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ПРЕДИСЛОВИЕ
С апреля 2010 г. в 19 регионах Российской Федерации 

началось преподавание в школах «Основ религиозных 
культур и светской этики». Согласно решению министер
ства образования и науки РФ, ученики 4-х и 5-х классов 
будут изучать новый предмет, состоящий из шести 
модулей — основы православной, исламской, буддист
ской, иудейской культур, основы мировых религиозных 
культур, основы светской этики. Примерная программа 
обучения рассчитана на 34 часа. Созданы учебные и ме
тодические разработки для новой дисциплины.

В церковных и светских книжных магазинах практи
чески невозможно найти издание, в котором были бы 
собраны воедино исторические данные обо всех право
славных церквях мира, краткие биографические данные 
обо всех русских патриархах, евангелистах, справки о 
наиболее выдающихся церковных праздниках, о назна
чении находящихся в храмах предметов, употребляемых 
во время церковных богослужений. Перечень можно 
продолжить.

На состоявшемся в декабре 2009 г. ежегодном Епархи
альном собрании духовенства Московской епархии Свя
тейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, говоря 
о проблемах современного православного книгоиздания, 
отметил, что «зачастую возникают недопустимые ситуа
ции, когда зашедшему в храм человеку предлагается очень 
мало достойных православных изданий», а в выпускаемой 
богослужебной литературе «порой встречаются и безгра
мотное изложение, и сомнительное богословное содер
жание, и что еще печальнее, когда подобное «творчество» 
вводится в богослужение». Налицо дефицит православной 
литературы, особенно справочных изданий, не только 
для верующих, но и для тех, кто пока не приобщился к 
Православию.
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При подготовке данного православного словаря-спра
вочника автор опирался на официальные издания Мос
ковской Патриархии разных времен, не допуская вольной 
трактовки основополагающих догматов Православия, 
стараясь представить Православие и его многовековую 
историю как можно полнее в определенных справочными 
изданиями рамках.

Книга «Православие. Словарь-справочник» — это не 
учебник и не энциклопедия. Скорее, это путеводитель в 
мире Православия. Без великой культуры православной 
Византии в Европе не было бы эпохи Возрождения. Без 
Православия Русь, Россия не устояла бы во времена на
шествий иноземных полчищ с Запада и Востока.

Вне всякого сомнения, начало преподавания в школах 
основ православной культуры вызвало интерес не толь
ко у школьников и их родителей. Можно сказать и так: 
введение в школьную программу «Основ религиозных 
культур и светской этики» вызвано общественным инте
ресом к религии.

Книга рассчитана на всех, интересующихся Правосла
вием, его историей и канонами.



Лдриан.
Патриарх Московский и всея Руси Адриан (в миру 

Андрей) родился 2 октября 1627 г., по некоторым другим 
данным — 1639 г., в Москве. О его жизни до постриже
ния в монашество достоверных сведений не сохранилось. 
В 1678 г. Патриарх Иоаким назначил игумена Адриана 
архимандритом Чудова монастыря (1678-1686). В 1686 г. 
Патриарх Иоаким поставил его митрополитом Казанским 
и Свияжским.

24 августа 1690 г. он был возведен на Патриарший пре
стол. Патриарх Адриан, поддерживая важные начинания 
царя Петра I (строительство флота, военные и социально- 
экономические преобразования), не одобрил навязывание 
брадобрития, курения, отмену русской национальной 
одежды, особенно сумасбродные царские «потехи».

15 октября 1700 г. Патриарх Адриан скончался в заго
родном Перервинском монастыре. Погребен в Успенском 
соборе Московского Кремля.

Петр I не назначил предполагавшихся выборов нового 
Патриарха, возложив обязанности управления Церковью 
на митрополита Рязанского Стефана Яворского (1658-1772) 
в звании Местоблюстителя Патриаршего престола.

Акафист — хвалебное чтение или пение, во время кото
рого не позволяется сидеть.
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Албанская Православная Церковь
Первые упоминания о существовании христианства в 

Албании относятся к III в. Однако первая епископская ка
федра Албанской Церкви была учреждена в X в. благодаря 
миссионерским трудам учеников святых братьев Кирилла 
и Мефодия—Климента и Наума. С конца IX в. Албанская 
Церковь находилась в юрисдикции Болгарской Православ
ной Церкви, а с 1767 г. она была подчинена Константино
польскому Патриарху. После получения Албанией незави
симости в 1922 г. Албанской Православной Церкви была 
дарована автономия, 12 апреля 1937 г. — автокефалия.

Каноническая территория: Албания.
Титул Предстоятеля: Блаженнейший Архиепископ 

Тиранский и всей Албании, Митрополит Тирано-Дуррес- 
Элвасанский.

Резиденция Предстоятеля находится в Тиране.

Александр Невский — 1220 - 14 октября 1263 г. — Великий 
князь Владимиро-Суздальский, князь Новгородско-Псковс
кой и Полоцко-Витебской земель. 15 июля 1240 г. со своей 
дружиной разгромил на Неве шведские войска, шедшие на 
Русь с крестовым походом по благословению папы римского. 
5 апреля 1242 г. на льду Чудского озера разгромил рыцарей 
Ливонского ордена. Это был очередной крестовый поход на 
Русь. Армия католиков была собрана папским легатом (вы
сший дипломатический представитель Ватикана) Вильямом 
Моденским, чтобы, по признанию историков Тевтонского 
ордена, «сломить последнюю русскую цитадель православия 
и воссоединить христианский мир» (Урбан В. Тевтонский 
орден. — М., 2007).

Канонизирован — причислен к лику святых — Русской 
Православной Церковью для всецерковного почитания 
в 1547 г.

Александра Невского собор (Варшавский) — в конце 
XIX в. в Варшаве по проекту русского зодчего Л.Бенуа 
был сооружен православный собор Александра Невс
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кого. Собор был украшен мозаичными композициями, 
выполненными в 1901-1911 гг. по эскизам В. Васнецова, 
Н. Бруни, Н. Кошелева, В. Думитрашко.

В начале 20-х гг. по распоряжению польских властей 
(времена пилсудчины) собор в Варшаве был взорван. 
Удалось спасти часть наборной шлифованной мозаики, 
которая ныне украшает Покровский собор в районном 
центре Барановичи (Беларусь), построенный в 1931 г. в 
стиле неоклассицизма.

Александрийская Православная Церковь
Основана святым апостолом и евангелистом Марком. 

Название происходит от города Александрия, располо
женного на севере Египта. В Египте уже во II в. была 
епископская кафедра. В ряду патриархий она встала на 
второе место после Константинопольской. Александрий
ская Церковь является родиной монашества, первым уст
роителем общежительного монашества был преподобный 
Пахомий Великий (IV в.)

В начале XIX в. некоторые храмы Церкви были дочис
та ограблены французскими солдатами «великой армии» 
Наполеона Бонапарта, другие превращены в места стоянок 
пехоты и кавалерии. В своих действиях Церковь постоян
но испытывала ограничения со стороны государственных 
властей, вплоть до начала XX в.

На IV Вселенском Соборе в 451 г. митрополит Алек
сандрийской Церкви получил титул Патриарха. Канони
ческая территория — страны Северной, Центральной и 
Южной Африки.

Титул Предстоятеля: Блаженнейший, Божествен
нейший и Святейший Отец и Пастыреначальник, Папа и 
Патриарх Великого Града Александрии, Ливии, Пентапо
ля, Эфиопии, всего Египта и всей Африки, Отец Отцов, 
Пастырь Пастырей, Архиерей Архиереев, Тринадцатый 
Апостол, Судья Вселенной. Патриаршая резиденция на
ходится в Александрии.
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Богослужение в Александрийской Церкви совершается 
на древнегреческом и арабском языках. Большая часть 
прихожан — греки (около 80%), арабы (менее 10%), рус
ские и румыны. Библиотека Александрийского Патриар
хата (основана в 952 г.) — одна из древнейших в мире. На 
ее основе создан Институт по изучению Востока.

Александрийская Церковь имеет подворья в Афинах 
и в Одессе. Обмен подворьями между Александрийской 
и Русской Церквями произошел в 1956 г. В Одессе по
дворью Александрийской церкви был передан Троицкий 
храм, основанный в 1808 г., когда в городе проживала 
многочисленная греческая колония, в этом храме в течение 
почти 50 лет хранились останки Константинопольского 
Патриарха Григория, призывавшего к борьбе с турецким 
игом и зверски замученного турками.

Александро-Невская Лавра — основана в Санкт-Петербур
ге Петром I в 1710 г., в память Александра Невского, как 
мужской монастырь. В 1797 г. монастырь преобразован 
в Лавру, крупный мужской православный монастырь. 
Состоит из Благовещенской церкви (1717-1722), Федоров
ского корпуса с церковью (1740-1750), Троицкого собора 
(1776-1790) и др. В Лавре расположен некрополь XVIII в. 
(Лазаревское кладбище и Тихвинское кладбище, где по
гребены М.В. Ломоносов, А.В. Суворов, Н.М. Карамзин, 
И.А. Крылов, П.И. Чайковский, Ф.М. Достоевский).

Алексий II
Патриарх Московский и всея Руси (1990-2008). В ми

ру — Алексей Михайлович Ридигер — родился 23 февраля 
1929 г. в г.Таллине в семье священнослужителя. После 
окончания средней школы окончил Ленинградскую Ду
ховную семинарию, затем Духовную академию. Доктор 
богословия. В 1950 г. рукоположен в сан священника. 
В марте 1961 г. принял монашеский постриг. В 1961 — 
1964 гг. — архиепископ Таллинский и Эстонский, в этом 
сане был управляющим делами Московской Патриархии,
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вошел в состав постоянных членов Священного Синода. 
В 1968 г. произведен в сан митрополита Таллинского и 
Эстонского, в 1986-1990 гг. — митрополит Ленинградский 
и Новгородский.

В июне 1990 г. Поместный Собор Русской Пра
вославной Церкви, проходивший в Трапезном храме 
преподобного Сергия Радонежского в Троице-Сергиевой 
Лавре, во втором туре избрал митрополита Алексия 
Патриархом Московским и всея Руси. В период его Пат
риаршества было преодолено разделение, возникшее в 
результате революции, Гражданской войны и массовой 
эмиграции из России: 17 мая 2007 г. был подписан Акт 
о каноническом общении с Русской Зарубежной Цер
ковью, в лоне единой Русской Православной Церкви. 
Имел многие церковные и государственные награды. 
Скончался 5 декабря 2008 г., вскоре после того как 
отслужил литургию в Успенском соборе Московского 
Кремля и молебен в Донском монастыре.

Алексий. I
Святейший Патриарх Алексий I (в миру Сергей Вла

димирович Симанский) — родился в Москве 27 октября 
1877 г. в православной семье. После окончания в 1899 г. 
юридического факультета Московского университета 
некоторое время находился на службе в гренадерском 
Самогитцском полку. В феврале 1902 г. принял мона
шество с именем Алексий, вскоре был рукоположен в 
иеродиакона в 1903 г. — во иеромонаха. В 1904 г. — ар
химандрит, в 1913 г. хиротонисан во епископа Тихвин
ского. В январе 1921 г. епископ Алексий Патриаршим 
указом переведен в Петроград с титулом викарного 
епископа Ямбургского, с пребыванием в Александро- 
Невской Лавре.

В 1926 г. назначен в Великий Новгород с титулом архи
епископа Хутынского, вскоре становится членом Синода и 
ближайшим помощником Митрополита Сергия. В 1932 г. 
возведен в сан митрополита, в 1933 г. назначен на Ленин- 
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градскую кафедру. В мае 1944 г. стал Местоблюстителем 
Патриаршего престола. 2 февраля 1945 г. Поместным 
Собором Русской Православной Церкви был единодушно 
избран Патриархом Московским и всея Руси. На второй 
год патриаршества Алексия I окончательно исчезло обнов
ленчество Церкви. Господь увенчал его труды созданием в 
1970 г. Автокефальной Православной Церкви в Америке и 
Автономной Православной Церкви в Японии. Святейший 
Патриарх Алексий I скончался 17 апреля 1970 г. Погребен 
в Троице-Сергиевой Лавре.

Алой — благовонный древесный сок, служит предохра
нением от гниения.

Алтарь — жертвенник, место жертвоприношения в Пра
вославной Церкви — восточная часть храма, отгороженная 
алтарной преградой.

Амвон (греч. ambon) — в раннехристианской и византий
ской церквях кафедры, помещенные по сторонам вимы 
(см. Вима) или под центральным куполом. В Русской 
Церкви — выступающая часть солеи (см. Солея).

Аминь — истинно, точно так, да, воистину. Заключитель
ное слово христианских молитв и проповедей.

Анафема (греч. anathema — проклятие). В христианстве 
церковное проклятие, отлучение от церкви.

Ангел — вестник.

Андреевский собор — построен в Киеве в 1748-1753 гг. в 
честь Андрея Первозванного архитекторами В.В. Растрел
ли и И.Ф.Мичуриным. Освящен в 1767 г.

Андрей Первозванный — апостол, ближайший последова
тель Иисуса Христа, брат апостола Петра. «Бог первое и 
превеликое благодеяние орудием своим, святым Апосто
лом Андреем нашему Российскому Государству и народу 
явил в том, что он в Скифии, при Понте Евксинском (Чер
ном море) и в Сармации, первый проповедуя Евангелие 
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Христово, и на горе, близ Днепра реки, благословляя всю 
Российскую землю, семя Святого Евангелия разсеял» (Ис
торический очерк российских орденов. — СПб., 1892).

Первый креститель Руси святой апостол Андрей при
был на Русь в середине I в. из Синопа. На месте, где он 
сотворил молитву, после возник Киев.

Андрей кончил свою жизнь мученически. Прозван
ный Первозванным — т.е. первым, кого Христос избрал 
себе в ученики, он был казнен римлянами. Его распяли 
вниз головой и на косом кресте, который стали называть 
Андреевским.

Андреевский крест лег в основу первого российского 
орденского знака. В 1698 г. Петр I учредил орден Святого 
Андрея Первозванного за военные подвиги и за отличия 
на государственной службе.

Антиохийская Православная Церковь
Основана святыми первоверховными апостолами 

Петром и Павлом. Антиохия — древняя столица Сирии, 
ныне здесь расположен турецкий город Антакья. Именно 
в Антиохии последователи Иисуса Христа стали называть 
себя христианами, здесь был центр христианского бого
словия, здесь родился Иоанн Златоуст.

После формирования на Халкидонском соборе 451 г. 
организационной структуры христианской церкви епис
копа Антиохии возвели в Патриархи. В конце V в. от 
Антиохийской церкви откололась Халдейская церковь, в 
начале VI в. — сиро-яковиты (монофизиты), в VII в. — ма
рониты.

В мае 1860 г. турки устроили в Антиохии зверское ис
требление христианского населения. В течение месяца все
го в Сирии было убито 17 тыс. мужчин, сожжено 10 тыс. 
детей, изрублено в куски 7 тыс. женщин. Разрушению и 
разграблению подверглись здания патриархии, церкви, 
славившаяся раритетами церковная библиотека. Зверства 
турецких фанатиков были остановлены высадившимися 
в Бейруте французскими войсками.
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Каноническая территория — Сирия, Ливан, Ирак, 
Кувейт, юрисдикция Антиохийского Патриархата распро
странена на ряд епархий в Европе, в Северной и Южной 
Америке, в Австралии. Патриаршая резиденция располо
жена в Дамаске.

Титул Предстоятеля: Блаженнейший Патриарх Вели
кой Антиохии, Сирии, Киликии, Иверии, Месопотамии 
и всего Востока.

Ныне Церковь имеет 22 епархии и около 400 храмов, 
содержит несколько десятков колледжей и начальных 
школ.

Апокалипсис (греч. apokalypsis — откровение) — про
изведение, вошедшее в Новый Завет как «Откровение 
Иоанна Богослова». Содержит пророчества о втором 
пришествии Иисуса Христа для Страшного суда над 
живыми и мертвыми, после чего наступит тысячелетнее 
Царство Божие.

Апокалипсис (Откровение) святого Иоанна Богослова 
признается древнейшей книгой Нового Завета. Его созда
ние датируют 60-ми годами I в. по Рождеству Христову 
(Р.Х.). Автором Откровения Церковь признает апостола 
Иоанна, автора четвертого Евангелия и трех соборных 
посланий, вошедших в ряд канонических книг Нового 
Завета. Откровение святого Иоанна Богослова почти 
всегда было одной из наименее читаемых книг Нового 
Завета и Библии в целом. Это было вызвано прежде всего 
трудностью понимания Апокалипсиса для специально не 
подготовленного слушателя или читателя. Первое толко
вание на весь Апокалипсис написал епископ Кесарийский 
Андрей, живший во второй половине V в. На его толкова
ниях основан весь нынешний общий взгляд Православной 
Церкви на Апокалипсис.

Апокрифы (греч. apokryphos — тайный, сокровенный) — 
произведения иудейской и раннехристианской литературы 
(не используются при богослужении).
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Апостолы (греч. apostolos — посланец, посол) — в ран
нехристианской литературе странствующие проповедники 
христианства. Позднее церковная традиция закрепляет 
это название только за 12 ближайшими последователя
ми Иисуса Христа, которые упомянуты в Новом Завете: 
Петр, Андрей, Иаков (сын Завеедя), Варфоламей, Фома, 
Матфей, Павел, Канатина, Фаддей, Иаков (сын Алфея).

Апостольский, символ веры — составлен Отцами церкви 
(см. — Отцы Церкви) и утвержденный на Никейском (325) 
и Константинопольском Вселенских соборах. Представля
ет собой краткий свод главных догматов христианского ве
роучения. Читается как молитва или исполняется хором во 
время литургии. Никеоградский символ веры составляет 
основу православного вероучения. Католический символ 
веры (так называемое Тридентское исповедание веры) был 
окончательно утвержден лишь в середине XVI в.

Арианство — течение в христианстве в IV-VI вв., ос
нованное священником Арием. Оно отрицало один из 
основных догматов официальной христианской церкви о 
единосущности Бога Отца и Бога Сына. Иисуса Христа 
арианство считало стоящим ниже Бога Отца как его тво
рение. Арианство было признано еретическим и осуждено 
на II Вселенском соборе в 381 г. в Константинополе.

Архетип (греч. arche — начало и typos — образец), в сис
теме средневекового богословия — учение о божественном 
первообразе.

Архидиакон (греч. archi — старший, главный и diako- 
nos — служитель). Духовный сан помощника епископа 
при богослужении.

Архиепископ (греч. archi — старший, главный; episko- 
pos — блюститель, наблюдатель).

Архиерей — начальник над священниками и паствою.
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Архимандрит (греч. archo — идти впереди и mandr a — ов
чарня, т.е. пастырь). До 1917 г. — четвертый по старшин
ству частный титул черного духовенства. Как правило, 
архимандриты занимали должности настоятеля большого 
мужского монастыря, ректора духовной семинарии, на
чальника духовной миссии.

Афон — гора на одноименном гористом и лесистом по
луострове в Эгейском море. Начиная с X в. на Афоне 
возникли многочисленные монастыри. В настоящее вре
мя монастырский комплекс состоит из 20 монастырей, 
расположенных в скалах: Лавра (962-963), Мони-Иверон 
(980), Филотеос (XII в.), Айос-Павлос (XI-XIV вв.), Серб
ский монастырь Хиландар (XII в.), русский монастырь 
св.Пантелеймона (XII в.), болгарский монастырь Зографа 
(XI-XIII вв.) и др. Гора Афон — святое место Правосла
вия. В настоящее время в монастырских библиотеках 
хранятся более 12 тыс. древних рукописей богословского 
содержания.
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Баптистерий, (греч. bartisterion — купель) — крещальня, 
обычно круглое или многогранное в плане здание, пред
назначенное для совершения обряда крещения. Постройка 
типична для раннехристианской и западноевропейской 
средневековой архитектуры.

Библия (греч. biblia — книги) — сборник разновременных 
и различных по характеру сочинений VIII в. до н ,э. - 
II в. н. э., лежащих в основе богослужения и догматики 
иудаизма и христианства.

Благоверный — правоверный.

Благовест — праздничный церковный колокольный звон, 
совершаемый одним колоколом.

Благовещение
Один из Великих двунадесятых праздников. Празд

ник установлен в середине VII в. и отмечается 25 марта 
(7 апреля н.ст.). Этот древнейший праздник связан с 
событием, описанным в Евангелии. Когда Деве Марии 
исполнилось 14, воспитатели решили выдать ее замуж, но 
она дала обет Богу навсегда остаться девой. Обрученная 
со старцем Иосифом, она жила в его доме в Назарете как 
обрученная жена. Однажды к Марии был послан ангел 
Гавриил от Бога с благой вестью о том, что Она станет 
Матерью Спасителя. Весть о зачатии Иисуса, Сына Божия, 
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действительно благая весть, отсюда и название праздни
ка: Благовещение. Дата праздника определилась путем 
отсчета 9 месяцев от Рождества Христова.

Праздник столь важен, что если он случается в Ве
ликий пост, то пост ослабляется, а если в Пасху, то и 
празднуется в Пасху, когда менее значительные праздники 
ослабляются. После Благовещения следует по времени 
рождение Иисуса Христа (См. Рождество).

Благовещенский, собор (Благовещения Святой Богороди
цы) — построен в Московском Кремле в 1390-е гг. Феофа
ном Греком, Прохором с Городца и Андреем Рублевым. 
Перестроен в конце XV в., в иконостасе собора сохрани
лись подлинные произведения Ф.Грека и А.Рублева.

Благословение — подать добра, пожелание добра, позво
ление приступить к доброму делу.

Благочинный — помощник епископа в Русской Православ
ной Церкви с XVII в., опекал духовенство ряда храмов 
или монастырей (благочиннический округ). Ныне — ад
министративно-судебное должностное лицо, помощник 
епископа.

БлаЖенные — святые Русской Православной Церкви, а 
также юродивые (ясновидцы, прорицатели).

БогоглаголиВый — говорящий от имени Божия и по вну
шению Божию.
Богородичен — песнь в честь Богородицы.

БогослуЖение — молитвенное служение Господу Богу 
от лица всей Церкви, состоящее из ряда церковных 
служб, совершаемых в определенное для них время, с 
определенными для них молитвословиями, песнопения
ми и священными обрядами. Совершается большей час
тью в храме законно поставленными на это священными 
лицами почину, установленному Церковью. Церковное 
богослужение отличается от домашней молитвы, когда 
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верующий, отдельно или вместе с другими, обращает
ся к Богу и Святым Его по собственному желанию и 
разумению.

Болгарская Православная Церковь
Всеобщее крещение болгарского народа произошло 

при святом князе Борисе I в 865 г. В 870 г. Болгарской 
Православной Церкви была предоставлена автономия 
в рамках Константинопольского Патриархата. В 919 г. 
на Соборе в Преславе была провозглашена автокефалия 
Болгарской Церкви и заявлено о возведении ее в ранг 
Патриархата. В 927 г. Константинополь признал эти 
решения.

