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14 октября, в день Покрова Божией 
Матери, православные христиане 
вспоминают чудо, которое произошло 
в 910 году. По преданию, Богородица 
явилась молящимся во Влахернском 
храме в Константинополе. На Руси 
этот праздник называли Покров день. 
Мы расскажем о событиях и традици-
ях Покрова. 

Что такое Покров  
Пресвятой Богородицы 

Покров Пресвятой Богородицы при-
надлежит к числу великих праздников 
Русской Православной Церкви. Его пол-
ное название — Покров Пресвятой Вла-
дычицы нашей Богородицы и Присноде-
вы Марии. 

По преданию, Богородица явилась 
молящимся во Влахернском храме в 
Константинополе. Произошло это в 910 
году. Божия Матерь распростерла свой 
омофор (покрывало для головы) над 
людьми, и это чудо стало знаком заступ-
ничества и утешения над людьми. По-
кров Пресвятой Богородицы празднуется 
только в Русской Церкви. 

Когда празднуется Покров  
Пресвятой Богородицы 

Покров Пресвятой Богородицы при-
надлежит к числу великих праздников. 
Дата праздника фиксированная — 14 
октября по новому стилю (1 октября по 
старому стилю). 

Что можно есть на Покров  
Пресвятой Богородицы 

На Покров Пресвятой Богородицы 
поста нет. Если же день праздника выпа-
дает на среду или пятницу — разрешает-
ся рыба. 

События Покрова  
Пресвятой Богородицы 

История самого события, послужив-
шего поводом к установлению праздни-
ка, известна достаточно хорошо. К Кон-
стантинополю подступили войска варва-
ров. В те годы подобные набеги нередко 
заканчивались кровавой резней, и жите-
ли византийской столицы оправданно 
ждали, что уже к утру они могут про-
ститься с жизнью. 

Священники города молились об из-
бавлении от врагов, и вот в четвертом 
часу ночи будущем известному христи-
анскому святому, юродивому Андрею 
Константинопольскому (славянину по-

павшему некогда в византийский плен), 
во Влахернском храме Константинополя 
явилось видение. На небе он увидел 
идущую по воздуху Богородицу, озарён-
ную небесным светом, окруженную анге-
лами и сонмом святых. Как описывает 
это видение святой Димитрий Ростов-
ский, Богородица «сняла с Себя бли-
ставшее наподобие молнии великое и 
страшное покрывало, которое носила на 
Пречистой главе Своей и, держа его с 
великою торжественностью Своими Пре-
чистыми руками, распростерла над всем 
стоящим народом”. 

Чудесный покров защитил город. 
Поднявшаяся буря разметала корабли 
варваров, избавив жителей Константино-
поля от смерти. 

Конечно, факт чуда невозможно дока-
зать научно, однако о самом факте оса-
ды и спасительной бури есть немало 
исторических сведений. Вопрос вызвает 
лишь то, кем были кровожадные покори-
тели византийской столицы? По некото-
рым данным, это были пришедшие к 
Константинополю сарацины. Однако, 
есть и другая версия. 

Как полагает ряд ученых, события 
праздника описывают произошедшее с 
дружинами русских князей-варягов Ас-
кольда и Дира. Известный историк Церк-
ви Антон Карташов приводит текст пат-
риарха Фотия, который хронологически 
подтверждает, что события могли иметь 
место именно в 866 году, а значит напа-
дающими были именно русы, а не сара-
цины, так как сарацинские нашествия 
случились на полвека позже. Патриарх 
пишет: «Помните ли вы ту мрачную и 
страшную ночь, когда жизнь всех нас 
готова была закатиться вместе с закатом 
солнца и свет нашего существования 
поглощался глубоким мраком смерти? 
Помните ли тот час невыносимо горест-
ный, когда приплыли к нам варварские 
корабли, дышащие чем-то свирепым, 
диким и убийственным. Когда море тихо 
и безмятежно расстилало хребет свой, 
доставляя им приятное и вожделенное 
плаванье, a на нас воздымая свирепые 
волны брани. Когда они проходили пе-
ред городом, неся и выдвигая пловцов, 
поднявших мечи и как бы угрожая городу 
смертью от меча… 

Когда, воздевая руки к Богу, всю ночь 

мы просили у Него помилования, воз-
ложив на Него все свои надежды, то-
гда избавились от несчастья, тогда 
сподобились отмены окружавших нас 
бедствий. Тогда мы увидели рассеяние 
грозы и узрели отступление гнева Гос-
подня от нас. Ибо мы увидели врагов 
наших удаляющимися, и город, которо-
му угрожало расхищение, избавившим-
ся от разорения…» 

Так почему же именно на Руси эти 
события в памяти верующего народа 
остались глубже, чем даже в памяти 
потомков чудесно спасшихся византий-
цев? О князьях Аскольде и Дире из-
вестно не только как о жестоких воинах 
и разорителях чужих земель. Известно 
также и то, что после неудачного похо-
да в Константинополь, русы прислали 
императору Византии посла с прось-
бой направить в Киев христианского 
миссионера. Воинственным варягам 
стало интересно: что же это за Бог у 
греков, способный разметать сильней-
шее войско? Некогда воинственные 
язычники-варвары, Аскольд и Дир к кон-
цу жизни приняли крещение, крестились 
и многие из их дружинников. 

Если это действительно так, то зна-
чит моментальное поражение в не самой 
славной военной кампании лишило ру-
сов материальных трофеев, но принесло 
им нечто гораздо большее. Недаром, 
события времен Аскольда и Дира порой 
называют «первым крещением русов». 

История празднования  
Покрова Пресвятой Богородицы 
Мы читаем об установлении праздни-

ка в русском Прологе ХII века 
(древнерусский житийный сборник). 

«Се убо, егда слышах - помышлях; 
како страшное и милосердное видение и 
паче надеяния и заступления нашего, 
бысть без празднества... восхотех, да не 
без праздника останет Святый Покров 
Твой, Преблагая». 

