-
знана независимым патриархатом, лишь 
номинально признающим главенство 

патриарха в Никее.  
Размер нового патриархата соответ-

ствовал границам Второй Болгарской 
империи и в 1235 г. включал в себя епар-
хии, расположенные на территории от 
нижнего Дуная до Македонии и от Бел-
града до Фракии. Остается не совсем 
ясным, какое положение в этой системе 
занимала Охридская архиепископия.  

12. Не менее разочарован был папа и 
развитием событий в Сербии. Несомнен-
но, он надеялся, что результатом коро-
нования Стефана станет распростране-
ние римской юрисдикции на Рашку, так 
же как ранее она была распространена 
на Зету. Но этого не произошло. После 
коронования Стефана св. Савва отбыл 
на Афон, продумывая новый канониче-
ский статус для своей Церкви - но статус 
внутри православного мира. Этот двой-
ной ход, придуманный королем Стефа-
ном и св. Саввой, - получить политиче-
скую легитимность от папы и церковную 
легитимность от вселенского патриарха, 
находившегося в изгнании в Никее, - 
отражал менталитет того времени и не 
казался современникам столь странным, 
каким он может показаться нам.  

Канонически православная Рашская 
епархия находилась в юрисдикции Ди-
митрия Хоматиана, архиепископа 
Охридского.  

Этот ученый греческий архиерей под-
держивал тесный политический союз с 
эпирским деспотом Феодором Ангелом, 
на чьей территории и располагался 
Охрид. Феодор надеялся сам заполучить 
византийскую имперскую корону. Он был 
яростным соперником сербского влияния 
на Балканах, и, следовательно, Охрид-
ский архиепископ вряд ли поддержал бы 
план св. Саввы по устроению церковной 
независимости его народа. Отсюда легче 
понять гениальный политический ход св. 
Саввы: его успех в получении от никей-
ского императора Феодора I Ласкариса 
(1204-1222) и вселенского патриарха 
Мануила I Сарантина (1215-1222) стату-
са "автокефальной" Сербской архиепи-
скопии.  

Итак, в 1219 г., согласовав свои дей-
ствия с братом, Савва прибыл в Никею, 
где просил императора об основании 
Сербской Православной Церкви. Его 
просьбу встретили с пониманием. Св. 
Савва был рукоположен в архиепископы 
Сербские и вернулся домой создавать 
Церковь, которая получила практически 
полную независимость.  

Нужно сказать, что рукоположение 

первого сербского архиепископа вызвало 
целый ряд канонических и политических 
проблем. Канонические проблемы состо-
яли в отношениях новой Сербской архи-
епископии с Константинополем (т.е. Ни-
кеей), с одной стороны, и с Охридом - с 
другой. Титул "автокефальный архиепи-
скоп", полученный св. Саввой, обыкно-
венно использовался для обозначения 
независимого от местного митрополита 
архиерея, который назначался непосред-
ственно императором (или патриархом). 
Архиепископ считался ниже митрополита 
и не имел своего округа с подчиненными 
ему епископами. Однако в поздне-
византийский период архиепископский 
сан стал использоваться гораздо шире. 
Например, архиепископ Охридский 
назначался императором, но ему, как 
преемнику болгарских патриархов, были 
подчинены многие епископы, в то время 
как архиепископы Новгородский и 
(позже) Ростовский сами находились под 
митрополитом Киевским и не имели пра-
ва напрямую сноситься с Константинопо-
лем.  

Однако положение с архиепископией 
св. Саввы отличалось от обоих описан-

ных выше примеров: он получал практи-
чески полную независимость от Констан-
тинополя и юрисдикцию "над всеми 
сербскими и поморскими земля-
ми" (недвусмысленное указание на ото-
шедшую к латинянам Зету) и "над всеми 
митрополитами и епископами этой тер-
ритории". Таким образом, статус Серб-
ской Церкви, по существу, приравнивал-
ся к патриархату или к современным 
автокефальным Церквам. Единственной 
требуемой от нее связью с Константино-
полем было упоминание вселенского 
патриарха в евхаристической молитве 
("В первых помяни, Господи..."). Автоке-
фальный статус Сербской Церкви был во 
многом новой формулой.  

Тут также имел место конфликт между 
Никейским патриархатом и Охридом. 
Новая архиепископия была создана Ни-
кеей, которая и не думала запрашивать 
мнение Охрида. Отсюда весьма понятен 
протест, выраженный Димитрием Хома-
тианом Охридским в письме к св. Савве 
(1220 г.). Однако юридическая слабость 
позиции Охрида состояла в том, что, как 
виделось из Константинополя, сам 
Охрид был создан имперским указом. 

Так как империя никогда не признавала 
легитимность провозглашенного Самуи-
лом Охридского "патриархата", настоя-
щим создателем архиепископии был 
император Василий II, издавший соот-
ветствующий указ в 1019 г. Следова-
тельно, преемник Василия имел право 
изменить разработанные им правила.  

Этот аргумент хорошо осознавали все 
стороны спора. Согласно биографу св. 
Саввы, патриарх не хотел хиротонисать 
сербского монаха и сделал это лишь по 
настоянию императора Феодора Ласка-
риса. С другой стороны, протест Хомати-
ана был основан на факте непризнания 
им легитимности никейского императора: 
"У нас нет легитимной империи, - напи-
сал он св. Савве, - и, следовательно, 
твоя хиротония не имеет законного осно-
вания". В византийском понимании отно-
шений между Церковью и империей 
установление границ между церковными 
юрисдикциями считалось правом импе-
ратора.  

 
(Продолжение в №114) 



Дворкин  
Александр Леонидович. 

(Очерки по истории Вселенской Православной 
Церкви) 
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Дорогие братия и сестры, приглашаем вас на богослужение! 

 
Расписание богослужений 

 

Июль 

Чт. 11.07.2019 г. — 16:00 — Всенощное бдение. 

Пт. 12.07.2019 г. — 09:00 — Божественная литургия. Славных и всехвальных первоверховных апостолов  

          Петра и Павла. 

Сб. 13.07.2019 г. — 16:00 — Всенощное бдение. 

Вс. 14.07.2019 г. — 09:00 — Божественная литургия. 

Сб. 20.07.2019 г. — 16:00 — Всенощное бдение. 

Вс. 21.07.2019 г. — 09:00 — Божественная литургия. Казанской иконы Божией Матери. 

Сб. 27.07.2019 г. — 16:00 — Всенощное бдение. 

Вс. 28.07.2019 г. — 09:00 — Божественная литургия.  Равноапостольного великого князя Владимира. 

 

Август 

Чт. 01.08.2019 г. — 16:00 — Всенощное бдение. 

Пт. 02.08.2019 г. — 09:00 — Божественная литургия. Святого пророка Божия Илии. 

Сб. 03.08.2019 г. — 16:00 — Всенощное бдение. 

Вс. 04.08.2019 г. — 09:00 — Божественная литургия.  

Чт. 08.08.2019 г. — 16:00 — Всенощное бдение. 

Пт. 09.08.2019 г. — 09:00 — Божественная литургия. Великомученика и целителя Пантелеимона.  

          ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК 

Крещение и венчание по договорённости,  

по прохождении двух огласительных бесед. 

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 

Обратите внимание! Просим Вас не упот  реблят  ь эт  у газет  у 
в хозяйственных нуждах. 

Если она стала Вам не нужна, отдайте её другим людям,  

если стала ветхой, сожгите. 
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