Во времена османского ига турки разделили свою 
империю по религиозному признаку на две части — пол
ноправную мусульманскую и совершенно бесправную 
христианскую. Султан Сулейман I начал искоренение 
христианства, приказал грабить и жечь церкви. Толь
ко в 1870 г. по султанскому фирману был учрежден 
болгарский экзархат, которым управлял старший из 
болгарских митрополитов. В 1872 г. была восстанов
лена автокефалия Болгарской Церкви. Собор Констан
тинопольской патриархии не признал автокефалию и 
объявил Болгарскую Церковь схизматической (расколь
нической). Только через 73 года, в 1945 г. схизма с Бол
гарской Церкви была снята и особым постановлением 
Константинопольской патриархии она была признана 
автокефальной. В 1953 г. было восстановлено болгар
ское патриаршество.

Каноническая территория — Болгария. Юрисдикция 
Болгарской Православной Церкви распространяется на 
епархии в Европе и Америке.

Титул Предстоятеля: Святейший Патриарх Болгар
ский, Митрополит Софийский. Патриаршая резиденция 
и кафедральный собор во имя святого благоверного князя 
Александра Невского находятся в Софии.
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Болнисский Сион — храм в Грузии, в 70 км от Тбилиси, 
близ пос. Болниси. Сооружен в 478-493 гг. Рядом с хра
мом — колокольня. Внутри и снаружи Болнисский Сион 
отличают поразительная цельность и мощь архитектурных 
масс.

Боровский. Пафнутьев монастырь — расположен 
близ г. Боровск Калужской области. Основан в 1444 г. 
Имеет крепостные стены с квадратными шатровыми баш
нями, пятиглавый Рождественский собор (1590-1596).

Брестская уния — в 1596 г. Ватикану при поддержке 
польских магнатов и шляхты удалось расширить ка
толическую экспансию на православный Восток путем 
заключения Брестской церковной унии, которая ставила 
своей целью подчинить православную церковь на терри
тории Украины и Белоруссии Риму. Результатом унии 
стало появление униатской (греко-католической) церкви 
в Западной Украине и в части Белоруссии.



Вардзиа — пещерный монастырь в Грузии в долине р. Ку
ра, в 70 км от г. Боржоми. Создан в основном в 1156- 
1205 гг. Представляет собой несколько сотен высеченных 
в скале помещений, соединенных ходами. Главный храм 
монастыря расписан мастером Георгием в 1180-е гг.

Василий Великий (329-378) — один из отцов христианской 
церкви, епископ Кесарии Кападокийской (Малая Азия), 
затем архиепископ. Боролся с арианами (см. Арианство) 
за признание божественной сущности Сына наравне с 
Отцом в Троице. Проповедовал аскетизм, поддерживал 
монашество. Автор сочинения «Беседы на шестоднев»; 
первой серьезной попытки создать монастырское законо
дательство. «Правила» Василия оставили глубокий след в 
богослужебной жизни и в искусстве монастырей. Его тео
логические изыскания открыли дорогу ко II Вселенскому 
собору 381 г., нанесшего арианству решающий удар.

Василия БлаЖенного храм (более позднее название Пок
ровского собора что на рву) — расположен на Красной 
площади в Москве. Построен из кирпича; фундаменты, 
цоколь и ряд деталей — из белого мрамора, в 1555-1560 гг. 
зодчими Бармой и Постником в честь победы над Казан
ским ханством. Храм отличается необычайной живопис
ностью и разнообразием архитектурных форм, богатством 
и красочностью, создающих ему сказочную нарядность. 
В 1588 г. к собору пристроен придел Василия Блаженного 
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(Василий Блаженный — московский юродивый, канони
зирован Русской Православной Церковью), в 1670-х гг. 
построена церковная колокольня.

Введение Во храм Пресвятой. Богородицы
Двунадесятый, т. е. один из двенадцати великих праз

дников, в этот день в храмах совершается торжественное 
богослужение. Праздник установлен в память события 
из раннего детства Девы Марии. В благодарность за да
рование им от Бога дитяти в столь преклонном возрасте, 
родители Марии обещались посвятить ее Богу и отдали на 
воспитание и служение при храме. При введении Марии 
во храм был и Захария, отец Иоанна Предтечи, будущего 
Крестителя Господня. Праздник отмечается торжествен
но, потому что Введение во храм — это не горький обет, а 
радостное событие. Отцы и учители церкви считают этот 
праздник поучительным: верующие должны, получив от 
Бога благодеяние, воздавать ему благодарения и испол
нять свои обеты.

При храме Дева Мария прожила до того времени, ког
да, по промыслу Бога, была отдана Иосифу, обручнику Ее, 
дабы потом стать Матерью Иисуса Христа, воплощенного 
Сына Божия. Воплощение Бога началось с благовестия, 
которое принес ангел Деве Марии (см. Благовещение).

Великие праздники
Кроме Пасхи и двунадесятых праздников отмечаются 

меньшие по чину, но великие по значению праздники 
господские, богородичные и др. К Великим праздникам 
относятся: Покров Пресвятой Богородицы; Обрезание 
Господне; Собор Богородицы; Положение честной ризы 
Богородицы во Влахерне; Собор архангела Гавриила 
(дважды в одном году); Воспоминание чуда архистратига 
Михаила, бывшего в Хонех; Собор архистратига Михаила 
и прочих небесных сил бесплотных, архангелов: Гавриила, 
Рафаила, Уриила, Селафиила, Иегудиила, Варахиила и 
Иеремиила; Положение ризы Господа нашего Иисуса 
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Христа в Москве; Происхождение (изнесение) честных 
древ креста Господня; Перенесение из Едеса в Констан
тинополь нерукотворного образа (убруса) Господа нашего 
Иисуса Христа; Церковное новолетие (Новый год по ме
сяцеслову), начало идикта.

«Великие Четьи-Минеи» («месячные чтения» — от греч. 
«мине» месяц) — Начали создаваться в 1537 г. в Великом 
Новгороде митрополитом Макарием. Представляют собой 
богословско-церковную энциклопедию, в которой Макарий 
намеревался собрать и переписать, по его словам, «все свя
тые книги, которые в русской земле обретаются». «Великие 
Четьи-Минеи» составлялись более 20 лет. «Первый список 
был передан Макарием в 1541 г. в Новгородский Софий
ский собор, второй — в 1552 г. в Московский Успенский 
собор, третий был им вручен Ивану IV в 1554 г. Это соб
рание включает в себя 13 528 листов большого формата, 
переписанных от руки, и состоит из 12 огромных фолиантов 
в кожаных переплетах» (Русское Православие. М., 1989).

В «Великие Четьи-Минеи» вошли некоторые книги 
Священного Писания с толкованиями, все апостольские 
послания и деяния, прологи, патерики, переводные и 
оригинальные русские жития, сочинения Отцов Церк
ви — Иоанна Златоуста, Василия Великого, Григория 
Богослова, Иоанна Дамаскина и др.; сочинения русских 
церковных писателей — послания Феодосия Печерского, 
«Слова» Кирилла Туровского, «Просветитель» и «Устав» 
Иосифа Волоцкого. Сюда же вошли популярные тогда на 
Руси сборники духовного содержания — «Пчела» и «Златая 
цепь», а также «Иудейская война» Иосифа Флавия, путе
вые записки палестинских паломников, Кормчая книга и 
многочисленные церковные акты.

Составление «Великих Четий-Миней» было пред
принято для обобщения русской духовной литературы, 
централизации культа русских святых. Макарий особенно 
обращал внимание на включение в «Великие Четьи-Ми
неи» русских житий.
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Венчание — совершение Таинства Брака. В начале венча
ния брачующиеся отвечают, свободно ли они вступают в 
брак, не связаны ли обещаниями с другими. Затем свя
щенник возлагает на головы жениха и невесты венцы, и 
Таинство завершается троекратным благословением венча
ющихся иереем. Венцы — это знак победы над страстями и 
напоминание о долге хранить чистоту. Вступившие в брак 
пьют трижды вино из общей чаши и трижды, предшес
твуемые иереем, обходят аналой (подставку для чтения 
книг, икон и креста при богослужении).

Общая чаша — знак необходимости делить между со
бой радость и горе, обхождение аналоя — знак прочности 
брака.

Ветхий Завет
Ветхий Завет — часть Библии, рассматриваемая как 

Священное Писание, написанное по внушению самого 
Бога, в иудаизме и христианстве. Ветхий Завет состоит из 
39 книг, которые признаются каноническими.

Ветхий Завет состоит из Закона («Тора»): Бытие, Исход, 
Левит, Числа и Второзаконие. Эти первые пять свитков 
составляют Пятикнижие. Далее расположены книги стар
ших пророков (Иисуса Навина, Судей израилевых, Руфи, 
I и II книги Самуила, I и II книги Царей), книги младших 
пророков (Исайя, Иеремия, Иезекииль) и двенадцати «Ма
лых» пророков, собранные в один свиток (Осия, Иоиль, 
Амос, Иона, Михей, Наум, Аввакум (Хаббакук), Софония, 
Аггей, Захария и Малахия). Затем следуют Священные, 
или агиографические, писания («Кетубим»): Псалмы 
(Псалтирь), Притчи Соломоновы, Иов, Песнь песней, 
Плач Иеремии, Екклезиаст, Эсфирь, Даниил, I и II книги 
Эзры (Ездры) и Неемии, I и II книги Хроник.

В синодальном тексте Православной Библии I и II кни
ги Самуила и I и II книги Царей именуются как I, II, III и 
IV книги Царств. Книги Хроник именуются их греческим 
названием — I и II Паралипоменон.
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27 книг, или свитков, составляют каноны (правила), 
признанные евреями и сложившиеся в конце I в. до н.э. 
Около 10 других книг не получили признания у евреев, 
так как они были первоначально составлены на греческом 
языке (книги Товита (Товиота), Иудифь, Премудрости 
Соломона, пророка Варуха, Послание Иеремии, Молитва 
Манассии, I и II книги Маккавеев (или Маккавейские), 
некоторые части книги Даниила и книга Ездры на арамей
ском языке). Палестинские евреи почитали за критерий 
боговдохновенности то, что Яхве, библейский древнеев
рейский Бог, творец неба и земли, мог бы говорить толь
ко по-еврейски. Не признают эти книги и протестанты, 
считая их апокрифами, чтение их разрешается. Католики 
их признают и по сей день.

В Православной Библии Ветхий Завет включает все 
эти книги, а также Премудрости Иисуса, сына Сирахо- 
ва, II и III книги Ездры и III книгу Маккавейскую, но не 
содержит Молитву Манассии. (В иудейской религиозной 
традиции упоминается Иисус, сын Сирахов, прозванный 
впоследствии в греческой традиции Сирацидом. Ему 
приписывалась одна из наиболее спорных книг Ветхого 
Завета — Екклезиаст, исключенная из еврейского канона, 
но признанная ранними христианами.)

ВикариатстВо — часть епархии, управляемая помощни
ком правящего архиерея — викарием.

Вима (греч. bemd) — наименование платформы, которая 
поддерживала алтарь в греческом храме, затем —- обозна
чение алтарной части в византийском храме.

Вифлеем — город в Палестине, в 16 км от Иерусалима, 
место рождения Иисуса Христа. Вифлеем — второй, после 
Иерусалима, по значению библейский город. Неподалеку 
расположен грот Вади-эль-Джоуз (Ореховая долина), где 
волхвы, шедшие в Вифлеем, чтобы увидеть младенца 
Иисуса, провели ночь. Пещера, где родился Христос, и 
другая, где находились ясли для скота, куда Иисус был 
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положен, считаются величайшими христианскими свя
тынями. На центральной площади Вифлеема расположен 
храм Рождества, изначально находившийся в ведении 
Восточной православной церкви. После ухода крестонос
цев в храме до 1757 г. служили католики, а затем храм 
Рождества, построенный в первые века христианства при 
императрице Византии Елене (326 г.), вновь перешел в 
лоно Православной Церкви. Место рождения (пещера) 
имеет площадь 3 м2, с потолком из каменной кладки, в 
неглубокой нише устроен небольшой алтарь, перед ко
торым горят десятки свечей. В мраморный пол вделана 
серебряная звезда с надписью по-латыни: «Здесь Девою 
Марией рожден Иисус Христос». В четырех пещерах от 
звезды расположен грот, где находились ясли.

Владимир (Сабодан) — Митрополит Киевский и всея Укра
ины. Родился 23 ноября 1935 г. Предстоятель Украинской 
Православной Церкви с 27 мая 1992 г. Ранее возглавлял 
Ростовскую и Новочеркасскую Епархию. Постоянный член 
Священного Синода.

Владимир I Святой (7—1015) — Великий князь Киевский 
(с 980 г.). Младший сын кн. Святослава Игоревича. При 
нем был заново укреплен и застроен каменными здания
ми Киев. В 988-989 гг. произвел Крещение Руси и ввел в 
качестве государственной религии на Руси христианство. 
При Владимире I древнерусское государство — Киевская 
Русь — вступило в период своего расцвета. Канонизирован 
Русской Православной Церковью более чем через 200 лет 
после кончины, так как не пользовался общецерковным 
почитанием, невзирая на его заслуги перед Церковью, 
пока в день его кончины — 15 июля 1240 г. — князь 
Новгородский Александр (Невский) не одержал победу 
над шведами, в чем усматривалось заступничество князя 
Владимира. С этого времени новгородцы установили 
празднование памяти князя Владимира как святого.
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Владимирская икона БоЖией Матери — 3 июня (22 мая 
ст.ст. 21 г.) произошло Сретение (встреча) Владимирской 
иконы Пресвятой Богородицы, избавившей Москву от 
нашествия крымского хана Махмет-Гирея. Празднование 
этой иконы установлено Русской Православной Церковью 
еще 23 июня и 28 августа (ст.ст.). По преданию, Влади
мирская икона написана евангелистом Лукой и находилась 
в Иерусалиме до 450 г., после чего была перенесена в 
Константинополь. В XII в. Константинопольский пат
риарх передал икону киевскому князю Юрию Долгору
кому, поместившему святыню в великокняжеском селе 
Вышгороде, близ Киева, в женском монастыре. Его сын 
князь Андрей Боголюбский перенес икону во Владимир. 
13 апреля 1185 г. Владимирский собор сгорел, но икона 
уцелела. 7 февраля 1237 г. Владимир был разорен вой
сками хана Батыя (Бату-хан), но икона вновь уцелела. 
Благословленные ею русские воины одержали победу в 
Куликовской битве.

В 1395 г. Владимирская икона прославилась спасени
ем Москвы от нашествия Тамерлана и с тех пор остава
лась там постоянно как оплот русской столицы. 6 июля 
(23 июня ст.ст.) 1472 г. Москва была спасена от нашест
вия татарского хана Ахмата при великом князе Иване III 
Васильевиче, по предстательству Пресвятой Богородицы. 
В честь этого события установлено второе празднование 
Владимирской иконы Божией Матери. Празднество 
Сретению Владимирской иконе Божией Матери также 
сопровождалось крестным ходом из Успенского собора 
Москвы в Сретенский монастырь.

Владимирской иконы БоЖией Матери Сретение — пере
нос из Владимира в Москву в 1395 г., отмечается 8 сен
тября (26 августа ст.ст.). В память этого славного события 
был основан Сретенский мужской монастырь. Именно в 
день Сретения (встречи) Владимирской иконы Божией 
Матери в 1812 г. произошло Бородинское сражение, не 
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давшее победы Наполеону и его армии, набранной со 
всей Европы.

В советский период русской истории икона была пе
ренесена из Успенского собора Кремля в Третьяковскую 
галерею. Под видом «реставрации» с образа были сняты 
священные ризы, соскоблен «лишний» красочный слой (на 
полях иконы были изображены 12 Великих праздников). 
В настоящее время Владимирская икона Божией Матери 
находится в Успенском соборе.

Военные священники
История участия русских православных священников в 

боевых действиях ведет свое начало с поединка инока Тро
ицкого монастыря Александра Пересвета в Куликовской 
битве в 1380 г. Институт военных (полковых) священников 
в русской армии был узаконен в XIX в. и просуществовал 
до революционных событий 1917 г.

Манифестом императора Александра I от 24 октября 
1817 г. было учреждено министерство духовных дел и 
народного просвещения. Помимо управления придворного 
духовенства во главе с духовником царя, действовало и 
управление военного духовенства во главе с обер-свя- 
щенником армии и флота. Этой системе было подчинено 
102 тыс. белого духовенства (965 протоиереев, 32 672 
священника, 14 047 дьяконов, 54 321 причетник). По 
официальным данным лица православного вероисповеда
ния в России (без армии) к 1817 г. составляли 33 906 249 
человек.

Особым звеном в духовенстве были священнослу
жители, обслуживающие царский двор, армию и флот. 
Духовник императорской семьи избирался самим царем. 
«В структуру военного министерства первой четверти 
XIX в. входили обер-священник главного штаба и обер- 
священник армии. Они ведали духовенством и всей сетью 
постоянных церквей военных гарнизонов и походных 
церквей воинских частей и отделений. Обер-священник 
был формально в двойном подчинении — военному ми- 
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нистерству и Синоду, но практически, благодаря именно 
этой двойной подчиненности, приобрел определенный 
суверенитет. Эта структура в течение XIX в. не претерпела 
заметных изменений, если не считать переименования 
обер-священника армии в протопресвитера военного и 
морского духовенства. Последний избирался Синодом, 
но утверждался царем». (Русское православие. Вехи ис
тории. — М., 1989).

На армейское и флотское духовенство возлагалась 
задача обеспечения морального фактора в армии, а также 
другие функции, осуществлявшиеся приходским духовен
ством. Полковой священник вел исповедные ведомости, 
запись актов гражданского состояния и др. Высоко было 
значение деятельности армейского духовенства в причинах 
воинской деятельности армейского духовенства, в причи
нах воинской доблести Русских солдат в Отечественной' 
войне 1812 г., обороне Севастополя в Крымской войне, 
боях на Шипке в русско-турецкой войне 1877-1878 гг. 
Русская Православная Церковь участвовала в организации 
медико-санитарной службы, помощи инвалидам и бежен
цам. Церковь в принципе осуждала тех богатых, которые 
отказывали в благотворительности.

После Октябрьской революции 1917 г. решением новой 
власти церковь была отделена от государства, а школа от 
церкви. Но никакие решения советского правительства не 
могли отделить народ от православия

В 2010 г. министерство обороны Российской Федера
ции определило статус военных священников. Согласно 
директиве начальника Генштаба, военно-церковная служба 
признана юридически, в армейских (флотских) штатах 
учреждена должность — помощник командира части по 
работе с верующими военнослужащими. В специальном 
Положении о помощнике командира части по работе с 
верующими военнослужащими отсутствуют конфессио
нальные ограничения. Армейским священником может 
стать православный священник, а также мулла и раввин.
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Назначение в воинские части производится только по 
рекомендации конфессионального объединения. Военные 
священники имеют право вместе с подразделениями вы
езжать на стрельбища и полигоны, участвовать в дальних 
походах и учениях. Военным священником может быть че
ловек, имеющий (минимально) 5-летний церковный стаж, 
среднее образование и обладающий крепким здоровьем. 
Ношение погон военным священникам не полагается. 
Оружие возьмут в руки те, кому это позволяет религия.

По данным социологического центра вооруженных 
Сил РФ, на начало марта 2010 г. более 70% солдат и 
офицеров считают себя верующими.

ВоздвиЖение Креста Господня
Двунадесятый праздник, установленный в начале IV в. 

Празднуется 14 (27) сентября. После столетних гонений 
на христиан церковь обрела свободу проповедовать, стала 
официально дозволенной. В 313 г. святая царица Елена 
повелела разыскать крест Христов, стоявший на Голгофе. 
Место захоронения креста открыл под угрозой мук старый 
еврей, не хотевший вначале этого делать. После раскопок 
и был обретен тот крест, на котором был распят Иисус 
Христос. Предание гласит, что крест был найден с двумя 
другими крестами — двух разбойников, распятых справа 
и слева от креста Господня, один из которых перед смер
тью раскаялся и был прощен Иисусом. Чтобы определить 
крест Христа, кресты возлагали на умершего, которого 
несли к погребению и он по случаю оказался близ креста. 
После возложения первых двух крестов ничего не изме
нилось. Когда возложили третий крест. Христов, умер
ший ожил. Увидев стечение народа ко кресту, патриарх 
Макарий приказал воздвигать (поднимать вверх) крест 
для поклонения верным. Отсюда и происходит название 
праздника, согласно преданию.

Праздник Воздвижения Креста Господня является днем 
поста, подобно пятнице, когда был распят Христос.
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Вознесение Христово
Двунадесятый праздник, установлен в память воз

несения Иисуса Христа на небеса. Празднуется на соро
ковой день по Пасхе всегда в четверг. Праздник служит 
введением или приготовлением к празднику Сошествия 
Святого Духа, к дню Троицы. Воскресение Христа и Его 
вознесение убедили апостолов в истинности Его учения, 
в божественности Его происхождения, ибо воскреснуть из 
мертвых и вознестись на небо без Бога невозможно.

Вознесение Христа является свидетельством того, что 
и мы, если сподобимся, после общего воскресения из 
мертвых в телах своих будем взяты на небо, вся истинная 
церковь будет вознесена на небо.

Вознесенский собор — Свято-Вознесенский кафедраль
ный Войсковой Собор — закладка соборного храма 
была совершена 17 октября 1893 г. в г. Новочеркасске, в 
присутствии Войсковой администрации Области Войска 
Донского, учащихся городских учебных заведений и при 
большом стечении горожан. На закладной доске было 
написано, что «основался сей Соборный храм в честь и 
память Вознесения Господня». Торжественное освяще
ние совершил Архиепископ Донской и Новочеркасский 
Макарий. В 1894 г. началась кирпичная кладка нижнего 
подвала собора. В 1900 г. на главах и алтарном полукупо- 
ле были водружены 8-конечные кресты, всего 7. Высота 
креста главного купола — 4,8 м, вес — 1280 кг, в него при 
изготовлении было вставлено 78 кристаллов из горного 
богемского хрусталя, граненных под алмазную грань и 
оправленных в медную высеребренную оправу для отраже
ния солнечного блеска. Отсюда и название собора, данное 
казаками, — второе солнце Дона. Колокола были подняты 
23 июля 1900 г. Для позолоты куполов было приобретено 
однозолотниковое золото 96-й пробы.

Освящение Вознесенского собора состоялось 6 мая 
1905 г. Храм сооружен по проекту епархиального архитекто
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ра А. А. Ященко в византийском стиле. На наружном фасаде 
собора выше окон колокольни, была установлена икона 
Донской Божией Матери, чеканенная на меди, размером 1,2 
на 3 м. В годы большевизма она изчезла, сейчас место ее 
пустует, внутри храм расписан обществом русских художни
ков из Санкт-Петербурга. Размещение настенных росписей 
в соборе, как и в любом другом православном храме, имеет 
определенный смысл и систему. Православный храм своими 
настенными росписями, иконами и архитектурным обликом 
изображает и самый процесс очищения и возрождения во 
Христе человека и всего творения в целом.

В центральной части верхнего подвала, с восточной 
стороны устроена войсковая усыпальница. 4 октября 
1911 г. в ней был захоронен прах казачьих героев — ге
роев Отечественной войны 1812 г. атаманов М.И. Пла
това и В.В. Орлова-Денисова, генерала И.Е. Ефремова, 
покорителя Кавказа генерала Я.П. Бакланова, а также 
прах Архиепископа Донского и Новочеркасского Иоанна, 
управляющего Донской епархией в 1847-1867 гг.