На Руси церкви в честь Покрова Бо-
жией Матери стали строить в XII веке. 
Одна из самых древних и красивых —
 Покрова на Нерли. Ее возвел святой 
князь Андрей Боголюбский. Есть предпо-
ложение, что именно он и распространил 
традицию празднования Покрова Богоро-
дицы на Руси. 

 

Икона Покрова  
Пресвятой Богородицы 

Самые древние на Руси изображения 
праздника Покрова можно увидеть на 
вратах Рождественского собора в Сузда-
ле и в росписях собора Снетогорского 
монастыря в Пскове. Относятся они к 
XIV веку. 

Известны две основные иконографи-
ческие традиции Покрова – 
«суздальский» и «новгородский». В пер-
вом случае Богородицу изображают пе-
ред храмом, она простирает свой омо-
фор (покрывало для головы) над всеми, 
кто молится в нем. Самый первый из-
вестный нам образец «суздальского» 
типа — храмовая икона Покровского Суз-
дальского монастыря. Она была написа-
на во второй половине XIV века, а сей-
час хранится в Государственной Третья-
ковской галерее. В «новгородском» типе 
икон омофор поддерживают ангелы, а не 
Богородица. Сама Божия Матерь изоб-
ражается стоящей внутри храма. Одна 
из наиболее ранних икон этого типа про-
исходит из Зверина монастыря и датиру-
ется 1399 годом. Сейчас ее можно уви-
деть в Новгородском музее. 

В конце XV века эти две иконографи-
ческие традиции стали объединяться. 

https://foma.ru/14-oktyabrya-2013-pokrov-
presvyatoj-bogorodiczyi.html 

ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ  

 В воскресенье 17 октября 2021 года состоится Крестный 

ход к Поклонному Кресту в Аиле. Этот Крестный ход посвящён 

памяти протоиерея Василия Вербицкого и храма св. Предтечи 

и Крестителя Господня Иоанна, который он построил в 1861 

году. Это был первый Православный храм в Горной Шории. 

Храм был освящён 15 октября 1861 года. 

В 1919 году храм был сожжён бандой Рогова. 

 В 2011 году на месте сожжённого храма новокузнецкие 

миссионеры установили Поклонный Крест. С того времени 

ежегодно Крестный ход совершается в Праздник Покрова Пре-

святой Богородицы или в ближайшее к нему воскресенье. 

Ежегодный Крестный ход к Поклонному Кресту 

https://foma.ru/hram-pokrova-na-nerli-chto-myi-ne-znaem-o-nem.html
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Святой Фёдор Ушаков:  
праведник в адмиральских погонах  

В 1804 году на стол высшего военного 
командования Российской Империи лег-
ла записка. В ней, среди прочего, содер-
жались такие строки: «Благодарение 
Богу, при всех означенных боях с непри-
ятелем и во всю бытность оного флота 
под моим начальством на море <…> ни 
одно судно из оного не потеряно и плен-
ными ни один человек из наших служите-
лей неприятелю не достался». В отличие 
от донесения других генералов, стремив-
шихся выслужиться перед начальством, 
автор этих слов не лгал – за все годы 
своей службы на флоте он действитель-
но не допустил ни гибели судов, ни пле-
нения личного состава. Этого великого 
человека звали Федор Ушаков. 
Будущий флотоводец родился в семье 
Федора Игнатьевича и Прасковьи Ники-
тичны Ушаковых – представителей ста-
ринного русского дворянского рода. Су-
пруги были людьми благочестивыми и 
набожными, а родным дядей Ушакова-
младшего был Феодор Санаксарский – 
известный подвижник XVIII века. Вполне 
естественно, что с самого рождения Фе-
дю окружала особая обстановка, пропи-
танная духом молитвы, милосердия, вза-
имоуважения, любви. И эти благие семе-
на, упавшие в душу мальчика, со време-
нем принесли свои всходы. Дав своему 
сыну хорошее начальное образование, 
Ушаковы определили его в Морской ка-
детский корпус – до своей женитьбы 
отец Федора был сержантом лейб-
гвардии Преображенского полка, и карь-
ера военного виделась ему наиболее 
подходящей для его весьма талантливо-
го отпрыска. Пять лет, которые юный 
Федор провел в стенах корпуса, показа-
ли, что выбор его отца был правильным 
– будущий моряк с увлечением постигал 
науки, проявляя особую склонность к 
арифметике, навигации и истории. Впо-
следствии это проявилось в его уникаль-
ной способности успешно вести не толь-
ко сражения, но и сложные дипломатиче-
ские переговоры. 
И все же главным было не это. За годы 
учебы Федор понял, что перед ним от-
крыты два очень непохожих друг на дру-
га пути. Либо он станет карьеристом, 
который идет по чужим головам к оче-
редной должности или награде; либо – 
простым воином, который верно служит 
Богу, царю и Отечеству. Причем, делает 
это не ради каких-либо льгот и привиле-
гий, а просто потому, что таков долг вся-
кого, кто принял воинскую присягу. И к 
концу обучения Ушаков-младший оконча-
тельно избрал второй путь. 
В 1766 году 21-летнего мичмана Федора 
приняли на Балтийский флот. Здесь он 
осваивал уже не теорию, а практику. Так 
прошло несколько лет, пока в середине 