Новочеркасский Вознесенский Войсковой собор явля
ется сокровищницей благочестия донских казаков. Старый 
казачий обычай требовал помещать в главном Войсковом 
храме полковые иконы после завершения походов, чтобы 
их участники, дети и внуки казаков знали об этом и мо
лились за души героев, павших за свою родину.

При захвате г. Новочеркасска в феврале 1918 г. красно
гвардейцы обстреляли Войсковой собор, избрав его главной 
мишенью для шрапнельного огня из орудий бронепоезда. 
Храм был разграблен и осквернен. При эвакуации Войска 
Донского в декабре 1919 г. оставшиеся войсковые святыни 
были вывезены, в том числе и иконы Донской Божией 
Матери и Покрова Пресвятой Богородицы. В настоящее 
время они сохраняются в Русском кафедральном соборе 
на рю Дарю в Париже.

1 февраля 1930 г. решением секретариата Северо-Кав
казского краевого комитета ВКП(б) собор был закрыт и
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передан Красной Армии «для использования его под какое- 
нибудь культурное учреждение». После закрытия началось 
тотальное планомерное ограбление собора, был вывезен 
весь мрамор, с куполов содрано золоченое покрытие.

В период германской оккупации в Ростовской области 
было открыто 243 храма, в том числе и Вознесенский 
Войсковой собор. Причем открытие церквей началось са
мопроизвольно везде, где были духовенство и церковные 
здания. Всего в Новочеркасске было открыто 6 храмов. 
После освобождения Ростовской области от оккупации 
храмы остались открытыми. Однако работ по восстанов
лению первоначального облика проведено за весь совет
ский период не было. В распоряжение духовенства собор 
поступил только в 1991 г.

В настоящее время главной проблемой в части возрож
дения Вознесенского собора ко всей полноте церковной 
жизни является техническое состояние огромного зда
ния, нуждающегося в капитальном ремонте и научной 
реставрации.

Воскресенский. Войсковой собор
Первый собор в столице Земли донских казаков, как 

официально именовалась территория донского казачества 
до покорения Дона войсками Петра I, городе Черкасске 
был построен и освящен в 1652 г. Дважды, в 1670 и в 
1687 г., деревянный собор сгорал во время больших пожа
ров. Современный каменный собор был заложен в 1706, 
а освящен был в феврале 1719 г. Строительство храма 
прерывалось в 1708 г., когда было восстание, поднятое 
против царских порядков К.А. Булавиным. Изданный 
Петром I указ о запрещении каменного строительства в 
России не распространялся только на два города — Санкт- 
Петербург и Черкасск.

Воскресенский Войсковой собор был освящен 1 февра
ля 1719 г. Высота — 46 м. Собор имеет 9 позолоченных 
крестов различной, до 280 см, высоты. В 1775 г. при 
войсковом атамане А.И. Иловайском была проведена 
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перепланировка собора. В соборную стену были вмурова
ны цепи, сохранившиеся до сегодняшнего дня, которыми 
здесь в 1671 г. был прикован вождь повстанцев С.Т. Ра
зин, анафема с которого до сих пор не снята. Храм имеет 
6-ярусный иконостас, высотой 19 м и шириной 23 м. 
Иконостас состоит из 149 икон.

Основные сокровища храма были вывезены в декабре 
1919 г. во время отступления Донской Армии в Ново
российск. Оставшееся было расхищено новой властью. 
Воскресенский собор почитается донскими казаками как 
священное место казачьей истории.

Восточная Римская империя (Византия) — восточная часть 
Римской империи, отошедшая к Аркадию Флавию (377- 
1.05.408), восточноримскому императору с 17 января 375 г., 
после окончательного раздела Римской империи. Западная 
Римская империя прекратила существование в 476 г., вслед
ствие завоевания ее территории германскими наемниками 
во главе с Одоакром, и перешла в формальное подчинение 
Восточной Римской империи. Одоакр правил как назначен
ный восточноримским императором полководец, оставаясь 
по сути первым германским правителем Италии.

Восточная Римская империя (Ромейская империя) вклю
чала изначально в себя Грецию, Центральные и Восточные 
Балканы, Малую Азию, Сирию, Палестину и Египет. Эко
номическая структура — внешняя торговля, высокоразвитое 
ремесленное производство (особенно художественные из
делия — ткани, изделия из стекла и металла), преоблада
ние свободных мелких земельных владений — позволяло 
Восточной империи, в отличие от отсталой Западной, со
держать мощные армии и флот. Многочисленные войны в 
Европе, Азии и Африке заставили императоров отказаться 
от наемничества и перевести армию на комплектование из 
числа местных жителей. Была сформирована целостная 
структура воинских владений, гарантировавшая преемс
твенность в передаче воинских профессий из поколения 
в поколение. В VII в. была создана административная 
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государственная структура — фемы (военные округа), 
подчинявшиеся стратегам (полководцам), облеченным 
высшей военной и государственной властью, что позволило 
стабилизировать положение в основных жизненно важных 
районах (Греция, Балканы, Малая Азия).

Период 725-849 гг. отмечен в истории Восточной 
империи как «иконоборчество». Это было религиозно
политическое движение, направленное против икон, 
инициированное императором Львом III Исавром и ма- 
лоазийскими земельными аристократами. Движение не 
только еще больше разделило Восток и Запад, но и «стало 
ломкой этнической психики и того стереотипа поведения, 
который поддерживал культурную традицию — сердце 
византийского этноса» (Гумилев Л.Н. Древняя Русь и 
Великая степь. — М., 1992. С. 87).

Разделение Церкви в 1054 г. способствовало возвы
шению римских первосвященников — пап, которые еще 
с IX в. стали домогаться первенства между патриархами 
и даже главенства в Церкви. В период с 1025 по 1081 гг. 
в империи сменилось 14 правителей. После смерти импе
ратора Василия II местные динаты (в современной терми
нологии — «олигархи»), используя частую смену власти и 
слабость императоров, растратили накопленные империей 
средства, разрушили армию, восстановив наемничество. 
После заключения с католическим Западом «Золотой 
буллы» все ресурсы империи фактически перешли в руки 
венецианцев. В правление императора Мануила I Комнина 
(1143-1180) было конфисковано имущество проживавших 
в Константинополе венецианских купцов. Большая часть 
стоимости потерянного венецианцами имущества была 
впоследствии возмещена, но к правлению Алексея III 
Ангела (бежал из осажденного крестоносцами в 1204 г. 
Константинополя) оставался долг, который император 
отказался выплатить (около 90 кг золота).

Захват западными крестоносцами в 1204 г. Константи
нополя (IV Крестовый поход), проведенный по наущению 
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правительства Венецианской республики, главным кон
курентом которой в торговле на Черном и Средиземном 
морях была Восточная Римская империя, и с согласия 
римского папы Иннокентия III, привел к разрушению 
империи. На ее развалинах возникло несколько греческих 
государств — Трапезундская и Никейская империи в Ма
лой Азии и на южном побережье Черного моря, а также 
Эпирское государство в Северной Греции. На остальном 
пространстве была создана Латинская империя, руково
димая участниками IV Крестового похода — французами, 
фламандцами, немцами, англичанами, венграми. Крес
тоносцы оскверняли могилы, разрушали православные 
храмы, античные статуи, вывозили к себе на родину па
мятники искусства. Составленный и ныне сохранившийся 
перечень уничтоженных памятников (автор — историк 
Никита Хониат) поражает воображение. Перечень сокро
вищ, захваченных крестоносцами в константинопольских 
церквях, занял два объемистых тома. Награбленные в 
православной империи небывалые ценности стали фунда
ментом развития стран и народов Западной Европы. Захват 
Восточной империи открыл продолжающуюся и сегодня 
историю «крестовых походов» Запада против «чужих». Па
дению империи способствовали и мятежи болгарских ца
рей и феодалов, начавшиеся в 1186 г. Ловкая дипломати
ческая игра с Римом болгарского царя Калояна (1197-1207) 
закончилась официальным признанием Римом Болгарии 
как полноправного европейского государства. Римский 
папа Иннокентий III прислал Калояну знаки монаршего 
достоинства и возвел тырновского архиепископа Василия 
в сан примаса Болгарии.

После изгнания в 1261 г. крестоносцев империя уже 
мало походила на прежнюю великую державу. Многие 
земли в Малой Азии были потеряны навсегда, их захвати
ли турки-османы. Центральная Греция и весь Пелопоннес 
контролировались латинянами. Венеция господствовала на 
большей части островов Эгейского моря. Болгария и Сер
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бия стали независимыми государствами. К концу XIV в. 
турки заняли Балканы, покорив сербов и болгар. В XV в. 
территория ромеев ограничивалась Константинополем и 
частью его окрестностей. 29 мая 1453 г. турецкие войска 
султана Мехмеда II, имея колоссальное преимущество в 
живой силе, овладели Константинополем. Туркам помог
ли генуэзские купцы. Благодаря их тайной помощи турки 
перенесли по суше из Босфора в гавань Золотой Рог свой 
флот. Затем проживавшие в Константинополе генуэзцы 
выдали османам план греков сжечь ночью их корабли.

В Новое время (XVI в.), более чем через сто лет после 
падения Восточной империи, Западом ей было присвоено 
название «Византия», по одному из древних названий Кон
стантинополя — Византион. «Западноевропейские эруди
ты, не жаловавшие ее, прозвали ее византийской; ученая 
кличка... вошла в обиход, время от времени возвращая 
себе смысл бранного слова в либеральной публицистике 
прошлого века» (Аверинцев С.С. Византия и Русь: два 
типа духовности // Новый мир. 1988. № 7). Самоназвание 
жителей Восточной Римской империи — ромеи (империя 
ромеев). «Византия была прямой преемницей Греции и 
Рима, традиции искусства которых на Западе были пре
рваны, когда сюда пришли с Востока варвары, в течение 
многих лет уничтожавшие не понятые ими произведения. 
Интенсивное изучение византийского искусства как пре
емника античности подготовило Запад к утверждению 
собственного. В начале XX в. французский исследователь 
Э.Маль писал, отмечая эту особенность Византии как 
наследницы античности, что эллинистическое искусство 
имело удивительную судьбу. Им в течение многих веков 
пользовался Запад. <...> Византия вобрала античные 
традиции гораздо глубже, чем Западная Европа. <...> 
Свой начальный толчок Возрождение получило от той 
античности, с которой его знакомила Византия. < ... > Со 
временем Россия стала первой страной, в которой начали 
серьезно изучать византийское искусство. С этой целью в
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1895 г. в Стамбуле-Константинополе, являвшемся когда- 
то столицей Византийской империи, был основан Русский 
археологический институт» {Лихачева В.Д. Искусство 
Византии IV-XV вв. — Л.: Искусство, 1981. С. 7-9).

В Византии был создан новый тип церковного зда
ния — крестово-купольный, идеальным образом отве
чающий требованиям ритуала богослужения, впервые 
была осуществлена выработка иконографии, имеющей 
свои четко обоснованные, логически точные законы. 
«Иконография монументальной и станковой живописи, 
разработанная византийскими теологами, в течение долгих 
столетий была целиком воспринята на Руси и закреплена 
церковными постановлениями. <...> С конца XIV в. и 
особенно после падения Константинополя усилился поток 
византийских памятников на Русь. Иконы, привезенные 
из Византии, были часто первыми вестниками, несущи
ми новые художественные веяния, новые настроения». 
(Лихачева В.Д. Указ. соч. С. 302).

Идея Царя-Первосвященника была отвергнута в Вос
точной империи в VII в. Миропомазание императоров 
при короновании было установлено в X в. Византийский 
император получал положение депутата, равносильное 
диаконскому сану. За ним признавались известные права 
и по участию в богослужении. (В России причастие царя 
под двумя видами, по священническому чину, установ
лено было впервые при коронации Феодора Алексеевича 
(1661-1682), первым венчавшегося почину, составленно
му для византийского императора).

ВоцеркоВление — включение в число членов Церкви.
Вселенские соборы

Собор — от греч. эквивалента synodos (сюнодос) — со
брание, совокупность. Вселенские соборы — собрания 
высшего христианского духовенства, проводились в 
IV—VIII вв. с целью выработки и утверждения системы 
общехристианского вероучения и для борьбы с ересями. 
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Первый Вселенский собор проходил в 325 г. в Никее. 
Католицизм насчитывает 21 Вселенский собор, протес
танты в целом признают только четыре первых — от 
Никейского до Халкидонского. Православные полностью 
признают только семь первых, отрицают ценность первой 
части восьмого (IV Константинопольского, 869-870 гг.) 
и отвергают целиком все остальные, так как римские 
епископы стали притязать на власть над всей Вселенской 
Церковью. А со второй половины XVI в. в католицизме 
укоренилось представление, что власть их Папы выше 
власти Вселенских соборов.

I Вселенский собор состоялся в г. Никея (Малая Азия) 
в 325 г. Акты Никейского собора не сохранились, уцелел 
только текст Символа Веры, который был затем частично 
пересмотрен на II Вселенском соборе. Сохранились также 
около двадцати канонов (дисциплинарных и богослужеб
ных правил). Возникло церковное право, которое и было 
названо каноническим. Самостоятельность диаконов была 
ограничена, было запрещено перемещение священников 
и епископов из одной епархии в другую. Собор осудил 
учение александрийского пресвитера Ария, утверждавше
го, что Сын Божий не равен Отцу и есть существо более 
низкого порядка (арианство). Собор утвердил учение о 
том, что Сын единосущен Отцу. Первый Вселенский собор 
состоялся по инициативе и под председательством Конс
тантина I Великого. В нем участвовали 318 епископов.

II Вселенский собор состоялся в 381 г. в Констан
тинополе, который нанес арианству решающий удар. 
Собранные по инициативе императора Феодосия 150 со
борных отцов осудили учение Ария, составили Символ 
Веры, который ежедневно читается в православном 
богослужении.

III Вселенский собор состоялся в 431 г. в г. Эфес (Ма
лая Азия). Собор осудил учение константинопольского 
архиепископа Нестория, утверждавшего, что Сын Божий 
и человек Иисус Христос — две личности, а потому Деву 
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Марию нельзя считать Богородицей (несторианство). 
В 432 г. Несторий был вынужден оставить епископские 
функции. В Соборе участвовали более 200 епископов.

IV Вселенский собор состоялся в 451 г. в Халкидонии 
(Малая Азия) с участием более 500 епископов с Восто
ка и двух римских епископов. Собор санкционировал 
требование особых прав для константинопольского 
престола, подтвердил осуждение архимандрита Евти- 
хия из Константинополя, основателя монофизитства. 
Халкидонское учение не было принято отделившимися 
от Православной Церкви общинами: восточно-сирийс
кой (несториане) и монофизитскими (от греч. — «одна 
природа») — копты (египтяне), эфиопы, западные си
рийцы, армяне.

V Вселенский собор 553 г. в Константинополе осудил 
еще раз несторианство и монофизитство. Собор подтвер
дил осуждение Оригена (III в.) с его учением о переселении 
душ, а также некоторые другие его языческие учения.

VI Вселенский собор в Константинополе в 681 г. осу
дил монофизитство — учение о единой Божественной 
воле во Христе. По православному учению, во Христе две 
воли — Божественная и человеческая.

VII Вселенский собор в Никее в 787 г. подтвердил 
православное учение об иконопочитании, после долгих 
споров об иконах. Защитники икон указывали, что в Новом 
Завете Бог явился нам в лице Иисуса Христа, и поэтому 
Его можно изображать в Его явлении людям.

Всенощная — церковная служба с вечера до окончания 
ночи. Состоит из вечерни, повечерия, полунощницы и 
утрени. Всенощную службу служат по специально установ
ленным дням. Всенощным бдением или всенощной назы
вается такое богослужение, которое совершается вечером 
накануне праздничных дней. Это богослужение называется 
всенощным потому, что в древности оно начиналось поздно 
вечером и продолжалось всю ночь до рассвета.
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Всех скорбящих Радость (с грошиками), икона Божией 
Матери — празднество установлено 23 июля 1888 г. (ст. 
ст.) В этот день в часовню на рабочей окраине Петербур
га ударила молния. Невредимой осталась только икона 
Пресвятой Богородицы, список (т.е. копия) с чудотворной 
иконы «Всех скорбящих Радость». К уцелевшей иконе 
прилепились, вплавившись прямо в образ, мелкие медные 
монетки (грошики), которые жертвовали на церковь бед
ные люди городских окраин. На месте часовни в 1898 г. 
была построена церковь. Прославившаяся икона ныне 
находится в Санкт-Петербурге, в Свято-Троицкой церкви 
«Кулич и Пасха».
Вход Господень Во Иерусалим — Неделя Ваий (Вербное 
Воскресенье)

Вход в Иерусалим — двунадесятый праздник. Другое 
его название: неделя ваий. Вайя — ветвь финиковой или 
палестинской ивы. В России и Украине заменяется вер
бою, отсюда и название: воскресенье вербное или цвето
носное. Празднуется за семь дней до Пасхи.

Вход Господень в Иерусалим был последней милостью 
Христа этому городу, ибо если бы весь город узнал Его, 
остался бы в мире, но жители не уразумели часа посе
щения и Господь предрек, что Иерусалим будет разорен, 
всех перебьют или возьмут в плен, а от иерусалимского 
храма не останется камня на камне. Слова эти сбылись в 
70-х гг. по Рождестве Христовом, когда воины римского 
императора Тита взяли с боем город; и это служит нам 
предостережением. Перед Вербным воскресеньем — Ла
зарева суббота, в память о Лазаре, которого воскресил 
Христос.

Праздник установлен в IV в., на Русь он пришел в X в. 
Приготовление вербных веток в городах было особым 
обрядом. Накануне Вербного воскресенья в старину все 
жители, от царя до крестьянина, отправлялись ломать 
вербу на берега близко протекающих рек.
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Гелатскиймонастырь — расположен в с. Гелати (Грузия), 
в 11 км от г. Кутаиси. Основан в начале XII в. грузинским 
царем Давидом Строителем. Состоит из главного храма 
(1106-1125), церкви Святого Георгия, церкви Святого 
Николая, колокольни (все — XIII в.), здания академии 
(XII в.). Сохранились части южного входа, сооруженного 
над могилой Давида Строителя (XII в.).

Георгий — христианский святой великомученик, родом 
из Каппадокии (в античности — местность на востоке 
Малой Азии). Георгий, став на военной службе военным 
трибуном (полководцем), выступил против римского им
ператора Диоклетиана во время гонений на ранних хрис
тиан. После 8-дневных мучений Георгий был обезглавлен 
23 апреля 303 г. Согласно легенде, ранее Георгий одолел 
чудовищного змея, требовавшего себе в жертву девушек, 
выйдя против него на белом коне. С древнейших времен 
Георгий почитался на Руси, как гласил существовавший 
тогда духовный стих, устроителем земли Русской. Имя 
святого Георгия давали членам великокняжеских семей. 
К примеру, в 988 г. князь Ярослав при крещении был на
речен Георгием. После победы над печенегами в 1036 г. 
князь Ярослав Мудрый основал в Киеве монастырь свя
того Георгия и повелел по всей Руси 26 ноября «творити 
праздник» святого Георгия, в честь чуда св.Георгия о зиме. 
На Руси праздник святого Георгия праздновался дваж
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ды в году, так он отмечается и сейчас: 23 апреля (6 мая 
н.ст.) и 26 ноября (9 декабря н.ст.). 27 ноября (9 декабря) 
1769 г. в Российской империи был объявлен статус вновь 
учрежденного ордена Святого Георгия. Орден был разде
лен на 4 степени. С 1774 г. введены Георгиевские кресты 
для награждения солдат и унтер-офицеров за храбрость. 
Изображения св. Георгия, поражающего копьем дракона, 
встречаются на монетах Англии, Венгрии, России, Шве
ции, Папской области.

Гермоген
Гермоген (Ермоген) — Патриарх Московский и всея 

Руси (1606-1612). По происхождению донской казак. Мир
ское имя — Ермолай. Служение Церкви начал в Казани, 
в царствование Ивана Грозного. После 1579 г. пресвитер 
Ермолай принял иноческий постриг с наречением имени 
Ермоген. В 1587 г. — настоятель Казанского Спасо-Пре
ображенского монастыря. 13 мая 1589 г. хиротонисан во 
епископа, и в том же году Патриарх Иов возвел его в сан 
митрополита Казанского и Астраханского. В 1594 г. мит
рополит Ермоген составил сказание о явлении Казанской 
иконы Божией Матери и совершившихся от нее чудесных 
исцелениях.

3 июля 1606 г. в Москве Собором русских иерархов свя
титель Ермоген был поставлен Патриархом Московским и 
всея Руси в возрасте более 70 лет. В Смутное время Патри
арх повелел келарю Сергиевой обителю Аврааму Палицину 
открыть монастырские житницы с хлебом для голодающих. 
Во время польско-литовской интервенции Патриарх Ермо
ген вдохновил иноков Троице-Сергиевой Лавры на оборону 
обители, которая выдержала 16-месячную осаду.

После занятия польскими войсками Москвы Патри
арх открыто выступил против иноземных захватчиков, 
призвал встать на защиту Родины. Будучи заточен ок
купантами в Чудов монастырь, он обратился к народу с 
последним посланием крепко стоять в вере и благословил 
русских людей на освободительный подвиг.
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17 февраля 1612 г. Патриарх скончался в мучениях от 
голода и жажды. По освобождении Москвы от польских 
оккупантов тело святителя Ермогена было погребено с 
честью в Чудовом монастыре, а в 1654 г. перенесено в 
Успенский собор Московского Кремля, а в 1913 г. Русская 
Православная Церковь прославила Патриарха Ермогена в 
лике святых. Его память совершается 12 мая.

ГоВейно — собирательное именование всякого воздержа
ния, в том числе и постов.

Годовой, круг — порядок богослужений на весь год. Цер
ковный год начинается 1 сентября старого стиля (14 сен
тября н.ст.), но весь годовой круг строится применительно 
к празднику Пасхи. Затем идут 12 Великих праздников, 
установленных в честь Иисуса Христа и Божией Матери 
(двунадесятые праздники). В каждый день года Церковь 
празднует еще память одного или нескольких угодников 
Божиих. Кроме того, в продолжение года установлены 
посты и несколько дней для поминовения усопших.

Голгофа (от арамейского — гулголет: череп, отсюда- 
«Лобное место») — холм, очертаниями напоминающий 
голый человеческий череп. Голгофа — холм в окрестнос
тях Иерусалима, на котором был распят Иисус Христос. 
В христианстве — символ страданий и мученичества.

Грачаница — монастырь в Сербии, в автономной области 
Косово и Метохия, близ г. Приштина. Основан около 
1315 г. В центре монастыря — 5-главая церковь Благо
вещения — выдающийся памятник зодчества Сербии. 
Росписи Церкви в Грачанице проникнуты ощущением 
динамического движения жизни.

Гребневская икона Боэкией Матери — празднество ико
ны установлено в 1380 г. в честь победы русских войск в 
Куликовской битве. Отмечается 28 июля ст.ст. (10 августа 
н.ст.). В последние дни июля 1380 г. завершался общий 
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сбор русских войск в Коломне, закончившийся «месяца 
июля в 31 день».

«Гребенская летопись, или Повествование об образе 
чудотворные Пресвятые Владычицы и приснодевы Ма
рии...», составленная в 1471 г. в Москве, сообщает, что 
после победы на Куликовом поле великий князь Дмитрий 
Иванович «возвращахся с победою в радости з-Дону реки, 
и тогда тамо, народ христианский, воинскаго чину живу
щий, зовомый казаци, в радости среташе его со святые 
иконы и со кресты... и приносяще ему дары духовных 
сокровищ, яже имеяху о себе чудотворные иконы во цер
квах своих... И егда по Дону реки достягаеть еще казача 
городка завома Гребни иже на усть Чиры речки глаголе
мые». Здесь казаки вручили Дмитрию Донскому в дар 
образ Божией Матери Икона была доставлена в Москву, 
где великий князь «постави их в честном храме Успения 
Пресвятые Богородицы в Соборной церкви».

В XV в. архитектор Алевиз построил на углу Лубян
ки храм Гребневской Божией Матери. 5 июня 1935 г. 
храм был взорван во исполнение Генерального плана 
реконструкции Москвы, утвержденного по инициативе 
Л. Кагановича.

Греция — родина Православия. Единственная страна, кон
ституция которой устанавливает Православную Церковь в 
качестве господствующей. Статья 3 конституции Греции, 
принятой в 1975 г., гласит: «Господствующей в Греции 
религией является религия восточно-православной церкви 
Христовой. Православная греческая церковь, признающая 
своими главой Господа нашего Иисуса Христа, неразрывно 
связана в своих догматах с великой Константинополь
ской церковью и со всякой другой единоверной церковью 
Христовой, неуклонно соблюдающей, как и она, святые 
апостольские и соборные каноны и священные предания. 
Она является автокефальной и управляется Священным 
Синодом, включающим всех епископов по должности и 
образуемым им Святым синодом...»
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Конституция Греции запрещает прозелитизм (ст. 13). 
Принятые в 1938-1939 гг. законы трактуют прозелитизм 
как уголовное преступление. В законах говорится, что 
«под прозелитизмом подразумевается любая прямая 
или косвенная попытка посягнуть на религиозные ве
рования личности другого вероисповедания <...> с 
целью подорвать эти верования либо через какую-то 
приманку или обещание выгоды, моральной поддержки 
или материальной помощи, либо обманными способа
ми, или воспользовавшись неопытностью личности, 
доверием, нуждой, низким интеллектуальным уровнем 
и наивностью».

Вступая в должность, президент Греции принимает 
перед Палатой депутатов присягу (ст. 33), начинающуюся 
словами: «Клянусь именем Святой, единодушной и не
раздельной Троицы соблюдать конституцию и законы...» 
Православная Церковь в Греции обладает традиционным 
правом давать разрешения на строительство культовых 
зданий других религий. Афины, столица Греции, оста
ются единственной европейской столицей, не имеющей 
соборной мечети. Исламские и иудейские общины в 
Греции имеют статус полугосударственных, в то время 
как католические и протестантские церкви признаются 
законом исключительно как частные организации.» Свя
щеннослужители Элладской Церкви получают зарплату 
и пенсию от правительства.

Элладская Православная Церковь — это церковь-дочь 
Вселенской (Константинопольской) Патриархии. После 
завоевания Грецией национальной независимости часть 
храмов Вселенской Патриархии перешла к Элладскому 
архиепископату и так была образована Элладская Право
славная Церковь.

Григорий Богослов (Григорий Назианзин) (ок. 330 - 
ок. 390) — один из трех Вселенских учителей (вместе со 
своим братом Григорием Нисским и Василием Кесарий
ским). Христианский мыслитель, поэт, церковный 
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деятель, епископ Назианский (Малая Азия). Председа
тель II Вселенского собора в Константинополе (381). 
Борец с арианством. Автор посланий, религиозных 
стихотворений, поэм «О моей жизни», «О моей судь
бе», «О страданиях моей души». Произведение «Пять 
слов о богословии» утвердило православное понима
ние Святого Духа как третьего лица Святой Троицы. 
К категории отцов церкви был причислен за собирание 
сведений о христианских общинах первых веков и о 
событиях, которые привели к преобладанию новой ре
лигии — христианства.

Григорий. Нисский (ок. 335 - ок. 394) — христианский 
церковный писатель и теолог, представитель патристики 
(патристика — период формирования христианской дог
матики), епископ г.Ниса (Малая Азия), один из вселен
ских учителей, отцов Церкви. Оказал большое влияние 
на формирование христианской догматики, внес вклад в 
символическую интерпретацию Библии. Боролся с ариан
ством на II Вселенском соборе (381), защищая православ
ное учение о Святой Троице. В актропологии утверждал 
органичное единство человечества как коллективной 
личности (плеромы «полноты душ» в произведении «Об 
устроении человека».

Грузинская Православная Церковь
Автокефалию Грузинская Православная Церковь 

получила в 457 г. от Матери-Церкви Антиохийской. 
С IX в. при абхазском царе Феодосии в Грузии появилось 
несколько глав церкви, первенствующим всегда призна
вался мцхетский католикос. И лишь с 1796 г. Грузинской 
Церковью стал править один католикос. Грузинская 
Церковь веками подвергалась гонениям со стороны 
сербов, турок, персов. Во время правления Сассанидов 
(VI-VII вв.) христианство в Грузии истреблялось и насаж
далось огнепоклонство. В период турецких завоеваний 
(XVI-XVIII вв.) насаждался ислам. До второй половины 
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XVIII в. в Грузии по существу не было духовных школ. 
Только с середины XVIII в. в Тифлисе и в Телави откры
лись духовные семинарии с преподаванием грамматики, 
риторики, философии и богословия. Вскоре и они были 
уничтожены при нашествии отрядов под командованием 
иранского военачальника Аббаса Мирзы. Многие монас
тыри были разграблены и разрушены мусульманскими 
захватчиками. В актах Мцхетского (1762 г.) и Цикланско- 
го (1798 г.) соборов отмечено неумение мирян креститься 
и должным образом вести себя в храме. В Мтиупети 
население неоднократно возвращалось к язычеству, и 
Цикланский епископ заново крестил жителей, причащал 
их и назначал для них священнослужителей. Таковы 
были последствия многовекового угнетения Грузии ее 
мусульманскими соседями.

Тяжелое политическое положение Грузии привело ее 
к заключению Георгиевского трактата в 1783 г. и к добро
вольному вхождению ее в состав Российской империи. При 
переходе под покровительство России Грузинская Церковь 
потеряла свою самостоятельность, перейдя в ведение 
Священного правительствующего Синода. Католикос был 
объявлен членом Синода, затем титул «католикос» был 
упразднен. Взамен был учрежден Грузинский экзархат, 
глава которого получил титул митрополита Мцхетского 
и Карталинского, экзарха Грузии, а с 1818 г. — экзарха 
Грузии, архиепископа Карталинского и Кахетинского. 
После вхождения в 1801 г. в состав России Грузинская 
Церковь стала получать экзархов из столицы империи, 
которые, как правило, назначались из русских.

После Февральской революции 1917 г. грузинское 
духовенство восстановило автокефалию Церкви и избрало 
католикоса. Это стало причиной разрыва отношений с 
Русской Православной Церковью. В 1943 г. Московская 
Патриархия признала автокефалию Грузинской Право
славной Церкви.
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Каноническая территория: Грузия. Титул предстоя
теля: Святейший и Блаженнейший Католикос-Патриарх 
всея Грузии, Архиепископ Мцхетский и Тбилисский. 
Патриаршая резиденция находится в Тбилиси. На конец 
80-х гг. XX в. Грузинская Церковь состояла из 15 епархий, 
объединявших 59 православных общин. К началу 1990 г. 
их насчитывалось уже 270. Богослужение совершается на 
грузинском и славянском языках, в Сухумо-Абхазской 
епархии — частично на греческом языке.



Двунадесятые праздники — это 12 величайших праздни
ков после Пасхи: Рождество Девы Марии, Богородицы; 
Введение Ее во храм; Благовещение, Рождество Христово; 
Сретение; Крещение Христово (Богоявление); Преображе
ние Господне; Вход Господен в Иерусалим; Вознесение 
Христово, День Святой Троицы; Успение Божией Матери; 
Воздвижение Креста.

Деисус — ряд отдельных икон, написанных на досках, на 
которых обычно изображались Иисус Христос, Богороди
ца, Иоанн Креститель, архангел (архистратиг Михаил), 
апостол и другие святые.

День Святой Троицы (Пятидесятница).
День Святой Троицы — один из величайших двунаде

сятых праздников. Пятидесятницей он называется потому, 
что в пятидесятый день после Пасхи сошел на апостолов 
Дух Святой, в виде огненных языков над головой каж
дого из учеников Христовых. Апостолы получили дары 
Святого Духа для устроения Церкви

Троицыным днем этот праздник называется в честь 
Троицы, Отца и Сына и Святого Духа. В этот день Бог 
Отец ради Сына Своего послал Духа Святого. Это было 
исполнением обетования, предреченного в Ветхом Завете и 
подтвержденного в Новом Завете Сыном Божиим Иисусом 
Христом. До сошествия Святого Духа ученики Христа го
ворили на разных языках. После сошествия Святого Духа 
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в день Святой Троицы на учеников, они, не обучаясь стали 
говорить на разных иностранных языках. Теперь в любой 
земле апостолов все понимали, всюду они говорили на 
языке той страны, в которую приходили. Слово Христа, 
Евангелие, объединяло людей, делало их братьями.

Пятидесятница есть Духов день. Церковь, однако, 
установила особый праздник — день Святого Духа, он 
празднуется в понедельник на следующий день после 
Троицына дня.

ДерЖавная икона БоЖией Матери — обретена 2(15) мар
та 1917, в день отречения царя-мученика от престола, в 
Вознесенской церкви с. Коломенского под Москвой. Крес
тьянке Евдокии Адриановой были два сновидения — белой 
церкви с величественной женщиной и голос, что «в селе 
Коломенском есть черная икона». Вместе с настоятелем 
Вознесенской церкви о. Николаем Адрианова нашла в 
церковном подвале большую узкую старую черную ико
ну среди рухляди. Когда ее промыли, то всем в храме 
представилось изображение Божией Матери как Царицы 
Небесной, восседающей на царском троне с короной на 
голове и скипетром и державой в руках. Весть о явлении 
иконы в день отречения Государя Николая II от престола 
быстро пронеслась по окрестностям, проникла в Москву 
и распространилась по всей России. Икону стали возить 
по окрестным храмам, оставляя ее в Вознесенской церкви 
только на воскресные и праздничные дни.

В советский период Державная икона хранилась в 
Государственном историческом музее. Без указания мес
тонахождения подлинник Державной иконы Богоматери 
(другого извода) был опубликован в журнале Валаамского 
общества Америки «Русский паломник» (№ 3, 1991, с. 15). 
Местное церковное предание связывает возвращение 
чудотворной иконы с началом освобождения Русской 
Церкви от богоборческого ига (см. «Россия перед вторым 
Пришествием» — Издание Свято-Троицкой Сергиевой 
Лавры, 1993).
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Десятинная церковь (церковь Успения Богородицы) — 
церковь Успения Пресвятой Богородицы, согласно «По
вести временных лет» Нестора, была заложена князем 
Владимиром Святославичем, внуком киевской княгиня 
Равноапостольной Ольги, в 989 г. после возвращения из 
похода на Корсунь (Херсонес). Главный храм Киевского 
государства, сооружений в 996 г., представлял собой 
триапсидное крестовокупольное сооружение с пятью не
фами. Храм был украшен резным мрамором, фресками, 
мозаиками, а также крестами, иконами и посудинами, 
вывезенными из Корсуня. Археологи, раскрывшие фун
дамент храма, разрушенного в 1240 г. монголами Батыя, 
вычислили его площадь: 1542,5 м2. Десятинная церковь 
получила такое название потому, что великий князь 
Владимир дал «церкви сей святой Богородицы от именья 
моего и от град моих десятую часть «в 996 г. («Повесть 
временных лет»). Десятина была отчислением в пользу 
церкви от поступлений князю от княжеской дани, княжес
кого суда. Князь передавал церкви долю из постоянных 
поступлений от земель, принадлежавших государству, 
главой которого он был.

Десять Заповедей БоЖиих (Декалог) — богооткровен
ное учение Ветхого Завета о духовной жизни человека. 
Десять заповедей Моисея, или Декалог, сохраняют свое 
значение и для христиан. Первые четыре из них раскры
вают заповедь о любви к Богу, остальные — о любви 
к человеку. Большинство из них имеет отрицательную 
форму запретов, указывая основные препятствия на пути 
к богоугодной жизни.

ДЖвари — храм Джвари (церковь Большого Креста). 
Построен в древней грузинской столице Мцхета в 
586/87-604. Компактность здания превращает его в за
вершение утеса.

Диакон (греч. Diakonos — служитель) — третий чин свя
щеннослужителя. В период раннего христианства лица, 
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избираемые для ведения хозяйственных дел общины. 
После появления епископов — посредники между ними 
и паствою, помощники по управлению епархией. Разли
чают протодиаконов (старших диаконов), иеродиаконов 
(диаконов-монахов) и архидиаконов, находящихся при 
епископах и архиереях.

Дионий Ареопагит (I в.) — один из первых христиан, об
ращенный согласно Евангелию в христианство апостолом 
Павлом. Епископ Афинский. В V в. его именем подписы
вались философские сочинения (ареопагитики) «О Божест
венных именах», «О небесной иерархии», «О церковной 
иерархии», «Таинственное богословие», оказавшие влия
ние на многих христианских мыслителей.

Дионисий (ок. 1440 — после 1502) — живописец, ведущий 
мастер московской иконы XV в. Написал икону «Спас в 
силах» (1500), фрески в соборе Рождества Богородицы 
Ферапонтова монастыря (близ г. Кириллова). Его произ
ведения выделяются изысканностью пропорций и рисунка, 
имеют черты праздничности и нарядности.

Дионисий (в миру Давид Федорович Зобниковский) — 
архимандрит Троице-Сергиева монастыря в 1610-1618 
и с 1619 г. Во времена Смуты боролся с польскими ин
тервентами, рассылал грамоты по городам с призывом 
подниматься на борьбу с захватчиками.

Дионисий Малый (конец V — начало VI в.), монах, основа
тель исчисления новой эры от Рождества Христова. Про
исходил из скифов. Назван Малым в отличие от Дионисия 
Ареопагита. Идея Дионисия о новом летоисчислении рево
люционизировала весь календарь и в конце концов стала 
общепризнаной. Летоисчисление по Дионисию лучше, 
чем другие соображения, иллюстрирует ориентацию эпохи 
византийского императора Юстиана I (483-565).

Дискос (греч. Diskos} — один из главных священных 
сосудов, употребляющихся во время богослужения в 
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православной церкви для совершения обряда причащения, 
представляет собой круглое блюдо на подставке.

Дмитрий Ростовский, святой (1651-1709) — днепровс
кий казак и митрополит, причисленный к лику святых, в 
миру — Даниил Туптало. Окончил Киево-Могилянскую 
академию, после ее окончания ушел в монастырь. В сан 
епископа возведен из игуменов Спасо-Преображенского 
монастыря в Новгороде-Северском. В 1701 г. с титулом 
митрополита назначен на кафедру в Ростове-Ярославс
ком. В иноческом чине целиком посвятил себя духовным 
подвигам, занимался научной и литературной деятельно
стью. 28 октября 1709 г. погребен в храме Ростово-Яков
левского монастыря, в 1757 г. канонизирован и прославлен 
как святой Православной Церкви.

Дмитровская суббота (Дмитриевская родительская 
суббота) — по установлению великого князя Дмитрия 
Донского совершается панихида по героям, павшим в 
Куликовской битве. В 1903 г. император Николай II ут
вердил Дмитриевскую субботу поминальным днем всех 
русских воинов за Веру, Царя и Отечество на поле брани 
живот свой положивших. Отмечается в последнюю суб
боту октября н.ст.

Догмат — истинное учение Христовой веры.

Догматик — песнь в честь Богородицы, излагающая вы
сокое учение — догмат о воплощении Спасителя.

Донская икона БоЖией Матери
Свое имя икона получила в память великой победы 

русских войск на Куликовом поле в 1380 г. Согласно ле
тописи Донского монастыря, в день битвы среди русских 
войск находилась икона Божией Матери, с которой дон
ские казаки пришли на бой с монголо-татарским войском 
Мамая. После победы икона была передана донскими 
казаками в дар великому князю Димитрию «в дар и по
мощь против врагов». Икону, укрепленную на древке, как 
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хоругвь, носили среди воинов для ободрения и помощи 
против врагов. Перед ней ночью молился великий князь 
и воины.

Образ, осенявший русское воинство на Куликовом 
поле, двусторонний: на одной стороне его изображение 
Божией Матери с Богомладенцом, на другой — Успение 
Божией Матери. Образ Божией Матери с Богомладенцем 
на руках, нежно обнимающим ее, в древнерусском искус
стве известен под названием «Умиление» (в византийской 
иконографии он назывался Елеуса, т.е. Милостивая), есть 
воплощение любви.

«Именно лик Елеуса из всех икон Божией Матери, 
пришедших из Византии, оказался наиболее близок 
национальному характеру и особенностям душевного 
склада русских людей». (Донская икона Божией Матери. 
К 400-летию Донского монастыря. 1591-1991. Издание 
Донского монастыря. 1991).

Образ Донской Божией Матери был написан великим 
художником Древней Руси Феофаном Греком — учителем 
преподобного Андрея Рублева. После победы на Кулико
вом поле икона была названа Донской и стала почитаться 
защитницей Руси и покровительницей русских воинов. 
Дмитрий Донской поставил икону в Благовещенском 
соборе. Перед Донской иконой молился Иван Грозный, 
собираясь в победоносный поход на Казань в 1552 г. 
3 июля 1591 г., во время нашествия на Москву крымцев 
Казы-Гирея, по приказу царя Федора Иоанновича был 
совершен крестный ход с иконой вокруг города и на 
следующий день татары отступили от Москвы. В память 
этого избавления на месте, где стоял походный храм с Дон
ской иконой, был воздвигнут монастырь в честь Донской 
иконы Божией Матери и установлено празднование иконе 
19 августа (1 сентября по н.ст.). В 1598 г. перед Донской 
иконой Патриарх Иов совершил наречение на царство 
Бориса Годунова.
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В Донском монастыре с 1747 г. помещалась Сла- 
вяно-греко-латинская академия, здесь же расположен 
некрополь, основанный царем Грузии Арчилом. После 
Октябрьской революции 1917 г. Донской монастырь стал 
духовным центром Русской Православной Церкви, из него 
Патриарх Тихон управлял Церковью в самый жестокий и 
трудный период ее истории. Под покровом Донской иконы 
Божией Матери завершил святитель Тихон свой жизнен
ный подвиг, в малом Донском соборе он был погребен 
25 марта (7 апреля) 1925 г. в день праздника Благовещения 
Пресвятой Богородицы.

До 1930 г. икона находилась в Благовещенском со
боре Московского Кремля, слева от врат. Затем вместе 
с Владимирской иконой ее поместили в Третьяковскую 
галерею. В мае 1991 г. Донской монастырь возвращен 
Русской Православной Церкви. Возвращена в возрожден
ный монастырь и великая национальная святыня Русской 
Церкви — чудотворная Донская икона Божией Матери. 
В Малом Донском соборе Патриарх Московский и всея 
Руси совершает в честь Донской иконы Богородицы чин 
варения святого мира.

Духовные учебные заведения — в ведении Русской Пра
вославной Церкви находятся духовные академии, духов
ные семинарии, университеты и институты, духовные 
училища.

Духовные академии: Московские Духовные академия 
и семинария, Санкт-Петербургские Духовные академия и 
семинария, Киевские Духовные академия и семинария, Бе
лорусская (Минская) Духовная академия и семинария.

Университеты и институты: Православный Свято- 
Тихоновский гуманитарный университет, Новосибир
ский Свято-Макарьевский Православный Богословский 
институт, Царицынский Православный университет 
им. прп. Сергия Радонежского, Черновицкий Православ
ный Богословский институт.
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Духовные семинарии: Белгородская, Владимирская, 
Волынская (г. Луцк, Украина), Воронежская, Екатерин
бургская, Иваново-Вознесенская, Казанская, Калужская, 
Коломенская, Костромская, Курская, Нижегородская, 
Свято-Николо-Угрешская (г. Дзержинский, Московской 
обл.), Одесская, Перервинская (Москва), Почаевская 
(Украина), Рижская (Латвия), Рязанская, Самарская, 
Саратовская, Смоленская, Ставропольская, Сретенская 
(Москва), Тамбовская, Ташкентская (Узбекистан), То
больская, Томская, Тульская, Хабаровская, Харьковская 
(Украина).

Духовные училища: Алма-Атинское (Казахстан), Бар
наульское, Брянское, Верхотурское, Витебское (Белорус
сия), Владивостокское, Волгоградское, Вологодское, Вы
ксунское, Вятское, Гусевское, Калужское Епархиальное, 
Корецкое Регентско-катехизаторское (г. Корец, Ровенской 
обл., Украина), Минское, Нижегородское Епархиальное 
женское, Новгородское, Новокузнецкое, Омское, Орен
бургское, Пензенское, Пермское, Полтавское, Псковское, 
Ростовское миссионерское (Ростов-на-Дону), Саранское, 
Симферопольское (Украина), Слонимское (Белоруссия), 
Смоленское межъепархиальное, Сыктывкарское, Тюмен
ское, Мукачевское, Чебоксарское, Челябинское, Черни
говское, регентов и псаломщиков (Украина), Ярославское 
(Ростов Великий).

Дьяконник — помещение в алтарной части православного 
храма, расположенное к югу от собственно алтаря.



Евангелия (от греч. euangelion — благая весть) — ранне
христианские сочинения, повествующие о жизни Иисуса 
Христа и его учении. Разделяются на канонические (офи
циально включенные Церковью в Новый Завет) и апо
крифические. Все Евангелия характеризуются проповедью 
смирения и непротивления злу.

Евсевий. — святой Евсевий, епископ Кесарийский в 280- 
349 гг., родоначальник церковной истории. Главный его 
труд — «Церковная история», обнимающий события от 
начала христианства до 324 г. Издан в Москве в 1984 г. в 
«Богословских трудах».

Евхаристия (греч. eucharistid) — причащение, одно из 
главных христианских таинств. Вкушая во время литургии 
хлеб и вино, воплощающие тело и кровь Иисуса Христа, 
верующие приобщаются к Спасителю.

Екатерининская церковь — построена в 1613 г. в Мин
ске (Беларусь) на средства православного братства. До 
1795 г. — Петропавловская Церковь. Храм выстроен в 
виде прямоугольника, близкого к квадрату, расчлененного 
натри нефа. Средний из них завершен граненой апсидой. 
Главный фасад фланкируется по углам башни. Такой спо
соб был традиционным в Беларуси при сооружении церк
вей, приспособленных для оборонительных функций.
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Ектения (греч. ekteneia — усердие) — совокупность мо
литв, читаемых диаконом или священником при каждом 
богослужении от имени верующих и содержащих прось
бы и обращения к Богу. Произносят большей частью в 
церкви четыре ектении: 1) великая, всегда произносимая 
при начале богослужения, называется так потому, что 
в ней больше прошений, чем в других ектениях; 2) ма
лая; 3) сугубая или усиленная; 4) просительная. Каждая 
ектения заканчивается возгласом священника, которым 
он прославляет Бога — Отца, и Сына, и Святого Духа, а 
также пением слова «аминь».