70-х годов его не перебросили на юг в 
составе так называемой Азовской флоти-
лии. Это было время, когда крепнущая 
Россия выходила к Черному морю, отво-
евывая его у Османской империи. Флот 
остро нуждался в молодых энергичных 
людях, готовых на себе потянуть столь 
нелегкую ношу первопроходца. Одним из 
таких людей и стал Федор Ушаков. 
На Балтике он получил хороший опыт 
управления и тактики, теперь ему пред-
стояло применить его в деле. А еще 
начинающий командир утвердился во 
мнении, что нельзя делить подчиненных 
на людей первого и второго сорта. Для 
него все моряки были равны, и он стре-
мился действовать так, чтобы завершить 
любую военную операцию с наименьши-
ми потерями. Сохранить жизни простых 
моряков, рискуя собственной жизнью – 
это убеждение стало жизненным кредо 
флотоводца. И если поднять сводки до-
несений за все годы службы Ушакова, то 
окажется, что под его началом воевали 
десятки тысяч матросов и офицеров, а 
погибло во всех сражениях около 500 
человек. Это было своеобразным рекор-
дом – другие командиры своих солдат 
практически не щадили, руководствуясь 
печально известным принципом: «Бабы 
новых солдат нарожают!» 
Свою службу на юге Ушаков начинал в 
составе экипажей разных кораблей. Он 
смог отличиться в ходе нескольких важ-
ных кампаний, и его заметил князь Григо-
рий Потемкин. На Федора Федоровича 
помимо военных были возложены еще и 
административные обязанности, с кото-
рыми он справился блестяще – с его 
именем связаны первые страницы лето-
писей Херсона и Севастополя. Первый 
город стал главной судостроительной 
верфью, а второй – местом базирования 
Черноморского флота. С этим периодом 
связана и первая награда Ушакова. Вес-
ной 1783 года в Херсон пришла чума. Ее 
завезли турецкие суда, которые сразу 
подходили к городской пристани безо 
всякого карантина. С мая по октябрь 
скончалось около 12 000 человек. Суще-
ствование города и строительство Чер-
номорского флота было поставлено под 
угрозу. Все силы бросили на борьбу с 
эпидемией, которую погасили довольно 
быстро. Особенно эффективно это сде-
лал Ушаков в отведенной ему зоне. Бла-
годаря принятым мерам, в его команде 
не было ни одного смертного случая. За 
борьбу с эпидемией и сохранение коман-
ды Федор Федорович был награжден 
орденом Святого Владимира IV степени. 
После успешной противочумной кампа-
нии капитан первого ранга Ушаков был 
переведен в Севастополь и в скором 
времени стал фактическим главой горо-
да. При нем закладывалась материаль-
ная база Черноморского флота, на бере-
гах строились пристани, возводился пер-
вый городской храм. Эти работы Ушаков 
часто оплачивал сам из своего жалова-
нья. Параллельно с этим на море шла 
война с Османской империей. На кон 
было поставлено право обладания Кры-
мом и всем Северным Причерноморьем. 
В течение 1767–1791 годов русский флот 
под командованием Федора Федоровича 
одержал ряд блистательных побед над 
турками, не потеряв ни единого корабля. 
За спиной Ушакова были Фидониси, 
Керчь, Тендра, Калиакрия, и все эти ме-
ста навсегда отмечены славой великого 
флотоводца. Его талант принес победу 
России, а самому Ушакову – звание вице
-адмирала. Но, даже имея столь высокий 
чин, он в глубине души оставался про-
стым моряком. Многие общавшиеся с 
ним люди отмечали необычайную про-
стоту в общении, прямоту, приветли-
вость, и в то же время все это сочета-

лось с огромной силой воли, отвагой, 
мужеством и пламенной верой в Бога. По 
свидетельству очевидцев, в любом сра-
жении Ушаков приказывал располагать 
свой корабль в самом эпицентре боя, 
лично отдавал команды, своим приме-
ром воодушевляя матросов и офицеров. 
И неизменным оставалось его упование 
на Провидение. Адмирал всегда утвер-
ждал, что не тактика играет решающую 
роль (хотя ей он уделял огромное внима-
ние), а помощь Божья. Он чувствовал 
себя в ответе за каждого подчиненного и 
понимал, что в сражении все равны пе-
ред страшным лицом смерти, так же, как 
равны перед Богом, имеющим все в Сво-
ей власти. Последним масштабным 
предприятием, которым руководил Уша-
ков, стала средиземноморская кампания 
1798–1800 годов. За это время Черно-
морский флот смог освободить греческие 
острова в Средиземном море от оккупа-
ционного режима наполеоновской Фран-
ции. В этой экспедиции проявилась не 
только военная смекалка адмирала, но и 
его дипломатические способности. Же-
лая обходиться малой кровью, Федор 
Федорович сначала договаривался о 
поддержке с местным населением, и 
лишь когда жители того или иного остро-
ва соглашались помогать русским, на 
берег высаживался десант, который 
быстро обезвреживал французские гар-
низоны. Везде русских встречали как 
освободителей, а благодарные жители 
острова Корфу наградили флотоводца 
именным золотым мечом. Также флот 
Ушакова принимал участие в морской 
части военной операции по освобожде-
нию Италии от наполеоновских войск. 
Средиземноморский поход мог принести 
Ушакову еще немало побед, если бы не 
приказ императора Павла срочно возвра-
щаться в Севастополь. 26 октября 1800 
года эскадра легендарного адмирала 
вошла в Севастопольскую бухту. Через 
полгода император Павел был убит заго-
ворщиками. На престол взошел его сын 
Александр I, что повлекло за собою рез-
кое изменение политики России. Новому 
государю флот оказался не нужен – в 
военном руководстве возобладали сто-
ронники развития сухопутных сил. 
Ушаков остался не у дел. Его перевели в 
Петербург на заурядную должность ко-
мандующего Балтийского гребного фло-
та. Фактически это было списание со 
счетов. Но и в столице Ушаков продол-
жал оставаться простым морским вол-
ком, заботиться о быте моряков, хлопо-
тать о самых несчастных и обездолен-
ных сослуживцах. А в 1807 году прослав-
ленный флотоводец окончательно ушел 
на покой, переехав в Тамбовскую губер-
нию. По словам игумена Санаксарского 
монастыря Нафанаила, возле которого 
находилось имение Ушакова, пожилой 
моряк «вел жизнь уединенную, по вос-
кресным и праздничным дням приезжал 
для богомолья в монастырь к службам, В 
Великий пост живал в монастыре по це-
лой седмице и всякую продолжительную 
службу с братией в церкви выстаивал. 
По временам жертвовал обители значи-
тельные благотворения; также бедным и 
нищим творил всегдашние милостивые 
подаяния и вспоможения». 
Все пережил этот великий человек – и 
войну, и смерть, и разлуку с Родиной, и 
славу, и забвение. Но всегда мог поднять 
руку в крестном знамении и, обратив-
шись к иконам, сказать: «Слава Богу за 
все!» Этими словами он часто начинал 
свои рапорты, эти слова повторял каж-
дый раз при возвращении из очередного 
рейда. И эти же слова он учил повторять 
своих сослуживцев, напоминая им, что 
они вернулись только потому, что Гос-
подь уберег их. 