Елей — оливковое масло, употребляемое в таинстве Еле
освящение (см. Церковные таинства).

Епископ (греч. episkopos — надзиратель, блюститель) — в 
некоторых христианских церквях высшее духовное лицо, 
глава церковно-административной территориальной еди
ницы (епархии).

Ереси (греч. hairesis — особое вероучение) — в христиан
стве течения, отклоняющиеся от официальной доктрины 
церкви в вопросах догматики, культа, организации.



Жертвенник — находится в северной части алтаря, налево 
от престола. Это стол, покрытый со всех сторон одеждой. 
На нем находятся: чаша, или потир; дискос, или круглое 
блюдо на подставке; звездица, состоящая из двух метал
лических небольших дуг, соединенных посередине вин
том так, что их можно и вместе сложить, и раздвинуть 
крестообразно; лжица, или ложечка, употребляемая для 
причащения верующих, копие для вынимания частиц или 
просфор и губка для вытирания сосудов.
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Заповеди — изречения Господа Иисуса Христа о том, 
какими мы должны быть и как нам нужно вести себя, 
чтобы угодить Богу и войти в царство небесное. В этих из
речениях Иисус Христос предложил учение о достижении 
блаженства. В каждом изречении о блаженстве должно 
видеть, во-первых, учение или заповедь, а во-вторых, уб
лажение, или обещание награды. Блаженные — счастли
вые и угодные Богу. Им Он обещает царство небесное.
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Иверская икона БоЖией Матери — 26 октября (ст. 
ст. — 13 октября) 1648 г. в Москву из Афонского мо
настыря (Греция) прибыла чудотворная икона Иверской 
Божией Матери. У въезда в Китай-город была построе
на Иверская часовня, где пребывала икона. В часовне у 
Иверских ворот обычно стояла копия иконы, а саму икону 
с утра до вечера возили по всей Москве в особой карете, 
несомой шестеркой лошадей. В ночь на 31 июля 1929 г. 
Иверская часовня была снесена под предлогом того, что 
она стесняла уличное движение. В настоящее время святая 
чудотворная икона Иверской Божией Матери находится 
в восстановленной Иверской часовне у Красной площади 
в Москве.

Игумен (греч. hegumenos — идущий впереди) — настоятель 
или помощник настоятеля православного монастыря. Это 
звание может принадлежать и настоятельницам — игу
мениям.

Иерей (греч. hiereus — священник) — второй по стар
шинству частный титул белого духовенства, название 
священников православных церквей.

Иерусалимская Православная Церковь
Согласно преданию, первым епископом и устроителем 

Церкви был апостол Иаков, брат Господень по плоти, 
возглавивший Апостольский Собор 51 г. в Иерусалиме. 
Иерусалимская Церковь считается матерью всех христи-
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анских церквей, так как она сформировалась в том месте, 
где возникло само христианство. С первых веков своего 
существования Иерусалимская Церковь сохраняет и поддер
живает места поклонения, упомянутые в Новом Завете, 
проявляет заботу о православных паломниках. Для этого 
в 326 г. было учреждено Святогробское братство (второе 
название — Община Святого Гроба), объединяющее всех 
архиереев, архимандритов, иеромонахов, диаконов, мона
хов и послушников. Братство ведает шестью начальными 
школами и гимназиями в Израиле.

Иерусалимская Церковь состоит из двух митрополий и 
одной архиепископии, обладает 23 храмами, 22 мужскими 
и 5 женскими монастырями. Каноническая территория 
Церкви: Израиль, Иордания, Палестина. Автономной час
тью Иерусалимской Церкви является Синайская Архиепис
копия с монастырем святой великомученицы Екатерины 
на Синайской горе. В Афинах, Стамбуле и Никосии (Кипр) 
в подчинении Иерусалимской Церкви находятся несколько 
храмов, управляемых патриаршими эпитропами.

В Иерусалиме, в храме Воскресения Христова, ве
личайшей святыней является Гроб Господень. Второй 
величайшей святыней считается Голгофа.

Титул Предстоятеля: Блаженнейший Патриарх Свя
того Града Иерусалима и всей Палестины. Патриаршая 
резиденция находится в Иерусалиме. Иерусалимский 
собор Воскресения Христова является патриаршей рези
денцией.

Иерусалимская Православная Церковь является од
ной из хранительниц святынь Гроба Господня и активно 
отстаивает свои права за обладание святынями, так как 
спор между различными христианскими конфессиями за 
их обладание не затухает.

Издательство Московской. Патриархии — существует 
со времени создания при Синоде Издательского отдела в 
1945 г. С сентября 1943 г. ежемесячно выходит «Журнал 
Московской Патриархии» — официальный орган Русской 
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Православной Церкви, с 1971 г. — на русском и англий
ском языках. Выпускается ежемесячное дополнение к 
журналу — газета «Московский церковный вестник», 
выходящий с конца 1986 г. на шести языках: русском, 
английском, французском, немецком, испанском, араб
ском. С 1959 г. выпускается (по одному сборнику в год) 
альманах «Богословские труды», теоретический орган Мос
ковской Патриархии. Ежегодно издается «Православный 
церковный календарь».

За рубежом выходят следующие издания Московской 
Патриархии: «Единая Церковь» — орган Патриарших при
ходов в США; «Канадский православный вестник» (орган 
Патриарших приходов в Канаде), «Вестник русского запад
ноевропейского Патриаршего экзархата» (Париж), «Голос 
Православия» (Берлин), «Церковная хроника» — орган 
венгерского благочиния (Будапешт), «Вестник подворья в 
Японии Московского Патриархата» (Токио). К периодике 
относятся православные церковные календари в настен
ном, настольном и сувенирном исполнении, издаваемые 
в Москве и в Киеве. Начиная с 1956 г. несколько раз 
издавалась Библия.

Издаются: Богослужебные указания для священно- и 
церковнослужителей, Типикон, Молитвослов, Требник, 
Служебник, Часослов. В 1958 г. на семи языках вышла 
книга «Русская Православная церковь. Устройство., поло
жение, деятельность», в 1980 г. —Русская Православная 
Церковь».

В 1979 г. в Издательском отделе Московской Патриар
хии создан киноотдел, в 1983 г. образован отдел по про
изводству диафильмов с собственной технической базой. 
В настоящее время налажен выпуск DVD.

Изъятие праздничных дней
В октябре 1929 г. вышло постановление советского 

правительства за подписью А. Рыкова по изъятию праз
дничных дней. Один из пунктов постановления гласил: 
«В день Нового года и в дни религиозных праздников 
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(бывших особых дней отдыха) работа производится на 
общих основаниях». Таким образом с 1930 г. народ ли
шился Нового года, Рождества Христова, Пасхи, Духова 
дня, Преображения, Успения и Крещения.

В советском «Настольном крестьянском календаре на 
1930 год» писалось: «Деревне, как и городу, необходимо 
позабыть старый счет времени, вытравить его из своего 
быта и перейти на новый календарь. <...> Дело куль
турно-просветительских организаций так развить свою 
работу, чтобы крестьяне были привлечены в дни религи
озных праздников к общественной работе».

После революции были ликвидированы все альманахи, 
календари, журналы и газеты, которые в своем заглавие 
несли слово «русский», всего около 50 изданий — газеты 
«Русское слово», «Русь», «Русские ведомости», журналы 
«Русская старина», «Русское богатство», «Русский архив», 
ежегодные выпуски «Русского календаря» А. Суворина, 
«Всеобщего русского календаря» И. Сытина.

Значительной ревизии подверглись православные муж
ские и женские имена. Составители календарей внедряли 
в обновленный список имена, заимствованные у католи
ков и протестантов, а также превращали в имена клички, 
подхваченные на митинговых улицах: Эра, Революция, 
Нинель, Энергия, Ким.

Иисус Христос — имя Иисус означает «Бог спасает», или 
«Спаситель». Христос означает «Помазанник». В лице 
Иисуса Христа божественная природа соединилась с че
ловеческой, чтобы человеческое естество причастилось 
к Божественному. Христос не только Божественный 
Учитель или Образ Божий, явленный в совершенном 
человеке, а Богочеловек. Сын Божий сделался Сыном 
Человеческим для того, чтобы сделать сынов человечес
ких сынами Божиими.

Повествование о жизни Иисуса Христа дано в Новом 
Завете (Четвероевангелие).
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Икона (греч. eikon — изображение, образ) — в христиан
стве изображения Иисуса Христа, Богоматери и святых, 
которым церковь придает священный характер. Ико
на — место благодатного присутствия изображаемого. 
В Православии особым почитанием и благодатной силой 
обладают иконы Божией Матери.

Иконоборчество — религиозное политическое дви
жение, направленное против христианского почитания 
икон. Византийский император Лев III Исавр начал ико
ноборчество в 726 г., используя его в целях борьбы за 
централизацию государственного аппарата. Императора 
поддерживала провинциальная знать. В 768 г. патриарх 
Никита приказал уничтожить во всех церквях Констан
тинополя изображения святых, в мозаике на стенах и на 
досках. Вместо них появились изображения цветов, птиц 
и растений. Император Константин V приказал заменить 
изображение Вселенского собора на стене одного из храмов 
столицы портретом своего любимого возничего. Именно в 
иконоборческий период икона приобрела особое значение 
символа, способного заменить собой образ Христа.

На короткое время иконопочитание было восстанов
лено императрицей Ириной в 787 г., но снова запрещено 
на Вселенском соборе 815 г. вплоть до окончательного 
его разрешения в 843 г. при императоре Феодоре. Это 
означало упрочение единства Церкви. Вместе с тем иконо
борчество нанесло огромный ущерб духовному единству 
населения Восточной Римской империи.

Иконография — в изобразительном искусстве строго 
установленная система изображения персонажа или сю
жетных сцен.

Иконопись — писание икон на религиозные темы и 
сюжеты.

Иконостас (греч. eikon и stasis — место стояния) — алтар
ная преграда в православной церкви, отделяющая алтарь от 
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остального пространства храма, заполненная несколькими 
рядами (чинами) икон. Развитый тип иконостаса сложился 
в течение XIII — XV вв.

Ильин день
Илья-пророк — один из самых почитаемых и любимых 

на Руси святых. Праздник отмечается 2 августа. Илья рас
поряжается дождями, громами и молниями, посылает 
на землю плодородие. С Ильина дня идет поворот на 
осень. Завершается сенокос — «Илья Пророк — косьбе 
срок» — начинается жатва. На Ильин день перегоняют 
пчел, подчищают ульи, подрезают первые соты.

Иоаким
Патриарх Московский и всея Руси (1674-1690) Иоаким 

родился в 1620 г. Из дворянского рода Савеловых. Став 
вдовцом, оставил военную службу и принял монашеский 
постриг в Киевском Межигорском монастыре. В 1657 г. 
перешел в Новгородский Иверский монастырь. Вскоре 
был переведен в Москву (Андреевский, а затем Ново-Спас- 
ский монастыри). В 1664 г. — архимандрит Московского 
Чудова монастыря. В 1672 г. назначен митрополитом 
Новгородским. Ввиду болезни Патриарха Питирима был 
вызван в Москву и привлечен к делам патриаршего уп
равления. На Первосвятительскую кафедру был возведен 
26 июля 1674 г.

Его усилия были направлены на борьбу против ино
странного влияния на русское общество, которое шло в 
то время в основном через Польшу. Патриарх Иоаким 
сумел добиться принятия указа о строгом таможенном 
«допросе» иностранцев. По его настоянию из Москвы были 
высланы иезуиты, основавшие здесь свою школу. Оста
вил духовное завещание с наказом не вводить в России 
иноземных обычаев.

Патриарх Иоаким исправил и издал Типикон, который 
и поныне употребляется в Русской Православной Церкви. 
В период его предстоятельства были учреждены Нижего
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родская, Устюжская, Холмогорская, Тамбовская и Воро
нежская епархии. Скончался Патриарх Иоаким 17 марта 
1690 г. Погребен «в соборной великой церкви патриарша 
престола» — Успенском соборе Московского Кремля.

Иоанн Богослов — в христианстве один из апостолов, 
автор вошедших в канонический текст Нового Завета 
Евангелия Иоанна, трех посланий и Апокалипсиса (От
кровение Иоанна Богослова). Иоанн, младший из сыно
вей Заведея, по древнему преданию считается автором 
последнего —четвертого — Евангелия. По свидетельству 
автора «Церковной истории» Евсевия, «Иоанн... все время 
проповедовал устно и только под конец взялся за написа
ние вот по какой причине. Когда первые три Евангелия 
разошлись повсюду и дошли до него, он, говорят, счел 
долгом засвидетельствовать их правдивость, но заметил, 
что в них недостает рассказа о деяниях Христовых, совер
шенных в самом начале Его проповеди». В соответствии с 
древнецерковным преданием, Иоанн не сам писал текст, а 
диктовал Евангелие своему ученику Прохору. Евангелие 
написано в Ефесе в 90-х гг. н.э.

Целью написания Евангелия, как обозначил сам Иоанн 
Богослов, было чтобы адепты христианства уверовали в 
Иисуса как Мессию — Сына Божьего и, став христианами, 
получили Жизнь Вечную.

Иоанн Креститель (Иоанн Предтеча).
Христианский пророк, возвестивший приход мессии, 

предшественник Иисуса Христа, крестивший его. Почита
ется как провозвестник торжества христианской веры, как 
знамение основного христианского таинства — Крещения. 
Большую часть своей жизни провел в пустыне отшель
ником, питаясь саранчой и медом. В 29 г. н.э. вышел из 
пустыни и начал проповедовать, обещая отпущение грехов 
и доступ в будущее Царство Божие на земле.

За обличение незаконного сожительства Ирода Анти- 
пы, царя из династии Ирода, правителя Галилеи, с женой 
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его брата, был заключен в темницу. В день рождения 
Ирода дочь его сожительницы Иродиады Саломея по на
ущению своей матери попросила у Ирода голову Иоанна 
Крестителя. В ту же ночь мученик был обезглавлен, и 
его голова была преподнесена на блюде посреди пиршес
тва. Боясь воскрешения Крестителя, Иродиада закопала 
голову Иоанна в бесчестном месте. Обезглавленное тело 
в ту же ночь было взято из темницы учениками Иоанна 
и погребено.

Возмездие за грех убийства свершилось вскоре. Рим
ский император Калигула лишил Ирода власти и богатств, 
сослав вместе с Иродиадой и Саломеей в Испанию. Сало
мея провалилась под лед, острой кромкой льда ей пере
резало шею, и обезглавленное тело было унесено водой. 
Ироду с Иродиадой была доставлена лишь голова погиб
шей. Они же были поглощены разверзшейся землей.

В 1204 г. католические крестоносцы разграбили Конс
тантинополь, похитив множество христианских реликвий, 
в том числе и голову Иоанна Крестителя, вывезя ее во 
Францию, где она и хранится в настоящее время.

Иоасаф 1
Архиепископ Псковский и Великолукский Иоасаф был 

возведен на кафедру Московского Патриархата в 1634 г., 
назначенный при жизни Патриархом Филаретом своим 
преемником. Происходил из боярского рода. Именовался 
при царском дворе титулом «великий Господин Святей
ший Патриарх». Патриарх Иоасаф сознательно ограничил 
свою деятельность сферой чисто церковных интересов. 
Он напечатал «Лествицу властем», где было определено 
сравнительное иерархическое достоинство прибывавших 
в Москву на церковные Соборы архиереев и настоятелей 
46 важнейших епархий, прекратив разноречивые толки о 
местах в соборных заседаниях.

За 7 лет, на протяжении которых Иоасаф I управлял 
Русской Церковью, было открыто 3 и восстановлено 5 мо- 
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пастырей. Он скончался 28 ноября 1640 г. и погребен в 
Московском Успенском соборе.

Иоасаф II
В 1667 г. архимандрит Троице-Сергиевой Лавры Ио- 

саф был избран новым Патриархом Московским и всея 
Руси после лишения Никона патриаршества. Его возвели 
в патриарший сан Патриарх Александрийский Паисий 
и Патриарх Антиохийский Макарий 10 февраля 1667 г. 
В своей деятельности Патриарх Иоасаф II стремился ре
ализовать постановления Собора 1667 г., утвердившие 
церковные реформы Патриарха Никона. За 5 лет своего 
патриаршества Иоасаф II способствовал развитию мис
сионерской деятельности Русской Церкви в Сибири, на 
северо-восточных окраинах России. Его действиями было 
приостановлено вторжение в русскую иконопись западной 
манеры письма и был узаконен древнерусский стиль ико
нописи, по старинным подлинникам.

17 февраля 1672 г. Патриарх Иоасаф II скончался. 
Погребен в Успенском соборе Московского Кремля, возле 
раки святителя Ермогена.

Иов
26 января 1589 г. Патриарх Константинопольский 

Иеремия с Собором архиереев совершил интронизацию 
первого русского Патриарха — Иова. На Соборах 1590 и 
1593 гг. в Константинополе восточные Патриархи при
знали за русским Патриархом пятое по чести место в 
диптихе Поместных Православных Церквей и все права 
Предстоятеля Автокефальной Церкви.

Первый русский Патриарх происходил из посадских 
людей города Старицы Тверской губернии, где родился в 
30-е гг. XVI в. В миру носил имя Иоанн. Будучи отданным 
отцом на воспитание в Старицкий Успенский монастырь, 
принял в обители монашество с наречением имени Иов. 
В 1571-1572 гг. — настоятель Московского Симонова 
монастыря, в 1575-1580 гг. — настоятель Новоспасского 
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монастыря. В 1581 г. архимандрит Иов рукоположен в сан 
епископа Коломенского. В 1586 г. — архиепископ Ростова 
Великого, в 1587 г. стал митрополитом Московским.

23 января 1589 г. состоялось наречение, а 26 января — 
торжественное поставление Митрополита Иова в Патриар
ха Московского и всея Руси. По его благословлению было 
основано несколько обителей в европейской части России, 
в Москве — Донской монастырь. По просьбе царя Кахетии 
Александра II Патриарх Иов отправил в Грузию несколько 
священнослужителей и иконописцев. В январе 1605 г. 
Патриарх Иов предал анафеме Лжедмитрия I, который 
при поддержке Польши и Ватикана намеревался ввести 
в России унию. После отказа присягнуть Лжедмитрию I, 
Иов был низложен и сослан в Старицкий монастырь, 
где 19 июня 1607 г. скончался. Погребен в Успенском 
Старицком монастыре. В 1652 г. мощи святителя были 
перенесены в Москву, в Успенский собор.

Иордан — река в Палестине, в переводе с иврита означает 
«стекающая». Река рождается из трех источников на горе 
Хермон, лежащей у юго-восточной границы Ливана на 
высоте 323 м над уровнем моря, выходит на равнину и 
впадает в озеро Хула. Вытекая из него, Иордан на про
тяжении 16 км «падает» на 270 м, после чего вливается в 
Тивериадское озеро. После озера река на равнине Иерихона 
превращается в тихую речку около 15 м шириной, проте
кающую среди песчаных берегов, заросших ивою, туей и 
тамариском. Иордан впадает в Мертвое море, проделав 
путь с 323 м над уровнем моря до 395 м ниже уровня 
Мирового океана.

За мостом Хусейна через Иордан справа — место 
крещения Иисуса Христа. Здесь расположена небольшая 
часовня.

Иосиф
Архимандрит Симонова монастыря Иосиф был избран 

на Патриарший престол по жребию из шести кандидатов.
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27 марта 1642 г. состоялась его интронизация. За 10 лет 
его патриаршества было издано 36 наименований книг, 
из которых 14 ранее на Руси не издавались, в их числе 
Жития русских святых, апологетические и полемические 
книги против латинян и протестантов («Кириллова кни
га», «Книга о вере» и др.). Были напечатаны «Грамматика 
Славянская» Мелетия Смотрицкого, «Кормчая» — сборник 
церковных законов и правил.

В 1648 г. по благословению Патриарха Иосифа в Мос
кве было основано духовное училище при Андреевском 
монастыре — «Ртищевское братство». Названо по имени 
боярина Феодора Ртищева, пригласившего ученых мона
хов из Киева.

На Земском Соборе 1651 г., созванном по вопросу 
воссоединения Украины и России, Патриарх Иосиф 
решительно высказался о необходимости скорейшего 
воссоединения.

Патриарх Иосиф скончался 15 апреля 1652 г. Погребен 
в Успенском соборе Московского Кремля, рядом с гробни
цей первого Патриарха Московского и всея Руси Иова.

Иосифо-Волоколамский монастырь (Волоцкий Успенский 
Иосифов монастырь) — основан в 1479 г. в 17 км от г. Во
локоламска, Моск. обл. Успенский собор монастыря 
построен в 1688-1692 гг. В годы Великой Отечественной 
войны был сильно разрушен.

Ипатьевская летопись — летописный свод начала XV в., 
восходит к южно-русскому летописному своду конца 
XIII в. Ипатьевская летопись сохранилась в нескольких 
списках. Самый древний из них был найден в Ипатьевском 
монастыре в Костроме, по которому и получил свое назва
ние. Летопись включает в себя «Повесть временных лет» 
в редакции 1118 г., Киевский летописный свод 1198 г., 
составленный при дворе князя Рюрика Ростиславича, 
Галицко-Волынскую летопись XIII в.
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Ипостась (греч. hypostasis — лицо, сущность) — обозна
чение каждого лица Святой Троицы.

Исаакиевский собор — заложен в честь Петра I, назван по 
имени св. Исаакия Далматского. Построен в 1818-1858 гг. 
по проекту А. А. Монферрана (доработан в 1821-1825 гг. 
В.П. Стасовым и А. А. Михайловым 2-м). Диаметр купо
ла — 21,83 м. Общая высота собора — 101,52 м.

Исповедаться — высказаться откровенно.

Исповедник — человек, страдавший за Христа и после 
мучения оставшийся живым.
Исповедь — выход из болезненной субъективности, 
рассказ о грехе. Помогает отсечению греха от здорового 
ядра личности. Исповедь должна быть полной, точной, 
без самооправдания. Все, что говорится на исповеди, 
священник хранит как безусловную тайну. Священник 
может наложить на кающегося епитимью, например на
значить ему особые духовные упражнения или временно 
не допустить до Святого Причащения. Во время чтения 
разрешительной молитвы священник, наложив на голову 
кающегося епитрахиль (широкую ленту, надевающуюся 
на шею священника сверху подризника), осеняет его крес
тным знамением.



Казанская икона БоЖией Матери
В 1552 г., после завоевания Иваном Грозным Казани, 

что пресекло набеги казанских татар на Русь, в этом городе 
Богородица явила свой чудотворный образ. Она освятила 
им новые земли и стала щитом православной державы. 
Чудотворная икона была обретена в Казани 8 июля, явле
на девочке Матрене на пепелище в 1579 г. на том месте, 
откуда начался пожар, истребивший всю христианскую 
часть города. Новый образ, извлеченный из-под обломков, 
принял будущий Патриарх Гермоген. Им были написаны 
и тропарь и «Сказание» о явлении иконы.

В Смутное время по призыву Гермогена ополчения 
Минина и Пожарского двинулись на Москву, оккупирован
ную поляками, неся с собой Казанскую икону. Казанской 
иконе Божией Матери молился М.И. Кутузов во время 
нашествия Наполеона. Она защищала Ленинград в годы 
Великой Отечественной войны. Тогда после крестного 
-хода с ней вокруг города враг был остановлен на самых 
подступах к нему.

Явление Казанской Богоматери состоялось 8 июля 
(ст.ст.) в г. Казани (21 июля н.ст.). Переезжая из Москвы 
в новую столицу России — Санкт-Петербург, Петр I пе
ревез много святынь в виде прославленных икон. Позже 
Казанская икона была поставлена в Казанском соборе. 
Празднование Казанской иконы Божией Матери установ
лено 4 ноября (22 октября ст.ст.).
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В ноябре-декабре 1612 г. икона была установлена в 
храме Введения Богородицы на Сретенке в Москве в при
ходской церкви князя Д.М. Пожарского. В июле 1619 г. 
официально зафиксировано празднование «ополченской 
иконы». 23 октября 1620 г. икона впервые именуется 
чудотворной.

В июле 1624 г. впервые официально зафиксирован 
особый придел для «ополченческой» иконы в храме Вве
дения Богородицы. В декабре 1632 г. освящен деревянный 
храм Пречистые Богородицы Казанские «в Китае-городе у 
стены». В сентябре 1636 г. на Красной площади в Москве 
завершено строительство каменного Казанского собора, 
освящен 15/16 октября 1636 г. (29 сентября 1649 г. уста
новлено рассылкой окружной указной царской грамоты 
по всем городам), общегосударственное празднование 
Казанской иконы Божией Матери — 8 июля (21 июля 
н.ст.) и 22 октября (4 ноября н.ст.). При этом упоминались 
два события для празднования «во всех городах по вся 
годы»: «очищение Московского государства от литовских 
людей» и празднование рождения наследника (в ночь на 
2 октября 1648 г. у царя Алексея Михайловича родился 
первенец Дмитрий).

Казанский, собор — заложен 27 августа ст.ст. (9 сентября 
н.ст.) 1801 г. в Санкт-Петербурге по проекту архитектора 
А.Н. Воронихина, утвержденного на конкурсе разработок 
проектов нового собора в 1799 г. в Санкт-Петербурге. 
Собор назван Казанским в честь помещения в нем чудо
творной иконы Казанской Божией Матери, прославленной 
освобождением России от поляков в 1612 г. Казанская 
икона Божией Матери является покровительницей русско
го воинства. Собор был освящен 28 сентября (15 сентября 
ст.ст.) 1811 г. Отсюда после торжественного молебна от
правился в 1812 г. в действующую армию фельдмаршал 
М.И. Кутузов. После изгнания наполеоновских войск из 
пределов Российской империи сюда в июле 1813 г. из 
немецкого города Бунцлау был доставлен прах великого 
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полководца М.И. Кутузова. В Казанском соборе разме
щены 107 штандартов и знамен, ключи от 8 крепостей и 
17 городов, жезл маршала Даву. В 1837 г. перед собором 
установлены памятники М.И. Кутузову и М.Б. Барк
лаю де Толли.

Канон (от греч. катит — норма, правило) — свод поло
жений, имеющий догматический характер. В христи
анстве — законы, правила, идущие от самого Иисуса 
Христа и апостолов, а также совокупность книг Библии, 
признаваемых Боговдохновенными, данными Богом. 
В широком смысле канон — правила, касающиеся веро
учения, догматики, культа, организации, возведенные 
Церковью в закон.

Канонизация (лат. canonisatio') — латинизированная транс
крипция греческого глагола «navovilbiv» — «определять, 
на основании правила узаконить». Термин был введен 
в оборот западными учеными-богословами в поздние 
времена. В Греческой Церкви этому термину адекватной 
аналогии нет, поэтому в подобных случаях там исполь
зовалось словосочетание «причтение к лику святых» или 
«вмещение, вчинение в лик святых». Это определение 
перешло в церковный язык Древней Руси и сохраняется 
в Русской Церкви поныне.

Самый ранний документ, касающийся практики 
канонизации в Восточной Церкви, — грамота Констан
тинопольского Патриарха Иоанна Калеки (Апрена) к 
Киевскому Митрополиту Феогносту (1339 г.) о мощах 
святителя Алексия.

Основным критерием канонизации Русской Православ
ной Церкви при причислении подвижников к лику святых 
служил дар чудотворений, проявленный при жизни или 
по кончине святого, а в некоторых случаях наличие не
тленных останков. Право канонизации местнохрамовых 
и местноепархиальных святых принадлежало правящему 
архиерею с ведома Митрополита (позднее — Патриарха) 
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всея Руси. Право канонизации общецерковных святых 
принадлежало Митрополиту или Патриарху всея Руси при 
участии Собора русских иерархов. В истории канонизации 
святых в Русской Православной Церкви выделяются пять 
периодов: от крещения Руси до Макариевских Соборов, 
Макариевские Соборы (1547 и 1549 гг.); от Макариевских 
Соборов до учреждения Св. Синода; синодальный и со
временный периоды.

В первый период канонизации телесные останки 
(мощи) угодника Божия были вскрываемы в надежде, 
что Бог по молитве почитающих явит их чудотворными, 
причем сам факт открытия мощей не был условием ка
нонизации, но промыслительное открытие, сопровожда
ющееся чудотворениями, являлось вполне достаточным 
условием таковой. Инициатором канонизации могли быть 
князь, епископ, народ, частное лицо.

Первыми к лику святых на Руси были причислены 
святые князья Борис и Глеб. В целом в первый период 
были канонизованы (установлены общецерковные и мес
тные почитания) 68 святых. Среди них княгиня Ольга, 
князь Владимир, князь Александр Невский, Сергий Ра
донежский, митрополит Алексий, Кирилл Белозерский, 
митрополит Киприан, Савватий и Зосима Соловецкие, 
митрополиты Иона и Фотий.

Макариевские Соборы, созванные по инициативе 
царя Иоанна (Ивана) IV и Митрополита Московского и 
всея Руси Макария в 1547 и 1549 гг., стали подведением 
итогов шестисотлетия крещения Руси. Было упорядочено 
почитание уже чтимых местных святых. На этих соборах 
были канонизованы 39 русских святых. Обоими Собо
рами канонизация проводилась «со всяким тщанием и 
испытанием о чудесах», совершенных канонизованными. 
К середине XVI в. в Русской Церкви было канонизовано 
к общецерковному почитанию и празднованию памяти 
52 святых.
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В период от Макариевских Соборов до учреждения 
Св. Синода в святцы было внесено до 150 новых имен. Осо
бенностью канонизации до 1721 г. было преимущественное 
прославление угодников, потрудившихся в церковном 
строительстве и в миссионерском просвещении отдаленных 
мест Русской державы. Половину (около 70) всех канони
зованных святых в этот период составляют преподобные 
и богоносные отцы — основатели монастырей и их пос
ледователи. Смещался акцент с чудотворений на заслуги 
перед Церковью и на личные подвиги. Проявились древние 
правила Восточной Церкви (Византии) — причтение к лику 
святых благочестно поживших епископов. Это способство
вало утверждению церковной традиции почитать святыми 
благочестно поживших первосвятителей. Захороненные в 
древности в новгородском Софийском соборе епископы 
стали местночтимыми без каких-либо свидетельств о чу- 
дотворениях в этот указанный период.

В синодальный период Русской Православной Церкви 
(1721-1917) канонизовали как общецерковных 10 святых, 
а местночтимых — 15. К общему празднованию были ка
нонизованы Дмитрий, митрополит Ростовский, Серафим 
Саровский, Патриарх Гермоген, святитель Иосаф, епископ 
Белгородский. Кроме единичных канонизаций в синодаль
ный период была осуществлена одна большая соборная 
канонизация святых Киево-Печерской лавры. Трудами 
митрополита Киевского Петра Могилы 118 преподобных 
отцов, почивающих в Ближних и Дальних пещерах Ки
евской Успенской Лавры, причислялись к месточтимым 
святым города Киева и внесены были в русские святцы 
по указу Св. Синода для общего почитания в 1762 г.

Современный период начинается Поместным Собо
ром Русской Православной Церкви 1917-1918 гг. Собор 
повторно подтвердил к празднованию общий праздник 
Русской Церкви «Всем святым, в земле Российской про
сиявшим», возникший еще в средневековой Руси. В этот 
день (22 июня по новому летосчислению) Церковь чтит 
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всех святых угодников Божиих, как прославленных, 
так и неизвестных людям, но ведомых Богу. В Русской 
Православной Церкви канонизация святых являлась 
подтверждением и благословением уже имевших место 
фактов народно-церковных почитаний усопших под
вижников благочестия. Церковная же власть освящала 
это почитание и торжественно провозглашала подвиж
ника веры и благочестия святым. Канонизация всегда 
мыслилась церковным сознанием как факт проявления 
в Церкви святости Божией, действующей через облаго- 
датствованного подвижника благочестия. Поэтому во 
все времена основным условием прославления святых 
было проявление подлинной освященности, святости 
праведника. Всякой канонизации всегда предшествует 
подготовительная работа по изучению житий, трудов и 
подвигов канонизируемых.

Каноник — богослужебная книга в Православной Церкви, 
содержащая молитвы к Богородице, Иисусу Христу, ан
гелу-хранителю и др.

Канун — ритуальное блюдо на поминках по усопшим. 
Состоит из риса, с добавлением изюма. Обычай употреб
ления кануна восходит к языческим обычаям Древней 
Руси.

Катехизис (греч. katechesis — поучение) — книга, содержа
щая краткое изложение христианского вероучения, обычно 
в форме вопросов и ответов. В Православии это слово пи
шется так: Катихизис. Православный Катихизис состоит 
из четырех частей. Часть I называется Троица, содержит 
объяснение двух тайн: Бог Троица и Бог Любовь, повествует 
о совершенстве Божием, сущности Божией, о Боге Отце, 
Боге Сыне и Святом Духе, поясняет тайну Святой Троицы 
и пути познания Бога. Часть 2 — Творец и Спаситель мира, 
рассказывает о сотворении мира и цели его сотворения, об 
Ангелах, о сотворении человека, образе Божием в челове
ке, первородном грехе, значении Ветхого Завета. Эта часть 
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содержит учение о Христе и о Святом Духе, объясняет, что 
такое Церковь и Пресвятая Богородица. Часть 3 — о Бо
жественной благодати и Таинствах вообще — рассказывает 
о семи таинствах и их совершении.

О духовной жизни христианина и христианской этике 
рассказано в части 4. В ней говорится о цели христианской 
жизни, о догматическом и нравственном учении Церкви, 
о Десяти заповедях (Декалог), о православном богослуже
нии, иконопочитании, почитании святых мощей, постах 
и о многом другом, составляющем основы православного 
вероучения.

Католикос (греч. katholikos — вселенский) — с IV в. титул 
патриархов Армяно-григорианской, а с V в. — Грузинской 
православной церкви.

Кафоликон (католикон) — главная церковь греческих 
монастырей.

Келия (греч. kelliori) — отдельная жилая комната монаха.

Киево-Могилянская академия
Первое высшее учебное заведение Украины. Создана 

в 1632 г., когда школа Киевского богоявленного братс
тва (существовавшая с 1615 г.) объединилась с духовной 
школой Киево-Печерской Лавры, основанной в 1631 г. 
Киевским митрополитом Петром Могилой. Изначаль
ное название — Киево-Могилянская коллегия. Акаде
мией это учебное заведение стало называться с 1701 г. 
В XVII в. Киево-Могилянская коллегия имела 8 классов, 
делившихся на младшее (4 класса), среднее (2 класса) и 
старшее (2 класса) отделения. В коллегии преподавались 
славянский, греческий, латинский и польский языки, 
грамматика, риторика, пиитика (поэзия), философия, 
арифметика, геометрия, астрономия, музыка, богословие. 
В младших и средних отделениях учащиеся назывались 
спудеями, преподаватели — дидаскалами; в двух старших 
классах — студентами и профессорами.
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Среди профессоров коллегии в то время были круп
нейшие писатели Иннокентий Гизель, Лазарь Баранович, 
Епифаний Славинецкий. Киево-Могилянская коллегия 
была крупнейшим православным центром высшего бо
гословского и гуманитарного образования. Она готовила 
учителей для монастырских школ, деятелей церкви и 
государства. В коллегию принимались дети горожан, 
казаков, высшего духовенства.

Киево-Печерская Лавра
Древнейший монастырь на Руси, с 1598 г. православ

ный мужской монастырь — лавра. Основан в 1051 г. 
при Ярославе Мудром. На месте его возникновения, как 
гласит летопись Нестора, с давних времен в пещерах 
жили монахи, отсюда и его название Печерский. Здесь 
Нестор писал свою «Повесть временных лет». В 70-х гг. 
XI в. на территории Печерского монастыря развернулось 
большое строительство каменных зданий. В 1073 г. был 
заложен главный храм монастыря — Успенский собор, 
завершенный в 1078 г., после чего на протяжении 11 лет 
собор украшали мозаиками и росписями. Впоследствии 
Успенский собор стал образцом для возведения храмов 
во многих местах Руси. В начале XII в. к северо-западной 
части собора была пристроена Иоанно-Предтеченская 
церковь. Только один памятник конца XII в., когда уже 
сложился основной архитектурный ансамбль Печерского 
монастыря, сохранился до нашего времени — Троицкая 
надвратная церковь. Успенский собор был разрушен в 
годы Великой Отечественной войны (1941).

В архитектурный ансамбль Киево-Печерской Лавры 
также входят церковь Всех Святых над Экономичными 
воротами, Ковнировский корпус (1746-1772), церковь 
Рождества Богородицы на Дальних (1696) пещерах, 
Великая колокольня — 96,52 м (1731-1745) — главная 
вертикаль Лавры, Микельская церковь, церковь Спаса 
на Берестови, Малярная церковь, Крестовоздвиженская 
церковь, Аннозачатьевская церковь, Онуфруиевская вежа, 
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кельи соборных старцев, вежа Кущника, дома наместника 
и митрополита, звонница на Ближних пещерах, Трапезная 
палата у могил украинских патриотов Василя Кочубея и 
Ивана Искры, казненных гетманом Мазепой в 1708 г., ру
ины Успенского собора. В 1718 г. Киево-Печерская Лавра 
была перестроена в стиле украинского барокко. Монастырь 
обнесен каменными стенами. Летопись сберегла имена 
двух древнерусских художников, расписавших стены 
Успенского собора в 1083-1089 гг., — Алипий и Григо
рий. Киево-Печерский монастырь уцелел после разгрома 
Киева монголами зимой 1240 г. Вместе с ним сохрани
лись Софийский собор. Михайловский, Золотоверхий и 
Выдубецкий монастыри, Кирилловская церковь, Золотые, 
Львовские и Лядские ворота.

В 1926 г. советские власти обратили Лавру в Киево- 
Печерский Державный историко-культурный заповедник, 
вплоть до распада СССР. Ныне Лавре вернули прежний 
статус.

Киево-Печерский патерик — сборник, повествовавший 
о первых киевских монахах, выдающееся произведение 
Древней Руси. Начало ему положило письмо монаха Пе
черского монастыря Поликарпа епископу Владимирскому 
и Суздальскому Симону (1220-х гг.). Симон направил 
Поликарпу ответное письмо, приложив к нему девять рас
сказов из жизни монахов-подвижников Киево-Печерского 
монастыря. Тогда же Симон создал повесть о постройке 
Печерской Успенской церкви. В дальнейшем Поликарп 
написал послание к игумену (настоятелю) монастыря 
Акиндину с приложением одиннадцати рассказов о печер
ских святых. Так сложился Киево-Печерский патерик.

КиЖи — остров на Онежском озере в Карельской АССР. 
В середине XVII в. для защиты от внешних врагов здесь 
вокруг погоста была возведена бревенчатая стена со сто
рожевыми башнями. В 1714 г. построена 22-главая Преоб
раженская церковь, затем ярусный монастырь, шатровая 

80



колокольня (1874). На острове размещены уникальные 
деревянные церкви, в том числе Лазаревская церковь 
Муромского монастыря (XIV в.)

КиноВия (греч. koinos bios — общая жизнь) — общежи
тельный монастырь.

Кипрская Православная Церковь
По преданию, Кипрскую Церковь основал святой 

апостол Варнава в 47 г. Она называлась апостоли
ческой. Последующие три века утверждение христи
анства на Кипре характеризуется борьбой Кипрской 
Церкви за независимость. Ей пришлось выступать 
против притязаний епископов Антиохии, выдерживать 
притеснения и гонения со стороны язычников и иу
деев. В 431 г. на III Вселенском соборе в Эфесе была 
признана независимость Кипрской Церкви. В 488 г. 
Синод Константинопольской Церкви подтвердил это 
решение Собора. Окончательно автокефальность Кипр
ской Православной Церкви была утверждена в 962 г. 
Константинопольским Вселенским собором. С 1489 по 
1571 гг. о. Кипр принадлежал Венеции, установившей 
господство римско-католической церкви. Подавление 
православия сопровождалось присвоением церковной 
собственности, отторжением православных храмов и 
монастырей, разграблением их святынь и ценностей. 
В 1571 г. католических угнетателей сменили турки-ос
маны. Только в 1947 г. Кипрская Православная Церковь 
получила полную каноническую и организационную 
самостоятельность. Первым президентом Республики 
Кипр был избран Архиепископ Макариос.

Церковь состоит из одной архиепископии и пяти мит
рополий.

Каноническая территория: Республика Кипр.
Титул Предстоятеля: Блаженнейший Архиепископ 

Новой Юстинианы и всего Кипра.
Резиденция Предстоятеля находится в Левкосии.
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Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси. В миру — Гундяев 

Владимир Михайлович. Родился 20 ноября 1946 г. в Ле
нинграде. Окончил Ленинградскую духовную семинарию, 
Ленинградскую духовную академию. В 1969 г. принял 
монашеский постриг именем Кирилл, рукоположен в 
иеродиакона, затем в иеромонаха. В 1971 г. возведен в сан 
архимандрита и назначен представителем Московского 
Патриархата при Всемирном Совете церквей в Женеве, 
Швейцария. С 1972 г. — член правления фонда Всемир
ного Совета церквей по примирению и реконструкции в 
Индокитае; с 1975 г. — член Центрального и Исполни
тельного комитета Всемирного Совета церквей; ректор 
Ленинградской духовной академии (1974-1988). С 1976 г. 
возведен в сан архиерея, епископ Выборгский, викарий 
Ленинградской епархии (1976-1977); заместитель экзарха 
Западной Европы (1976-1978). В 1978 г. временно управ
лял православными приходами в Финляндии.

Архиепископ Выборгский (1977-1984), Архиепископ 
Смоленский и Вяземский (1984-1989). С 1989 г. — уп
равлял Смоленской епархией, архиепископ Смоленский 
и Калининградский (1981-1991); председатель Отдела 
Внешних церковных сношений Московского Патриарха
та, постоянный член Священного Синода. В 1990 г. ему 
поручено временно управлять Патриаршими приходами 
в Финляндии. С 1991 г. — митрополит Смоленский и 
Калининградский. С декабря 2008 г. — Местоблюститель 
Патриаршего Престола.

27 января 2009 г. Поместным Собором Русской Право
славной Церкви в кафедральном соборном Храме Христа 
Спасителя избран Патриархом Московским и всея Руси. 
Совершил историческую пастырскую поездку по Украине 
летом 2009 г., укрепившую единство Русской Церкви.

Кирилл Белозерский (1337-1427) — архимандрит Симоно
ва монастыря в Москве (1388-1390), основатель Кирил- 
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ло-Белозерского монастыря. Автор церковных посланий 
и поучений. Канонизирован (причислен к лику святых) 
Русской Православной Церковью.

Кирилл и Мефодий — братья из Солуни (современный гре
ческий город Салоники), «солунские братья». Проповедники 
христианства, славянские просветители, создатели славян
ской азбуки. Кирилл (ок. 827-869 г., до принятия в 869 г. 
монашества — Константин, Константин Философ) и Мефо
дий (ок. 815-885) в 863 г. были приглашены из Восточной 
Римской империи князем Ростиславом в Великоморавскую 
державу для введения крещения, провели обряд крещения 
также в Херсонесе (Крым) и на Дону. Перевели с гречес
кого языка на древнеболгарский (церковнославянский, 
старославянский) язык основные богослужебные книги. 
Канонизированы Русской Православной Церковью.

Климент Смолятич (?— после 1164) — митрополит Ки
евский в 1147-1154 гг. Поставлен в митрополиты князем 
Изяславом Мстиславичем без согласия Константинополь
ского патриарха.

Клир (греч. kleros — жребий) — духовенство, совокупность 
священнослужителей (священников, епископов) и церков
нослужителей (пономарей, псаломщиков и т.п.).

Колокола — набор колоколов, каждый с определенной 
высотой звука, свободно подвешенных в раме.

Кондак — краткое песнопение, изображение жизни или 
священного события.

Константинополь, греч. — город Константина.
Столица Восточной Римской империи (395-1453), 

мировой центр Православия. Город был заложен в 326 г. 
на месте античного торгового греческого города Византий 
императором Константином I Великим и назван в его 
честь. Строительство Константинополя завершилось в 
330 г. построением огромной статуи Константина I. Сюда 
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Константин перенес столицу Римской империи в 325 г. 
Решение было вызвано двумя причинами: необходимос
тью перенести центр империи к берегам Черного моря для 
сдерживания экспансии персов и готов, во-вторых, именно 
здесь, на Востоке, особенно в Малой Азии, христиане 
были в два раза (IV в.) многочисленнее, чем на Западе. 
Население Рима еще было разобщено язычеством и хрис
тианством. Началом основания Константинополя счита
ется 11 мая 330 г. Город по территории превосходил Рим 
в пять раз. Константинополь безраздельно господствовал 
над Черным морем и Восточным Средиземноморьем, 
находясь на границе торговли. Его значение особенно 
возросло после разрушения Рима готами и вандалами и 
уничтожения Западной Римской империи.

В XII в. главные позиции в экономике Восточной 
Римской империи заняла Венеция, которая в обмен на 
военную помощь получила от императора Алексея I 
Комнина привилегии в торговле с Востоком, Индией и 
Китаем. Только константинопольская таможня, отданная 
венецианцам, ежедневно собирала пошлин на 20 тыс. 
золотых монет (7 млн монет в год — 33 т золота). Пе
реход всех ресурсов империи в руки Венеции вынудил 
императора Мануила I Комнина (1143-1180) принять 
решение о конфискации имущества проживавших в 
Константинополе венецианских купцов. Большая часть 
стоимости потерянного венецианцами имущества впос
ледствии была им возвращена, но к правлению Алексея II 
Ангела оставался долг (90 кг золота), который император 
отказался выплатить.