Последний раз столкнуться с делом госу-
дарственной важности Федору Ушакову 
пришлось в 1812 году, когда ему предло-
жили возглавить тамбовское народное 
ополчение. Он отказался. Годы его в ту 
пору были уже не те, чтобы брать на се-
бя командование. Но все-таки остаться в 
стороне адмирал не мог – на свои лич-
ные средства он устроил госпиталь для 
раненых. Оставшуюся же часть денег – 
две тысячи рублей – Ушаков внес на 
формирование I Тамбовского пехотного 
полка. За Родину он готов был умереть, 
и ей же он мог отдать все, что имел. 
Великий сын России умер 2 октября 1817 
года, проведя последние годы жизни в 
посте и молитве. По воспоминаниям все 
того же игумена Нафанаила, адмирал 
проводил время «крайне воздержанно и 
окончил жизнь свою, как следует истин-
ному христианину и верному сыну Свя-
той Церкви, <…> и погребен по желанию 
его в монастыре подле сродника его из 
дворян, первоначальника обители сия 
иеромонаха Феодора по фамилии Уша-
кова же» (имеется в виду дядя флото-
водца – старец Федор Санаксарский). 
Адмирал Ушаков при любой власти был 
образцом. Даже в советские времена, 
когда дореволюционных героев не очень 
жаловали, именем прославленного фло-
товодца называли улицы, предприятия, 
военные и пассажирские суда. Этот че-
ловек стоял у истоков флотской тактики 
нового времени, когда решающая роль в 
сражениях стала отводиться не столько 
самой артиллерии, сколько точным попа-
даниям по кораблям противника. Ушаков 
ломал все существовавшие до него пра-
вила, смело менял построение за счи-
танные минуты до начала боя, действо-
вал не по заранее заготовленным схе-
мам, а только исходя из конкретной ситу-
ации. Он не боялся рисковать, равно, как 
и не боялся полностью положиться на 
Бога, который и выводил его команду 
живой. 
В 2001 году Церковь признала Федора 
Ушакова местным святым, почитаемым в 
пределах Саранской епархии. А в 2004 
году Архиерейский собор признал леген-
дарного адмирала святым в масштабах 
всей Церкви. Его канонизировали не за 
государственные заслуги, а за то, что в 
центр своей личной жизни он ставил 
евангельские идеалы, следуя им в меру 
сил и возможностей. Федор Ушаков соче-
тал свой высокий воинский чин с глубо-
ким смирением, неподдельной скромно-
стью и искренней верой. 

https://foma.ru/svyatoj-fedor-ushakov-
pravednik-v-admiralskix-pogonax.html 
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СЕДЬМОЙ ВСЕЛЕНСКИЙ 
СОБОР (также известный, 
как Второ́й Нике́йский Со-
бо́р) был созван в 787 году, 
в городе Никее, при импера-
трице Ирине (вдове импера-
тора Льва Хозара), и состоял 
из 367 епископов, представ-
лявших в основном восточ-
ную часть церкви, и легатов 
папы римского. 

Собор был созван против 
иконоборчества, возникшего 
за 60 лет до Собора, при 
византийском императоре 
Льве Исавре, который, же-
лая устранить препятствия к 
мирному соседству с мусульманами, 
считал необходимым упразднить почита-
ние икон. Это течение продолжало суще-
ствовать и при сыне его Константине 
Копрониме и внуке Льве Хозаре. 

 В Православной церкви память святых 
отцов Седьмого Вселенского собора со-
вершается в воскресенье, приходящееся 
на конец 1-й декады или начало 2-й де-
кады октября (по юлианскому календа-
рю). 

 Подготовка созыва Собора 
В целях подготовки к проведению Все-

ленского собора Ириной в 784 году было 
организовано избрание нового констан-
тинопольского патриарха вместо умер-
шего патриарха Павла. При обсуждении 
кандидатов в Мангаварском дворце Кон-
стантинополя после приветственной ре-
чи императрицы раздались возгласы в 
поддержку Тарасия, который не был ду-
ховным лицом, а занимал должность 
асикрита (императорского секретаря). 
Ирина желала видеть патриархом Тара-
сия («мы его же назначаем, но он не слу-
шается»), а он, в свою очередь, поддер-
жал идею проведения Вселенского собо-
ра. Присутствовавшая во дворце оппози-
ция утверждала, что созыв Собора неце-
лесообразен, так как на Соборе 754 года 

уже было принято решение, осудившее 
иконопочитание, но голос иконоборцев 
был заглушён волей большинства. 