В начале XIII в. Венецианская республика, стремясь за
хватить в свои руки всю международную торговлю на Чер
ном и Средиземном морях, подкупила вождей IV крестового 
похода и направила армию западных крестоносцев вместо 
освобождения Гроба Господня на православную Восточную 
империю. Одним из вдохновителей IV крестового похода 
был римский папа Иннокентий III, стремившийся к расши
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рению влияния католической церкви на Балканах. «Почти 
тысячу лет Восточная Римская империя — Византия — слу
жила оплотом цивилизации, а остальной мир погряз в 
варварстве» (Блон Ж. Великий час океанов. Средиземное 
море. — М., 1982. — Blond G. La grande aventure des oceans. 
La Mediterranee. Paris, 1974).

В 1204 г. крестоносцы штурмом овладели Константино
полем. Западные варвары разграбили храм Святой Софии, 
были уничтожены ценнейшие произведения художников 
и скульпторов, сохранявшиеся в Константинополе сотни 
лет. В грабежах принимали участие пришедшие с кресто
носцами католические епископы и священники. Разграбив 
богатейший город Европы, крестоносцы из Франции, Бель
гии, Италии, Германии забыли о походе на Иерусалим. 
«Варвары-крестоносцы ничего не смыслили в искусстве. 
Они умели ценить только металл» (Заборов М.А. Кресто
носцы на Востоке. — М., 1980). Ограбление Константи
нополя принесло западноевропейцам огромные средства, 
послужившие началом экономического развития Западной 
Европы, бывшей до этого захолустьем по отношению к 
Византии. «Знакомство с бытом народов Востока пошло 
на пользу европейцам: они стали мыть руки перед едой, 
купаться в горячих банях» (Агибалова Е.В., Донской Г.М. 
История средних веков. — М., 1965).

В 1261 г. крестоносцы (латиняне) были изгнаны из 
разграбленного ими Константинополя. 29 мая 1453 г. Кон
стантинополь был захвачен османской (турецкой) армией 
султана Мехмеда II, что означало конец Византийской 
империи. Последний император Византии Константин XI 
погиб в бою. Константинополь был переименован турками 
в Стамбул (Истанбул). Истанбул — трансформация слова 
«Константинополь» в рамках фонетических норм турецкого 
языка. В литературе существует ставшая наиболее популяр
ной версия, что это слово — искажение греческой фразы 
«is tin рой» («в город», «к городу»). Европейцы продолжали 
называть Стамбул Константинополем до 1930 г.
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Константинопольская Православная Церковь
История Константинопольского Патриархата ведет 

свое начало с 330 г., когда император Константин основал 
на месте небольшого малоазийского городка Византия 
новую столицу Римской империи. Впоследствии она была 
названа именем ее основателя — Константинополь. Город 
стал политическим и культурным центром восточных 
провинций империи.

В 381 г. решением Второго Вселенского собора за епис
копом (патриархом) Константинополя как епископом Но
вого Рима было признано второе место среди христианских 
епископов. Высшим руководящим и судебным учреждением 
при патриархе был патриарший Собор, или Синод. После 
разделения Римской империи на Восточную и Западную в 
395 г. Константинополь стал столицей Восточной Римской 
империи. Значение Константинопольской кафедры со време
нем постоянно возрастало и она стала первой по чести среди 
других Православных Церквей, уступая некоторым из них 
по древности. В VII в. в связи с арабской экспансией древ
ние восточные церкви — Александрийская, Антиохийская, 
Иерусалимская — пришли в упадок. Константинопольский 
патриарх занял среди них руководящее место.

Из Константинополя греко-православное вероиспо
ведание распространилось и укрепилось в Восточной и 
Юго-Восточной Европе — в Греции, Болгарии, Сербии, 
Румынии и на Руси.

После захвата в 1204 г. крестоносцами Константи
нополя православная иерархия была ими упразднена и 
восстановлена после их изгнания в 1261 г.

Каноническая территория — Турция и Греция. Юрисдик
ция Константинопольского Патриархата распространяется на 
ряд епархий в странах Западной Европы, Северной и Юж
ной Америки, в Австралии и Новой Зеландии, на Святую 
Гору Афон. К юрисдикции Константинополя относится и 
Финляндская Автономная Православная Церковь, а также 
полуавтономная Критская Православная Церковь. На Святой 
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Горе Афон, которая расположена на полуострове Айон-Орос 
на северо-востоке Греции, в настоящее время находятся 
20 православных монастырей, из них 17 греческих и 3 сла
вянских с более чем тысячью монашествующих.

Резиденция Константинопольского Патриарха нахо
дится в Фанаре (район Константинополя). Титул Предсто
ятеля — Святейший Архиепископ Константинополя — Но
вого Рима и Вселенский Патриарх.

Константинопольская Церковь открывает диптих — 
список православных автокефальных церквей.

Кремль
Древнейшая часть Москвы. Расположен на высоком 

левом берегу реки Москвы — Боровицком холме, при 
впадении в нее реки Неглинной. Построен в 1156 г. по 
приказу князя Юрия Долгорукого. Разрушен в 1237 г. во 
время нашествия орды Батыя. В XIII в. были сооружены 
первые каменные церкви. В 1339 г. построены стены и 
башни из дуба. При Дмитрии Донском были возведены 
белокаменные стены, закрепившие значение Московско
го Кремля как центра города. Во второй половине XV в. 
Кремль был перестроен итальянскими зодчими во главе 
с Аристотелем Фьораванти. Им был построен Успенский 
собор. Соборная площадь стала центром Кремля.

В конце XV — начале XVI в. возведены Благовещен
ский, Успенский, Архангельский соборы. В середине 
1620-х гг. построена Филаретовская звонница, в 1642— 
1656 гг. возведены Патриаршие палаты и собор Двенад
цати апостолов. После возведения над всеми башнями 
Кремля, кроме Никольской, шатровых завершений в 
1680-е гг., Кремль стал одним из лучших средневековых 
русских архитектурных ансамблей.

В течение 1919 г. советская комиссия по регистрации 
и приему церковного имущества изъяла из соборов, цер
квей и монастырей Московского Кремля для передачи в 
музеи 15 000 произведений древнерусской живописи и 
прикладного искусства.
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Крест — один из трех древнейших символов человечества 
(вместе с трискеле и инь-янь). Возник в доисторические 
времена как знак Солнца и произошел от изображения 
перекладин, спиц «солнечного колеса» — двух перпен
дикулярных друг другу диаметров круга. На латинском 
языке крест (crux), означает орудие для мучения, орудие 
пытки. По-гречески крест — ставрос, столб, кол, любое 
деревянное сооружение, которое можно врыть в землю. 
Первые христиане Палестины и Древнего Рима называли 
крестом столбы, на которых римские легионеры распи
нали тех, кого определяли как преступников. Эти столбы 
имели форму буквы Т — столб с короткой перекладиной 
наверху. Позднее, в первые века н.э., крест первых хрис
тиан принял современный вид — перекладина была спу
щена до половины столба. Это произошло под влиянием 
сочетания древнего знака «солнечного колеса» и буквы X, 
начальной буквы имени Христа.

Первый христианский (православный) крест грече
ского населения Восточной части Римской империи 
был симметричным, равносторонним сочетанием двух 
полос, перпендикулярно пересекающих друг друга в 
центре. С разделением Римской империи на Восточную 
и Западную и с расколом христианства на две большие 
ветви — православие и католицизм, возник новый вид 
креста — латинский, который, в отличие от равносторон
него греческого, имел одну сторону вдвое длиннее трех 
остальных и был присвоен католической церковью.

Вне государственной символики и геральдики крест 
как вещественный знак употребляется как церковный, 
богослужебный и намогильный. Вне этих пределов, т. е. 
за рамками религиозного использования, крест как символ 
означает неизвестность, безымянность («ставим крест»).

Ношение креста на шее поверх одежды не служите
лем церкви означает неграмотное употребление с точки 
зрения сакрального (тайного) его смысла (см. Церковные 
таинства — Крещение).
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Крестная слава — собственно сербский православный 
обычай. Празднуется день святого, являющегося защит
ником целой семьи и даже целого села.

Крестное знамение — на соборе 1667 г. узаконен пра
вославный обычай крестного знамения тремя первыми 
перстами, которые, сложенные вместе, означают Святую 
Троицу. Последние два пальца, пригнутые к ладони, 
означают Христа, в двух естествах сошедшего на землю. 
Движение сложенной таким образом руки символизирует 
крест Христов, приложение руки к челу, груди и плечам 
означает освящение мыслей, чувств и действий.

Кресты на флагах
Первое появление крестного знамения относится к 

312 г., когда войско императора Константина I Великого 
одержало победу над языческим войском у Мильвий- 
ского моста под Римом. Один из отцов церкви, епископ 
Кесарийский Евсефий Памфил так и описал это событие 
в своем сочинении «Житие императора Константина», 
в котором он выступил за союз церкви с государством: 
«Еще собираясь в поход, Константин задумался, к каким 
богам обратить ему молитвы: к тем ли многочисленным 
божествам, которым жрецы приносили кровавые жерт
вы, или к единому христианскому богу. Тогда он избрал 
своим покровителем христианского бога и стал молить 
его о помощи... Бог внял его словам и послал знамение. 
Был полдень, солнце едва — начало склоняться к западу, 
как вдруг на ясном небе явился сияющий знак креста с 
надписью: «Сим победиши!».

Не только Константин, но и все войско увидело крест 
и было охвачено ужасом, не понимая, что может означать 
чудесное видение. Когда же наступила ночь и Константин ус
нул, во сне ему явился Христос и повелел изготовить знамя, 
подобное небесному знаку. С наступлением дня Константин 
собрал искусных мастеров и распорядился сделать божест
венное знамя из золота и драгоценных камней. На длинном 
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золоченном древке была закреплена поперечная рея, отчего 
все сооружение приобретало форму креста. Древко увенча
лось венком из драгоценных камней и золота, на котором 
была изображена монограмма — две первые буквы имена 
Христа из греческого алфавита: «X» и «Р» — слитые воедино. 
На поперечной рее висел белый квадратный плат, расшитый 
золотом, а под ним помещалось из золота же изготовленное 
изображение Августина (императора Рима с 27 г. до н. э. до 
19.08. 14 в. н. э. — Авт.) и его сыновей». Этот личный 
знак Константина, называемый «лабарум» (Labarum), стал 
в дальнейшем личным знаком восточных (византийских) 
императоров. Он был красным или пурпурным. Основан
ный Константином I Константинополь получил свое знамя: 
полотно в виде остроносого щита, разбитое на 4 части, на 
каждой из которых были изображены кресты — два золотых 
на красном фоне и два красных на белом фоне. Кресты были 
расположены в шахматном порядке.

После крещения Руси боевые стяги и знамена стали в 
прямом смысле слова священными. «На стягах огромных 
размеров, которые во время битв вкапывались в землю 
(при сильном ветре они «ревели»), изображались лики Спа
сителя, Богородицы и святых. Они освящались как иконы, 
перед такими стягами служили молебны, на них моли
лись. Стяг считался душой, славой и честью. Религиозной 
святыней был огромный «чермный» (багряно-красный, 
а не черный) стяг Дмитрия Донского с Нерукотворным 
Спасом. Под этим стягом бились на Куликовом поле 
русские полки» {Соболева Н.А., Артамонов В.А. Симво
лы России. Очерки истории государственной символики 
России. — М., 1993).

На стрелецких знаменах христианское войско символи
зировали: по краям кайма, посередине — прямой крест, в 
почетной первой четверти изображался восьмиконечный 
русский православный крест «с подножием», как символ 
православной России. При Петре I с 1720-х гг. религиозная 
символика на знаменах сменилась светской.
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Крещение Русине (Выбор веры)
Исторические источники свидетельствуют, что вера 

Христова была проповедана в южных пределах нашего 
Отечества святым апостолом Андреем Первозванным, 
которого почитают также как основателя Константино
польской Церкви и покровителя Греции. В городах Чер
номорского побережья, где проходил миссионерский путь 
св. Андрея, греческие колонисты жили рядом с местными 
народами, объединенными единым наименованием — 
скифы. Среди них были и славяне, наши предки.

В «Повести временных лет» (ПВЛ) Нестора об этом 
говорится так: «Когда Андрей учил в Синопе и прибыл 
в Корсунь (Крым. — Авт.), узнал он, что недалеко от 
Корсуня — устье Днепра, и захотел отправиться в Рим, и 
приплыл в устье днепровское, и оттуда отправился вверх 
по Днепру. И случилось так, что он пришел и стал под 
горами на берегу. И наутро встал и сказал бывшим с ним 
ученикам: «Видите ли горы эти? На этих горах воссияет 
благодать Божия, будет город великий и воздвигнет Бог 
многие Церкви». И взошел на горы эти, благословил их, 
и поставил крест, и помолился Богу, и сошел с горы этой, 
где после возник Киев, направился по Днепру вверх».

С Андреем первым учеником Христа — Первозван
ным, церковная традиция связывает распространение хрис
тианства в Римской империи, на тех ее землях, которые 
при разделении империи составили ее Восточную часть. 
Западная часть связывает христианство на своих землях 
с именем другого ученика Христа — апостола Петра. Ис
тинной церковью считается та церковь, которая восходит 
прямо к Христу, т. е. основана его апостолами.

Апостольская церковь — мать христиан. Церкви, не 
имевшие апостольского благословения, считаются рангом 
ниже. Это — дочерние церкви, канонически подвластные 
церкви-матери, зависимые от нее. Поэтому благослове
ние гор Киевских стало актом признания Андреем Пер
возванным равенства новой, только еще предвиденной 
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апостолом, церкви древним патриархам Востока. Когда в 
XVI в. Иван Грозный вел переговоры в Москве с папским 
послом, то он напомнил, что вера на Руси не от греков, а 
от апостола Андрея, и Русская церковь — апостольская, 
что снимает политические претензии Ватикана. В XVII в., 
во время проведения реформ Патриарха Никона, келарь 
Троицкий Арсений Суханов, посланный в Афон и в Палес
тину для приобретения истинных богослужебных книг, в 
богословском споре о преимуществе греков отвечал, что 
«греки и русские веру приняли одинаково, от Андрея».

Киев в X в. стал центром Древней Руси. Никто не гово
рил и не писал «Киевская земля». Княжество-государство 
именовалось Русью или Русской землей. Определение 
«Киевская Русь» утвердилось в истории после образования 
Московской Руси.

Проповеди Андрея Первозванного были только на
чалом. Нашествие русских на Константинополь в 860 г. 
привело к организации русской миссии Константинополь
ского Патриархата, и уже в 867 г. Константинопольский 
Патриарх Фотий сообщил в «Окружном послании» о кре
щении народа русь. В «Послании» св. Фотия было сказано 
не только о факте крещения, но и об условиях, которые 
позднее становятся постоянными в договорах Киева и 
Константинополя. Сведения Фотия подтверждаются 
«Жизнеописанием императора Михаила», окунавшего 
вместе с Фотием ризу: «установил дружбу и соглашение, 
уговорил принять крещение». Сведения о крещении Руси 
при киев-ских князьях Аскольде и Дире содержатся и 
в Никоновской летописи. Константин Багрянородный 
упоминал о русской епархии Константинопольского 
Патриархата. Исторические перипетии воспрепятство
вали «Фотиеву» крещению Руси стать окончательным. 
В Никоновскую летопись статья о первом крещении Руси 
при князе Аскольде перенесена из Русского хронографа 
1512 г., в котором были слиты тексты из разных перево
дов греческого «Паралипомена» хрониста Зонары. Историк 
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XV в. Георгий Кедрин писал о крещении при Фотии: «на
род скифский — так продолжает называть русов византий
ская традиция, — прислав в Царьград посольство, просил 
сподобить его святого крещения, которое и получил».

В 860 г. Патриарх Фотий по поручению императора 
Восточной империи Михаила отправил одного из созда
телей славянской письменности Кирилла (Константина) 
в Хазарию, для проведения диспута с иудейскими ста
рейшинами. В Корсуни Кирилл обратил в православие 
часть местного населения, в том числе и славян. Затем 
побывал на Дону, где обратил в православие часть насе
ления Хазарии.

В 957 г. киевская княгиня Ольга отправилась в Кон
стантинополь во главе большого посольства для обсуж
дения с византийским императором Константином VII 
Багрянородным подтверждения русско-византийского 
договора 944 г. и о крещении русской княгини. О креще
нии Руси вопрос не стоял. Ольга собиралась креститься 
с одним условием: чтобы ее крестным отцом был сам 
император. Во-вторых, Ольга просила, чтобы ей было 
даровано христианское имя Елена, в честь императрицы 
Елены, матери Константина I, сделавшего христианство 
официальной религией Римской империи. Крещение 
Ольги состоялось между первым и вторым визитом к 
императору, т.е. между 9 сентября и 18 октября, в соборе 
Святой Софии. Обряд крещения совершил Константино
польский Патриарх. 18 октября 957 г. в императорском 
дворце состоялся прощальный прием Ольги, в крещении 
нареченной Еленой.

«Затем она приняла от патриарха честный крест, свя
тые иконы, книги и прочие потребные для богослужения 
вещи... Честный крест, полученный ею от патриарха, 
имел следующую надпись: «Русская земля обновилась 
для жизни в Боге святым крещением, принятым бла
женною Ольгою». Возвратясь в Киев < ... > она создала 
первую церковь во имя святителя Николая на Аскольдовой 
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могиле и многих киевлян обратила ко Христу Спасителю». 
(«Жития святых, на русском языке, изложение по руко
водству четьих-миней св. Дмитрия Ростовского». Кн. XI, 
июль. — М.: Синодальная типография, 1914).

Русь старалась использовать христианизацию из рук 
видных греческих иерархов для возвышения собственного 
государственного престижа. Ольга всерьез задумывалась 
о христианстве как всеобщей государственной религии.

В 961 г. в Киев прибыла делегация из Германского 
королевства во главе с монахом братии св. Максимили
ана Адальбертом. Имея верительные грамоты будущего 
императора Священной Римской империи Оттона I, 
Адальберт настойчиво убеждал киевскую княгиню Ольгу 
и ее бояр принять христианство по западному образцу из 
рук германского короля. «С каждой неделей пребывания 
немцев в Киеве они делались все увереннее и наглее, а 
Адальберт вел себя уже как глава местной христианской 
общины, хотя эта община долгими десятилетиями была 
связана с Константинопольской патриархией. Его друзья 
и приспешники именовали бойкого монаха даже еписко
пом Руси. <... > и сам Святослав не раз уже говорил с 
матерью, настаивая на изгнании немецких миссионеров, 
которые вели себя как полноправные духовные хозяева и 
наставники Руси. В Киеве назревал взрыв...» {Сахаров А. 
Русь на международных путях // Страницы минувшего: 
Сборник: очерки. — М., 1991).

В Риме и в Германии прекрасно знали, что русская 
княгиня Ольга приняла христианство из рук византий
ского патриарха, а ее крестным отцом был сам им
ператор Константин VII Багрянородный. По мнению 
немецких «цивилизаторов», обширные, богатые и гус
тонаселенные славянские земли предстояло обратить 
в свою веру, а за армией священников должны были 
двинуться армии рыцарей: Задолго до зарождения 
духовно-рыцарских орденов немецкая феодальная вер
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хушка уже вынашивала планы продвижения на восток 
Европы крестом и мечами.

В итоге немецким миссионерам пришлось спасаться 
бегством и многие соратники Адальберта (представители 
немецкого клира, охрана, слуги) погибли — или во время 
расправы с ними в Киеве, или во время бегства на пути в 
Германию. Князь Святослав был суров с врагами.

Эти события 962 г. не помешали международному 
признанию Киевской Руси. «Дипломатические контакты 
Руси с Германской империей были установлены. И уже в 
973 г. на имперском съезде в немецком городе Кведлин
бурге среди прибывших на съезд посольств из папского 
Рима, Италии, Византии, Венгрии, Дании, Польши, Бол
гарии, Чехии значилось и посольство от Руси. Причем 
немецкий хронист подчеркнул, что русское посольство 
явилось с богатыми дарами». (Сахаров А. Указ. соч.).

В 989 г. великий князь Киевский Владимир I Свя
тославич повелел жителям Киева совершить массовое 
крещение в водах Днепра. Это событие вошло в историю 
как Крещение Руси. По решению ЮНЕСКО тысячелетие 
крещения Руси было отмечено в 1988 г. как юбилейная 
дата мировой культуры.

Крещение Руси означало укрепление международных 
связей Киевской Руси как равноправного партнера в числе 
государств христианской Европы. Вместе с принятием 
христианства Русь принимает и общеславянскую кирил
лическую письменность. С введением христианства Русь 
начинает черпать из общего для всей Европы источника 
культуры: византийского христианизированного наследия 
Древней Эллады и цивилизации Востока. «Из летописного 
зерна Византии в круге книжников Киевской митрополии 
вырастает могучее многовековое древо русского летопи
сания». (Как была крещена Русь. — М., 1989). Именно 
благодаря принятию христианства Киевская Русь объеди
нила восточное славянство так, что и в период феодальной 
раздробленности Руси и во времена татаро-монгольского
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владычества сохранялась историческая память, позволив
шая начать медленное, но неуклонное собирание русских 
земель уже с XIV в.

Выросший с детства при бабке-христианке княгине 
Ольге, Владимир уже имел представление об истинности 
христианства. Разрушив им же созданный в 980 г. язычес
кий пантеон, Владимир, как гласят летописи, осуществлял 
выбор веры. Прибывших к нему западных миссионеров он 
отправил восвояси со словами: «И отцы наши не приняли 
этого». Владимир помнил о напористости германского мо
наха Адальберта, посетившем Киев во времена княжения 
Ольги и Святослава. Затем пришли к Владимиру «болгары 
магометанской веры», волжские (камские) булгары. В «Жи
тиях святых», в части «Представление Святого Равноапос
тольного великого князя Киевского Владимира, во святом 
крещении Василия, всея Руси самодержца и просветителя», 
указано, что Владимиру не понравились и отказ от вина 
и обрезание. «Пришли также и евреи, говоря, что лучше 
всех вер их ветхозаветная вера. И спросил их Владимир: 
«Где земля и царство ваши?». Они же сказали: «Наша зем
ля — Иерусалим, Палестина и их окрестности, но поскольку 
прогневали мы Бога грехами нашими, расточил за то нас 
Бог по всей Вселенной, а землю нашу отдал христианам». 
И сказал им Владимир: «Как же вы иных вере вашей учи
те, сами будучи отвергнуты вашим Богом? Ведь если бы 
Бог вас любил, то не расточил бы вас по чужим землям. 
Может, вы и нам желаете такого расточения?». И сказав 
это, прогнал их от лица своего («Жития святых»).

После всех, как сообщается в «Житиях святых»), 
пришел к Владимиру от греческих царей Василия и Кон
стантина и от Константинопольского Патриарха Николая 
Христоверга посол с дарами, Кирилл Философ, однофа
милец создателя славянской азбуки. Он долго беседовал 
с князем о христианской вере, начав от сотворения мира, 
рассказал обо всех пророчествах, о воплощении Хрис
товом, о добровольно воспринятом Им страданиях и 
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крестной смерти ради спасения людей, о воскресении из 
мертвых на третий день и вознесении на небеса. Рассказал 
о грядущем втором пришествии Христа, о воскресении 
мертвых, о Страшном суде.