Тарасия быстро возвели во все степе-
ни священства, и 25 декабря 784 года в 
праздник Рождества Христова он был 
поставлен константинопольским патри-
архом, которым оставался в течение 
следующих 22 лет. После этого избран-
ный патриарх по традиции разослал 
всем предстоятелям церквей изложение 

своего вероисповедания. Дополнительно 
были разосланы приглашения на Все-
ленский собор, написанные от имени 
Ирины, её сына императора Константина 
и самого Тарасия. В Рим к папе Адриану 
I было также направлено приглашение 
принять участие в предстоящем Соборе: 

…отправил в Рим соборные послания и 
книгу своего вероисповедания, которая и 
принята папою Адрианом. 
Писала также и царица к 
тому же папе и просила его 
прислать свои грамоты и 
мужей для присутствия на 
соборе. — Хронография 
Феофана, год 6277 / 777 
(785) 

27 октября 785 года был 
получен ответ папы Адриа-
на, который позже с сокра-
щением неприятных для 
константинопольского пат-
риархата высказываний 
(касавшихся, в основном, 
главенства Рима в христи-
анской Церкви) был зачитан 
на Соборе. Понтифик вы-
сказался, что считает воз-
можным восстановить ико-
нопочитание только на ос-
новании святоотеческого 
предания, выдержку из ко-
торого он приводит в своём 
письме, но видя ревность о 
православии императрицы 
и патриарха, Адриан согласился на про-
ведение Собора при выполнении следу-
ющих условий: 

• торжественное анафематствование 
иконоборческого собора 754 года в при-
сутствии папских легатов; 

• предоставление императрицей, пат-
риархом и Сенатом письменной гарантии 
неприкосновенности папских легатов; 

• возвращение в ведение Римской 
церкви областей Южной Италии, ранее 
переданных императором Львом III Исав-
ром в ведение Константинопольского 
патриархата; 

• неиспользование Константинополь-
ским патриархом титула «вселенский». 

В своём письме папа назначил на Со-
бор двух легатов: пресвитера Петра и 
игумена Петра, а также назвал Ирину и 
её сына новым Константином и новой 
Еленой. 

Первая попытка открыть Собор в 
786 году 

Церковь Святых Апостолов в которой 
состоялась первая попытка открыть Со-
бор 

Открытие Собора было назначено в 
Константинополе на 7 августа 786 года. 
Приехавшие в столицу епископы-
иконоборцы ещё до открытия Собора 
начали вести переговоры в гарнизоне, 
стараясь заручиться поддержкой воинов. 
6 августа перед храмом Святой Софии 
прошёл митинг с требованием не допу-
стить открытия Собора. Несмотря на это, 
Ирина не стала изменять назначенной 

даты, и 7 августа в 
храме Святых Апосто-
лов Собор был открыт. 
Когда начали зачиты-
вать святые писания, 
в храм ворвались во-
оружённые воины, 
сторонники иконобор-
цев: 
«Не допустим», — 
кричали они, — 
«чтобы вы отвергли 
догматы царя Констан-
тина; пусть будет 
твердым и непоколе-
бимым то, что на сво-
ем соборе он утвердил 

и законоположил; мы не допустим, чтобы 
в храм Божий вносили идолов (так они 
называли святые иконы); если же кто 
осмелится не повиноваться определени-
ям собора Константина Копронима и, 
отвергая его постановления, станет вно-
сить идолов, то сия земля обагрится кро-
вью епископов.» — Житие святого отца 
Тарасия, архиепископа Константино-

польского 
 Епископам, под-
держивающим 
Ирину, ничего не 
оставалось, как 
разойтись. Пере-
жив неудачу, Ири-
на приступила к 
подготовке созыва 
нового Собора. 
Под предлогом 
войны с арабами 
императорский 
двор был эвакуи-
рован во Фракию, 
а верный иконо-
борцам гарнизон 
отправлен вглубь 
Малой Азии 
(якобы навстречу 
арабам), где вете-
ранам дали от-
ставку и выплати-
ли щедрое жало-
вание. Константи-
нополь был пере-

дан под охрану другой по составу гвар-
дии, завербованной из Фракии и Вифи-
нии, где взгляды иконоборцев не получи-
ли распространения. 

Завершив подготовку к Собору, Ирина 
не решилась вновь проводить его в сто-
лице, а выбрала для этой цели отдалён-
ную Никею в Малой Азии, в которой в 
325 году состоялся Первый Вселенский 
собор. 

Работа Собора в 787 году 
В мае 787 года Ирина вновь разослала 

приглашения с просьбой прибыть на Со-
бор в Никею. Состав делегаций практи-
чески не изменился. От Рима были те же 
легаты; трёх восточных патриархов, не 
имевших возможности приехать из-за 
войн с арабами, представляли их синке-
лы Иоанн и Фома.Всего, по различным 
оценкам, на Соборе присутствовало 
350—368 иерархов, но число подписав-
ших его Деяние составило 308 человек. 
Седьмой Вселенский Собор открылся 24 
сентября и продолжался месяц. 

Императрица Ирина с сыном на Седь-
мом Вселенском соборе (фрагмент 
фрески Дионисия, XV век) 

Императрица Ирина лично не присут-
ствовала в Никее, её представлял комит 
Петрона и начальник штаба Иоанн. Со-
бор провёл 8 заседаний, только послед-
нее из которых состоялось 23 октября 
787 года в Константинополе в присут-
ствии Ирины и императора, её сына. 
Собор начал свою работу с принятия 
решения в отношении епископов-

иконоборцев, многих из которых разре-
шили допустить к участию в работе Со-
бора, приняв их публичное раскаяние. И 
лишь на четвёртом заседании — по 
предложению папских легатов, в храм, 
где заседал Собор, была принесена ико-
на. 

По итогам работы был принят орос 
Собора, восстановивший почитание икон 
и разрешивший употреблять в церквах и 
домах иконы Господа Иисуса Христа, 
Божией Матери, Ангелов и Святых, че-
ствуя их «почитательным поклонением»: 

…подобно изображению честного и 
животворящего Креста, полагать во свя-
тых Божиих церквах, на священных сосу-
дах и одеждах, на стенах и на досках, в 
домах и на путях, честные и святые ико-
ны, написанные красками и сделанные 
из мозаики и из другого пригодного к это-
му вещества, иконы Господа и Бога и 
Спаса Нашего Иисуса Христа, непороч-
ные Владычицы нашея Святыя Богоро-
дицы, также и честных ангелов и всех 
святых и преподобных мужей. Ибо, чем 
чаще через изображение на иконах они 
бывают видимы, тем более взирающие 
на них побуждаются к воспоминанию о 
самих первообразах (των πρωτοτύπων) и 
к любви к ним и к тому, чтобы чествовать 
их лобызанием и почитательным покло-
нением (τιμητικήν προσκύνησιν), не тем 
истинным по нашей вере служением 
(λατρείαν), которое приличествует одно-
му только Божескому естеству, но почи-
танием по тому же образцу, как оно воз-
дается изображению честного и животво-
рящего Креста и святому евангелию, и 
прочим святыням, фимиамом и постав-
лением свечей, как делалось это по бла-
гочестивому обычаю и древними. Ибо 
честь, воздаваемая образу, восходит 
(διαβαίνει) к первообразу, и поклоняю-
щийся (ο προσκυνών) иконе поклоняется 
(προσκυνεί) ипостаси изображенного на 
ней. — Догмат о иконопочитании Трехсот 
шестидесяти седми святых отец Седьмо-
го Вселенского Собора 

После закрытия Собора епископы были 
распущены по своим епархиям с дарами 
от Ирины. Императрица приказала изго-
товить и поместить над воротами Халко-
пратии образ Иисуса Христа взамен уни-
чтоженного 60 лет назад при императоре 
Льве III Исавре. К образу была сделана 
надпись: «[образ], который некогда низ-
верг повелитель Лев, вновь установила 
здесь Ирина». 

Решения этого собора вызвали возму-
щения у франкского короля Карла Вели-
кого (будущего императора), и в 792 г. он 
послал папе список из 85 ошибок, кото-
рые были допущены на этом соборе. 
Помимо прочего, Карл не соглашался с 
выражением патриарха Тара-
сия: «Святой Дух исходит от Отца через 
Сына», — и настаивал на другой форму-
лировке: «Святой Дух исходит от Отца и 
от Сына». Поскольку слова «и от Сына» 
звучат по латыни как filioque, дальней-
шие споры по этому вопросу стали назы-
ваться спорами о filioque. В своем ответе 
Карлу папа встал на сторону собора. 

Последствия 
Собор не смог остановить движение 

иконоборцев. Это было сделано только 
на Константинопольском соборе 843 го-
да при императрице Феодоре. В ознаме-
нование окончательной победы над ико-
ноборцами и всеми еретиками был уста-
новлен праздник Торжества Правосла-
вия, который положено праздновать в 
первое воскресенье Великого Поста и 
который празднуется до сих пор в Право-
славной Церкви. 

https://www.hram-podkopai.ru/
voskresnaja-shkola/sedmoy-vselenskiy-

sobor.html 

СЕДЬМОЙ ВСЕЛЕНСКИЙ СОБОР 

Св. Патриарх Тарасий 

Папа Римский Адриан I 



(Продолжение. Начало в № 27-90)  

  

 

Дворкин  

Александр Леонидович. 

(Очерки по истории Вселенской Православной Церкви) 

Дворкин  

Александр Леонидович. 

(Очерки по истории Вселен-
ской Православной Церкви) 

(Продолжение. Начало в № 27-140) 

Золотым веком несторианского хри-
стианства обычно считается время Аб-
басидского калифата (750-1055). В 775 г. 
резиденция несторианского католикоса 
была переведена из Селевкии-
Ктесифона в Багдад. Западная граница 
была для несториан по большей части 
закрыта, так что их миссия с самого 
начала приобрела восточное направле-
ние.  

Мы знаем, что часто та или иная мис-
сия начиналась с восточных путеше-
ствий сироязычных несторианских куп-
цов. К 630 г. эти "агенты евангелизации" 
добрались уже до Китая. Различные ис-
точники (в том числе и археологические) 
доказывают существование несториан-
ских общин в Китае и в Туркестане 
вплоть до конца XIV в. Большую часть 
средневековья несториане были самой 
многочисленной христианской общиной к 
востоку от Междуречья с множеством 
епархий в Центральной Азии и на Даль-
нем Востоке. На территории франкских 
крестоносных государств несториан по-
чти не было. Лишь один или два из при-
близительно двадцати пяти митрополи-
чьих округов несторианской церкви, в 

которые входило более двухсот пятиде-
сяти епархий (XIII в.), заезжал своими 
пограничными территориями на франк-
ские владения.  

Но расцвет общины вскоре пошел на 
убыль. Упадок начался после падения 
Аббасидского калифата и роста Мон-
гольской империи. К этому времени зна-
менитые несторианские переводческие и 
медицинские школы уже прекратили 
свое существование. В 1300 г. надежда 
на обращение в христианство монголь-
ских иль-ханов была окончательна уте-
ряна. Вскоре они приняли ислам. Но, с 
другой стороны, тот факт, что нестори-
ане тесно сотрудничали с монголами во 
время их завоевательных походов, вряд 
ли способствовал улучшению их отноше-
ний с местными мусульманами, поэтому, 
когда новообращенные в ислам монголы 
обратились против своих бывших союз-
ников, их примеру с энтузиазмом после-
довали арабы и курды. Тысячи нестори-
ан были убиты, десятки тысяч проданы в 
рабство.  

После завоевательных походов Та-
мерлана (1336-1405 гг.) несторианская 
церковь практически исчезла из Цен-
тральной и Западной Азии. Плоды мно-

гих веков несторианской миссии и еван-
гелизации региона были уничтожены за 
несколько десятков лет. К 1400 г. древ-
ние центры и крепости общины, ее шко-
лы и монастыри канули в забвение.  

Тот же процесс повторился в Китае во 
время правления династии Мин (1368-
1644). Жестокое гонение на иностранные 
религиозные группы, начатое в XIV в. 
китайским правительством, естественно, 
в первую очередь было обращено про-
тив несториан. К концу века христиан-
ство на китайской территории было пол-
ностью истреблено.  

6. Как видно из всего вышесказанного, 
средневековая история азиатских нехал-
кидонских восточных христианских церк-
вей глубоко трагична. За этот период 
ближневосточные христиане сталкива-
лись с неслыханно жестокими гонения-
ми, кровавой резней и постоянными во-
енными вторжениями. Все это привело к 
тому, что религиозная карта обширного 
региона навсегда изменилась в пользу 
ислама.  

Некогда великое азиатское христиан-
ство пришло к упадку. Среди причин это-
го - все новые волны гонений, изнури-
тельная дискриминация, сокращение 

количества христиан и географическая 
изоляция. Кроме того, многочисленные 
орды захватчиков, зачастую первона-
чально бывших язычниками, в конце кон-
цов принимали ислам, а не христиан-
ство. Конечно, этому процессу способ-
ствовало то, что политическое господ-
ство в Персии, Месопотамии и на Ближ-
нем Востоке было в руках мусульман. 
Ислам, как правило, был государствен-
ной религией.  

Надежды на обращение в христиан-
ство монголов не оправдались. Немало-
важным фактором была и воинствен-
ность ислама, постепенно вытеснявшего 
христианство из Азии и Ближнего Восто-
ка. Эта воинственность еще более уси-
лилась после прихода турок.  

7. Как и многие другие христианские 
ближневосточные общины, Египетская 
коптская церковь к XII в. утратила свой 
древний язык и перешла на арабский. 
Если еще в конце X в. большинство еги-
петских христиан говорило по-коптски, в 
XII в. только лишь самые образованные 
представители духовенства знали этот 
язык. К этому времени коптский стал 
мертвым языком.  

Вскоре богослужебные книги были 
переведены на арабский, и это вызвало 
великий расцвет христианской арабской 
литературы. Но Египет утратил свой ха-
рактер мирового центра эллинизма и 
христианства: процесс арабизации был 
завершен.  

В отличие от коптского языка, копт-
ская монофизитская община, находив-
шаяся в евхаристическом общении с 
сирийскими яковитами, пережила сред-
невековье и дожила до наших дней. Не-
смотря на материальное и социальное 
давление, несмотря на преимущества, 
предоставлявшиеся обратившимся в 
ислам, несмотря на периодические гоне-
ния, значительное количество коптских 
христиан сохранили верность вере своих 
отцов.  

Более того, Коптской церкви также 
удалось сохранить свое влияние и дале-
ко за границами Египта: коптский патри-
арх оставался главой Нубийской и Эфи-
опской церквей. Коптское влияние было 
решающим в литературе, искусстве и 
архитектуре христианской Нубии. Но 
церковь могла воздействовать не только 
на культурную жизнь. Например, когда в 
середине XIV в. патриарх был арестован 
мамелюками, обвинившими его в не-
уплате налогов, император Эфиопии 

отказался впустить в свою страну все 
египетские торговые караваны. Власти-
тели в Каире вскоре ощутили урон для 
египетской коммерции и немедленно 
освободили патриарха.  

В общем, процесс исламизации Егип-
та (в отличие от арабизации) никогда не 
был доведен до конца. Во время правле-
ния Фатимидов (969-1171) резиденция 
патриарха была перенесена из Алексан-
дрии в Каир, который и стал центром 
коптского христианства. Тогда копты по-
прежнему составляли значительную 
часть населения, а в ряде сельских мест-
ностей они даже были большинством.  

Правление Фатимидов было достаточ-
но терпимым - общая исламизация Егип-
та произошла намного позже. До I Кре-
стового похода коптов часто нанимали 
на ответственные посты в фатимидское 
правительство. Конечно, как и повсюду 
на исламских территориях, они облага-
лись тяжелым налогом, им было запре-
щено строить и восстанавливать храмы 
и открыто отмечать свои праздники. Кро-
ме того, их работа на государственных 
должностях, зачастую в качестве сбор-
щиков налогов, дополнительно восста-
навливала против них исламских люмпе-
нов, завидовавших финансовому про-
цветанию неверных. Иногда правитель-

ство, чтобы успокоить бунт, выдавало 
толпе христианина - сборщика налогов 
или позволяло пограбить дома и лавки 
христиан. Но, несмотря на эти времен-
ные проблемы, до конца правления Фа-
тимидов положение Коптской церкви 
оставалось стабильным и достаточно 
прочным.  

Фактором, сыгравшим против коптов, 
стала географическая близость Египта к 
латинскому Иерусалимскому королев-
ству. Мусульмане, естественно, стали 
подозревать коптов в симпатиях к их 
латинским единоверцам, хотя те и не 
давали практически никаких поводов для 
подобных подозрений. В общем, кресто-
вые походы нанесли громадный вред 
христианской общине Египта. Часто во-
енные поражения египетской армии в 
Палестине компенсировались христиан-
скими погромами в Александрии или 
Каире. Были разрушены многие храмы и 
монастыри, ряд процветающих коптских 
деревень стерт с лица земли. Даже об-
ращение в ислам не помогало: мусуль-
манин коптского происхождения еще 
долгое время спустя считался потенци-
альным предателем и подвергался не-
гласной дискриминации.  

Жизнь для христиан значительно 
усложнилась после прихода к власти в 

Египте мамелюков (1250-1517). Под их 
правлением остатки экономического про-
цветания и влияния коптской общины 
были уничтожены. Христиане стали мар-
гиналами египетского общества. Именно 
тогда переходы в ислам стали массовым 
явлением. К 1400 г. христианская общи-
на Египта уже была незначительным 
меньшинством. Не только копты подвер-
гались гонениям мамелюков: та же судь-
ба была уготована несторианам, армя-
нам и маронитам. В 1260 г. мамелюкский 
каирский султанат разгромил монголь-
скую армию при Айн-Джалуде, а в 1291 г. 
выбил последних крестоносцев из Акры. 
В конечном итоге эти события означали 
катастрофу не только для египетских 
христиан, но и для их собратьев в Пале-
стине и Сирии. Экспансия ислама, по-
следовавшая за Крестовыми походами, 
сыграла свою роль в общем процессе 
заката ближневосточного христианства, 
происшедшем к концу XV в.  

8. Судьба африканского христианства 
за южной границей Египта, в соседней 
Нубии (сегодняшний Судан), была еще 
трагичней. Как и Эфиопская Церковь к 
югу от нее, после своего обращения в VI 
в. церковь в Нубии испытывала культур-
ное и религиозное влияние Египта.  

Два северных царства региона - Ноба-
тия и Макурия (в начале VIII в. они были 
объединены под единым правителем) - и 
южное нубийское царство Алуа вскоре 
после своего обращения присоедини-
лись к монофизитскому лагерю. Интерес-
но, что у нубийцев не было единого 
национального сознания: это были три 
отдельных царства, а их жители никогда 
не говорили о себе как о едином нубий-
ском народе.  

В результате арабских завоеваний 
Нубия оказалась отрезанной от всех кон-
тактов с Византией и вообще со всем 
христианским миром. И тем не менее ей 
в течение долгих веков удавалось сдер-
живать исламское наступление и сохра-
нять свое христианство и свою политиче-
скую независимость. Нубия оставалась 
христианским регионом до самого конца 
средневековья.  

Нубийская церковь управлялась копт-
ской Египетской церковью. Все епископы 
назначались напрямую каирским патри-
архом и были ответственны только пе-
ред ним. Церковь в Нубии не была орга-
низована как автокефальное или даже 
автономное национальное образование: 
она рассматривалась как часть Коптской 
церкви. В результате из-за этого каир-

ского контроля Нубийская церковь не 
смогла развить в народе чувства этниче-
ской солидарности, которое, как прави-
ло, было решающим фактором для вы-
живания автокефальных национальных 
церквей. Когда нубийское христианство 
столкнулось с переменами политической 
и социальной структуры, столь необхо-
димое организационное единство не 
смогло воплотиться в жизнь. Другим важ-
ным фактором, способствовавшим мед-
ленному умиранию и в конечном итоге 
исчезновению христианства к югу от Асу-
ана, было отсутствие у Нубийской Церк-
ви возможности для поддержания посто-
янных контактов с христианским миром 
за своими границами.  

Хотя Нубийская церковь подчинялась 
Каиру, коптский язык не стал ее главным 
богослужебным языком. Интересно, что 
нубийская евхаристия (слегка переде-
ланная версия литургии св. Марка) до XII 
в. служилась на греческом. Но парал-
лельно, начиная с IX в., начал употреб-
ляться старонубийский язык. Монаше-
ство, которое в Египетской церкви игра-
ло важную роль, в Нубии было весьма 
малоизвестным феноменом: археологи-
ческие раскопки обнаружили лишь ма-
лую горстку монастырей во всей огром-

ной стране. Это тоже было показателем 
определенной слабости Нубийской церк-
ви.  

Главным фактором в исламизации 
Нубии стал начавшийся в X в. процесс 
скупки плодородных земель на севере 
страны египетскими арабами, что в кон-
це концов привело к фактической неза-
висимости этих земель от центральных 
властей. Постепенно арабские мусуль-
манские поселения продвигались на юг. 
Население смешивалось путем браков; 
интересно, что в таких случаях, как пра-
вило, избиралась вера новопришельцев.  

Необходимо повторить, что нубийское 
христианство не имело ощущения наци-
онального идентитета. Его организаци-
онная слабость в длительной перспекти-
ве означала и отсутствие национальной 
солидарности и силы. И когда церковь 
лишилась правительственной поддерж-
ки, она оказалась совершенно беспо-
мощной, лишенной эффективного руко-
водства, помощи и лидерства.  

В 1323 г. правитель Макурии, крупней-
шего из нубийских царств, принял ислам. 
Постепенно население последовало за 
своим правителем. Алуа оставалась хри-
стианским государством до начала XVI в. 
Именно в этом веке вся Нубия перешла 

под контроль исламских правителей, и 
древнее царство стало неотъемлемой 
частью арабского и исламского мира.  

Отпадение Нубии в ислам стало круп-
нейшей потерей для африканского хри-
стианства. По всей видимости, в проис-
шедшем есть и доля вины коптского пат-
риархата. У нас нет сведений, предпри-
нимались ли в Каире какие-нибудь дей-
ствия, чтобы помочь нубийским собрать-
ям, но сведения об обратном имеются. 
Еще в 1235 г. Коптская церковь, сослав-
шись на сложные политические условия, 
отказалась направлять епископов в Су-
дан. Хотя впоследствии это решение 
было пересмотрено, оно было достаточ-
но симптоматичным. Вероятно, связи 
между Нубийской церковью и Каиром 
окончательно прервались после 1372 г. 
Именно тогда Коптская церковь в по-
следний раз хиротонисала нубийского 
епископа. После его смерти было пре-
рвано хотя бы формальное апостольское 
преемство, а без духовенства и таинств 
церковь выжить не могла.  

9. Неудивительно, что Эфиопское 
царство - еще один форпост христиан-
ства на северо-востоке Африки - почти 
что разделило судьбу Нубии.  

 (Продолжение в №142) 
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Дворкин  
Александр Леонидович. 

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

Расписание богослужений 

 

Октябрь 

Сб. 16.10.2021 г. — 16:00 — Всенощное бдение. 

Вс. 17.10.2021 г. — 09:00 — Божественная литургия. Крестный Ход. 

Сб. 23.10.2021 г. — 16:00 — Всенощное бдение. 

Вс. 24.10.2021 г. — 09:00 — Божественная литургия. 

Сб. 30.10.2021 г. — 16:00 — Всенощное бдение. 

Вс. 31.10.2021 г. — 09:00 — Божественная литургия. 

 

 

Ноябрь 

Ср. 03.11.2021 г. — 16:00 — Всенощное бдение. 

Чт. 04.11.2021 г. — 09:00 — Божественная литургия. Казанской иконы Божией Матери. 

  

Крещение и венчание по договорённости,  

по прохождении двух огласительных бесед 

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 

Обратите внимание!  

Просим Вас не употреблять эту газету в хозяйственных нуждах. 

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

если стала ветхой, сожгите. 
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В будние дни с   11.00   до  14.00 

Суббота   с   11:00   до  14:00  

    с   16:00   до  19:00 

Воскресенье с    09:00  до  14:00 

 