Когда греческий философ ушел, Владимир созвал всех 
бояр и старейшин и сказал им: «Вот, приходили ко мне 
мудрецы из различных народов: из мусульман, немцев, 
римлян, евреев и прочих народов, каждый хвалил свою 
веру. После всех пришли греки и говорили более, чем 
другие, удивительные вещи о своей вере». Владимир по
слал толковых и умных людей в разные земли, чтобы они 
познакомились с верой и службой каждого народа и языка. 
В Константинополе послов Владимира приняли цари Васи
лий и Константин. Патриарх Николай празднично украсил 
храм Святой Софии, надел лучшие святительские облаче
ния и сам провел Божественную литургию. Послы, видя 
непередаваемую красоту хвалений Бога, каковой красоты 
нигде никогда они не видели, и слыша прекрасные звуки 
церковных песнопений, очень удивлялись и полагали, 
глядя на купол Святой Софии во время службы, что «не 
на земле уже стоят, а на небе, ибо осиял их в то время 
свет небесный». После литургии цари и патриарх оказали 
русским послам большую честь — устроили для них прием 
и, одарив их многими дарами, отпустили. Вернувшись, 
послы сказали Владимиру: «Если бы вера греческая не 
была хороша и истинна, то бабка твоя Ольга не приняла 
бы ее, ибо женщина она была очень мудрая».

Приняв крещение, Владимир через несколько дней был 
венчан с Анной, сестрой греческих царей. Взяв с собой из 
Херсонеса, где крестился и венчался, своего крестителя 
митрополита Михаила, который стал первым митрополи
том всея Руси, а также многих священников, клириков и 
монахов, Владимир прибыл в Киев. С собою он привез 
из Херсонеса мощи святого священномученика Климента, 
папы римского, и ученика его Фива, святые иконы, книги 
и всякую церковную утварь.
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В Киеве митрополит Михаил окрестил всех 12 сы
новей князя Владимира в одном источнике, который 
находился на горе над Днепром, с того времени и доныне 
называется это место Крещатиком (Хрещатиком). Затем 
Владимир послал по Киеву глашатаев, повелевая, чтобы 
наутро все жители города собрались на реке Почайне, 
из Днепра вытекающей и вновь в Днепр впадающей. «И 
когда наступило утро, пришел сам князь с боярами на 
реку, и архиерей с ним, и все священники, и собрался 
весь город к реке, всякий чин и возраст обоего пола». 
Повелев народу, сняв одежды войти в реку — отдельно 
мужскому полу и отдельно женскому — священники в 
иерейских облачениях, стоя у берега на специально для 
этого устроенных досках, читали над народом молитвы, 
при крещении подобающие. И так был крещен весь народ 
киевский в лето бытия мира сего 6496, от воплощения 
же Бога Слова в лето 988 г.»

Сразу после крещения народа Владимир повелел сокру
шить идолы, и храмы идольские до основания разрушить. 
На их месте Владимир повелел строить святые церкви. На 
месте, где стоял идол Перуна, была поставлена церковь 
Святого Спаса, затем церковь во имя Василия Великого. 
Лучше всех была сделана каменная церковь во имя Пресвя
той Богородицы (Десятинная). Затем Владимир обратился 
к Константинопольскому патриарху с просьбой прислать к 
нему еще архиереев и иереев, ибо многие русские города 
нуждались в просвещении, а своих русских людей, подхо
дящих для духовного чина, было недостаточно. Патриарх 
Сергий прислал из Константинополя епископа Иоакима 
Херсонянина, а с ним епископов и пресвитеров. С ними 
князь Владимир направился в области Ростовскую и Суз
дальскую и поставил над рекой Клязьмой город, назвал 
его по первому своему имени Владимиром и создал в нем 
церковь Пресвятой Богородицы, повелев крестить людей 
повсюду и строить церкви. Пойдя в Ростов, он создал 
там деревянную церковь, а в Великом Новгороде посадил 
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архиепископом Иоакима Херсонянина. При великом кня
зе Владимире в Киев прибыл преподобный Антоний со 
святой Афонской горы и вселился в пещеру Варяжскую 
над Днепром, вблизи Берестова урочища. Так начиналась 
знаменитая Киево-Печерская лавра.

Крупнейший русский ученый, занимавшийся пробле
мами отечественной истории С.Ф. Платонов (1860-1933), 
оценивал крещение Руси не как простую перемену ве
рований: «из Греции пришла на Русь иерархия: в Киеве 
стал жить русский митрополит, поставляемый Конс
тантинопольским патриархом; в других городах были 
поставлены подчиненные митрополитом епископы (на 
первых порах их было пять, потом число их дошло до 
пятнадцати). В Киеве и во всех епархиях строились цер
кви и устраивались монастыри; причты церквей и братия 
монастырей подчинялись своему епископу, а через него 
митрополиту. <...> Вместе с христианством на Русь 
пришла письменность, а с нею книжное просвещение. 
<...> Тотчас по крещении на Руси возникают школы 
с учителями-священниками и появляются книжники — 
любители просвещения, собиравшие и переписывавшие 
книги. Митрополит и вообще духовенство управляли 
и судили подчиненных им людей так, как это делалось 
в греческой церкви, на основании общего сборника законов 
Номоканона, получившего на Руси в болгарском переводе 
название Кормчей книги. В этом сборнике заключались 
церковные правила Апостольские и вселенских соборов, 
также гражданские законы православных византийских 
императоров. Церкви принадлежали земли, на которых 
духовенство и монастыри вели хозяйство по-своему, ру
ководствуясь византийскими обычаями и законами, уста
навливая такие юридические отношения к земледельцам, 
какие были приняты в Греции.

Таким образом на Руси вместе с новым вероучени
ем появились новые власти, новое просвещение, новые 
землевладельческие обычаи. Так как Русь приняла веру
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из Византии, то все новое, что пришло вместе в верою, 
имело византийский характер».

Принятие христианства с его многообразными по
следствиями представляет собой в истории Киевской 
Руси тот рубеж, который отделяет древнейшую эпоху от 
эпохи XI и XII вв.

Крещение Христово
Крещение Христово, или Богоявление, — Великий 

двунадесятый праздник, установленный в воспоминание 
крещения Господа Иисуса Христа в водах Иордана. Бо
гоявлением оно именуется потому, что при этом явился 
в Троице Бог Отец, который гласом с небес свидетельс
твовал о Сыне, который во плоти принимал крещение; 
Сын, выходивший после крещения из воды; и Дух Свя
той, сходивший на него в виде голубя (Мф. 3, 13-17). 
Иисус, как Сын Божий, не имел нужды в крещении — в 
очищении от грехов, но исполнил это, подавая пример 
смирения и послушания, дабы исполнить «всякую прав
ду» (Мф. 3, 14-15).

Накануне Крещения (в навечерие) совершается великое 
освящение воды, которую верующие берут в свои дома, 
где она может стоять годами и не портиться. Если воды не 
хватит, на другой день еще освящают по великому чину. 
Вода эта имеет большую силу, нежели та, которая бывает 
освящена по чину «малого освящения воды» на молебне. 
Крещение совершается водою и Духом, и крещаемый по
лучает прощение всех прежних грехов (при том условии, 
что он грехов не повторит). Если крещается младенец, 
обет (обещание) за него Богу дает его крестный отец или 
крестная мать — восприемники, которые обязаны учить 
его христианству.

Кроме праздника Крещения Господня и таинства 
крещения есть еще так называемое «крещение кровью» — 
страдание умерших мученической смертью. «Крещением 
хочу я креститься», — сказал Господь Иисус Христос, 
заранее готовясь принять крестные муки. Это крещение 
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кровью на кресте стало его вторым крещением, в кото
ром он также не имел нужды, но принял ради спасения 
верующих.

Ктитор (греч. ktotor — владелец) — попечитель храма, 
жертвователь.
Курская-Коренная икона БоЖией Матери «Знаме
ние» — одна из древнейших икон Русской Православной 
Церкви. Обретение образа произошло 8 сентября 1295 г. в 
праздник Рождества Пресвятой Богородицы. Охотник об
наружил икону при корнях дерева на берегу реки Тускори 
близ г. Рыльска. Икона была названа «Знамение» Курская- 
Коренная: обретенная в городе Курске у корней дерева. 
В ту пору Курск, разоренный Батыем, лежал в развалинах, 
и дремучие леса, окружавшие развалины города, были мес
том охоты местных жителей. Как только охотник поднял 
икону, из места, где она лежала, забил источник чистой 
воды. В 1385 г. при татарском набеге икона, находившаяся 
в часовне на берегу Тускори, была разрублена. Живший 
при часовне священник Боголеп сумел найти части образа, 
которые срослись, когда он их соединил.

В 1618 г. икону перенесли в Знаменский собор г. Кур
ска. В 1776 г. Курская-Коренная икона Божией Матери 
была направлена на Дон для благословения донских ка
зачьих полков. В 1812 г. один из списков иконы был на
правлен М.И. Кутузову в действующую армию. В 1918 г. 
икону похитили из Знаменского собора, ее нашла бедная 
белошвейка у колодца. В сентябре 1919 г. после осво
бождения Курска от большевиков в здании, где размеща
лась ЧК, были найдены два чехла, расшитые золотом, 
которые были на иконе и ее списке в день похищения. 
С отступавшей Белой армией икона в марте 1920 г. на 
пароходе «Святой Николай» была перевезена в Сербию, 
в Свято-Троицкую церковь Белграда. В 1944 г. вместе с 
Архиерейским синодом Русской Православной Церкви за
рубежной икона была перевезена в Вену, затем в Карлсбад 
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(ныне — Карловы Вары), в 1945 г. — в Мюнхен. В том 
же году икона побывала в городах Германии, Австрии, 
Франции, Великобритании, обретя постоянный приют 
в США, в Махолаке близ Нью-Йорка. С 1957 г. икона 
находится в Нью-Йоркском соборе РПЦЗ. Празднование 
Курской-Коренной иконы Божией Матери «Знамение» 
установлено 27 ноября. Отмечаются: 8 сентября — день 
обретения иконы и 8 марта — день памяти чудесного 
спасения иконы от безбожников.

В 850-ю годовщину обретения икона была доставле
на в Россию. 23 сентября 2009 г. Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл и Митрополит Восточ
но-Американский и Нью-Йоркский Илларион доставили 
чудотворную Курскую-Коренную икону Божией Матери 
«Знамение», заступницу воинов и изгнанников, в Курск. 

Кутья — каша из пшена или пшеницы с сахаром или с 
ягодами. Употребляется на поминках по усопшему.



Лаврентьевская летопись — составлена по инициативе 
епископа Суздальско-Нижегородского и Городецкого, 
монаха Дионисия, ранее монашествовавшего в Киевском 
Печерском монастыре. Работу выполнили три монаха 
во главе с иноком Печерского монастыря Лаврентием, 
с 14 января по 20 марта 1377 г. В новом летописании 
были помещены все известные к тому времени письмен
ные свидетельства по истории Русской земли начиная с 
«Повести временных лет» Нестора. За основу был взят 
летописный свод, находившийся в книгохранилищах 
Нижнего Новгорода, погодные записи в нем обрывались 
1305 г. Тем не менее свод выгодно отличался богатством 
содержания.

«Зима и весна 1377 г. вошли в историю древнерусской 
культуры навсегда, потому что список, составленный 
Лаврентием со товарищи, оказался одной из двух русских 
летописей (вторая — Ипатьевская летопись. — Авт.), 
которым посчастливилось уцелеть от всего XIV в. Речь 
идет < ... > о самих подлинниках. Более того, все, что в 
разные столетия было написано рукою русских летописцев 
до Лаврентьевского свода, погибло» (Лощиц Ю.М. Дмит
рий Донской. — М., 1980).

Исчезли нижегородский белокаменный кремль и 
каменные церкви, где работали Лаврентий и его помощ
ники. Уцелел только ими составленный летописный 
свод — Лаврентьевская летопись.
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Литургия (греч. leiturgia — богослужение) — христи
анское богослужение, во время которого совершается 
причащение.
Лука — в христианстве один из апостолов, автор Еван
гелия Луки, вошедшего в канонический текст Нового 
Завета. Лука — уроженец сирийской Антиохии, спутник 
апостола Павла в его миссионерских путешествиях, был 
врачом. По происхождению Лука единственный из еван
гелистов не иудей, а обращенный в веру из язычников, и 
свое Евангелие он написал прежде всего для христиан из 
язычников (см. — Евсевий. Церковная история. 6.25.6). 
Лука увязывает описываемые события со всеобщим ходом 
истории, осмысливая их в контексте истории божественно
го спасения человечества. Здесь Иисус не только Учитель, 
Наставник, но прежде всего Господь, Спаситель. Ириней 
из Лиона Лионский (135-202 гг.), — раннехристианский 
теолог, один из отцов Церкви, автор сочинения «Против 
ересей», определил, что Лука в своем Евангелии, как 
спутник Павла, изложил проповеданное этим апостолом. 
Считают, что говоря «мое евангелие» (Рим. 2. 16), апостол 
относит это к Евангелию Луки (Евсевий Кесарийский, 
Памфил (ок. 263-340), римский церковный писатель, ис
торик, епископ Кесарии Палестинской, автор сочинений 
«Церковная история» в 10 книгах о событиях от возник
новения христианства до начала IV в.).

Лука Жидята (Жирята) (7-1059) — древнерусский 
писатель, первый епископ Великого Новгорода из русских 
(1036-1060). Организатор строительства каменного Со
фийского собора в Новгороде, первоначальник переписки 
и составления книг в Новгороде («Остромирово Евангелие» 
и «Новгородская летопись»).



Макарий. — Московский митрополит (1542- 1564). Автор 
житий православных святых — «Великие Четьи Минеи», 
где чтение распределено на каждый день года.

Марк — в христианстве ученик апостола Павла, автор 
Евангелия Марка, вошедшего в канонический текст 
Нового Завета. Отмечено, что стиль Евангелия Марка 
достаточно прост и не отличается литературной обработ
кой, предположительно в этом и заключается его особая 
ценность как первоисточника. В этом Евангелии Иисус 
Христос — прежде всего Сын Божий, Спаситель и Чу
дотворец, именно здесь особенно выделены человеческие 
черты Иисуса. Согласно преданию, Евангелие Марка 
написано в Риме и для римлян, уверовавших язычников. 
Атрибут Марка — крылатый лев, изображаемый на титу
лах его Евангелия. Марк был похоронен в Александрии 
(Египет). Венецианские мореплаватели Маломокко и 
Рустик выкрали останки евангелиста и в 829 г. привезли в 
Венецию. На месте погребения в том же году приступили 
к постройке храма в честь апостола. Значительная часть 
материала, которым украшался храм, была похищена 
венецианцами из византийских храмов, мусульманских 
мечетей, скифских могил и римских базилик.

Матфей — в христианстве один из апостолов, автор 
Евангелия (Евангелие от Матфея). Это Евангелие тради
ционно считается первым в новозаветном каноне. Из всех 
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четырех произведений Евангелие Матфея считается самым 
«учительным». В нем Иисус — это прежде всего Учитель, 
Проповедник, возвещающий о пришествии Царства Не
бесного. Только у Матфея Иисус в прощальной беседе с 
учениками посылает их «учить все народы». Ссылками 
на ветхозаветные пророчества Матфей убеждает иудейс
ких читателей в том, что Иисус и есть предвозвещенный 
Спаситель — Мессия. Матфей, как и другие евангелисты, 
цитирует Ветхий Завет в его греческой версии, так называ
емой Септуагинте (от греч. septuaginta — семьдесят, пере
вод Ветхого Завета на греческий язык, осуществленный, по 
преданиям, за 72 дня группой переводчиков, приглашен
ных египетским царем Птолемеем II Филадельфом).

Матфей после длительной миссионерской деятельно
сти умер мученической смертью, похоронен, по преданию, 
в г. Салерно (современная Италия).

Мессия (древнеевр. «машиах» — помазанник) — в хрис
тианстве — ниспосланный Богом Спаситель, призванный 
установить на Земле справедливый порядок, избавить 
ее от зла. Спасителем стал Иисус Христос, основатель 
христианства. Сын Божий, во искупление грехов челове
ческих, принял смерть на кресте, затем воскрес и вознесся 
на небо, с тем чтобы перед концом света вторично сойти 
на Землю (Второе пришествие) для Страшного суда над 
мертвыми и живыми.

Месяцеслов
Церковный месяцеслов берет свое начало на древ

нехристианском Востоке, когда здесь начали вести 
записи важнейших церковных событий, христианских 
праздников, дней памяти святых угодников. С течени
ем времени церковь стала заботиться о том, чтобы все 
более или менее известные частные записи привести к 
надлежащей полноте и единству. Первый церковный 
месяцеслов был составлен в VII в. св. Иоанном Дамас
киным. В IX в. появился месяцеслов под названием 
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«Менология». На достоверных основаниях этот труд 
приписывается греческому императору Восточной Римс
кой империи (Византии) Василию II (979-1028), который 
привел к единству и надлежащей полноте известные до 
него греческие месяцесловы и синаксари. Латинский 
церковный писатель XVII в. Лев Аллаций отмечал, 
«что в X в. Греция имела у себя совершенно полные и 
однообразные месяцесловы». То есть во время принятия 
Русью православного крещения Православная Церковь 
имела общий месяцеслов, составлявший одну из важ
ных принадлежностей церковно-богослужебной жизни. 
Церковный месяцеслов есть приложение к важнейшим 
церковным богослужебным книгам.

«Церковно-народный месяцеслов на Руси» И. П. Ка- 
линского, изданный в Санкт-Петербурге в 1877 г. по 
распоряжению Императорского Русского географического 
Общества, сообщает, что Древняя Русь получила церков
ный месяцеслов вместе с другими церковными книгами 
от Болгарии на славянском языке, во времена святых 
просветителей славянских Кирилла и Мефодия. Первый 
полный славянорусский месяцеслов был напечатан при 
Острожском издании Библии 1581 г., древнерусские цер
ковные месяцесловы ведутся уже с XI в., на их развитие 
влияло общее состояние письменности.

Церковный месяцеслов естественным образом был 
применен к древнерусской народной жизни, поскольку 
почти все нововведения Православия соответствовали 
нравом и характеру людей, с успехом вошли в их жизнь. 
Неоспоримо, что месяцесловное, или календарное, осно
вание в развитии русского церковного месяцеслова сказа
лось в совпадении разных сельскохозяйственных занятий 
и работ, чисто народных праздников и обрядов с днями 
памяти святых и с православными праздниками.

Православный Месяцеслов является единственным в 
мире уникальным памятником двухтысячелетней истории 
Церкви. Как нет двух Евангелий или двух Библий, так и
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нет двух Месяцесловов. Месяцеслов является свидетель
ством бессмертия святых. В основу современного издания 
Месяцеслова положен Месяцеслов 1901 г. на церковнос
лавянском языке из Богослужебной псалтири, сверенной 
с современным православным греческим Месяцесловом 
(на греческом языке, издание 1981 г.).

Год в Месяцеслове начинается с сентября. Все даты 
старого стиля, названия месяцев, дней недели даны на 
церковнославянском языке, русскими буквами. Все даты 
нового стиля, названия месяцев, дней недели даны на 
русском языке.

Ежегодный Православный церковный календарь Рус
ской Православной Церкви представляет собой соединение 
месяцеслова (святцев) и пасхалии. Пасхалия определяет 
дату Праздника Пасхи и зависящих от нее праздников пе
реходящих — не имеющих постоянной даты в календаре. 
Месяцеслов календаря начинается с декабря (по ст. ст.) 
предыдущего года.

Миланский, эдикт —в 313 г. Константин Великий и Ли- 
циний (соправитель императора Константина) опублико
вали «Эдикт о веротерпимости». В нем говорилось: «Мы 
постановили даровать христианам и всем другим право 
исповедания той веры, которую они предпочитают». Со
гласно эдикту, христианам возвращались безвозмездно 
церкви, кладбища и все, что было отнято во времена го
нений на христиан при римском императоре Диоклетиане 
в 303- 304 гг.

МироЖский монастырь — основан в Пскове. Весь архи
тектурный комплекс сложился в XII — XIX вв. Спасо-Пре
ображенский собор (1156) расписан фресками греческих 
мастеров. Каменные палаты и квадратная церковь Святого 
Стефана построены в XVII в., каменная стена — между 
1799 и 1805 г.

Митра — головное украшение архиереев, а равно и архи
мандритов. Священникам дается в награду в виде голо- 
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вных украшений также бархатная фиолетовая скуфья, или 
камилавка. Иногда митра дается наиболее заслуженным 
протоиереям.

Митрополит (греч. metropolites —глава столичной епархии) 
— один из высших частных титулов черного духовенс
тва. В отличие от других архиереев митрополиты носили 
белый клобук, пользуясь, как и архиепископы, титулом 
высокопреосвященства. Русскую Православную Церковь, 
до введения сана патриарха в 1589 г., возглавляли митро
политы. После учреждения в 1721 г. Святейшего Синода 
возведение архиереев в сан митрополитов прекратилось до 
времен царствования Елизаветы Петровны (1741-1761).

Монастыри (обители) — были очагами просвещения (все 
летописи Древней Руси сочинялись монахами в монас
тырях), благотворительности, центрами религиозного и 
национального сознания, а некоторые служили миссио
нерской деятельности. Примеры строгой монашеской жиз
ни показывают, что всякая истинно христианская жизнь 
должна протекать в непосредственном соприкосновении 
человека с Богом. Монашество появилось на Руси вместе с 
христианством и было устроено по греческому образцу.

Монастырь — община монахов или монахинь, пред
ставляющая собою отдельную церковно-хозяйственную 
организацию. Первые христианские монастыри возник
ли как поселения отшельников в III—IV вв. в Египте. 
В России крупнейшие монастыри называются Лаврами. 
В 1630-1725 гг. в России существовал Монастырский 
приказ — центральное госучреждение по вопросам цер
ковного управления.

Монашество
Монах (от греч. monachos — один; русский синоним — 

инок, от слова — один).
Как церковное установление монашество возникло 

в IV в. во времена императора Константина Великого. 
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Церковные общины стали утрачивать первоначальный 
строгий образ жизни, вследствие чего некоторые ревност
ные христиане стали удаляться в городские окрестности, а 
затем в пустыню. Впервые это началось в Египте. Первые 
правила совместной жизни монахов были установлены 
преподобным Пахомием Великим, а позже святителем 
Василием Великим. Постепенно в восточной (греческой) 
части Римской империи установились три основных 
вида монашеской жизни: общежительный, одиночный 
и смешанный. Постепенно выработался особый обряд 
пострижения в монашество, когда желающий стать мона
хом дает обещание жить бессемейно (обет безбрачия), не 
иметь собственности (обет бедности) и пребывать в пос
лушании церковным и монашеским уставам и духовным 
руководителям (обет послушания). Знаком принятия этих 
обетов служит то, что постригаемому дается новое имя, 
выстригается крестообразно на его голове малая часть 
волос, ему вручается крест, свеча, четки и парамак (ткань 
с изображением креста для ношения на теле). Новопо- 
стриженный облачается в особые монашеские одежды и 
становится иноком.

Монофизитство (греч. monos — один и physis — приро
да) — богословско-догматическое направление в христи
анстве, считающая, что Христу присуща одна природа — 
Божественная, а не две — Божественная и человеческая, 
как учит Православная Церковь.



Никейский собор — состоялся в 787 г. в Никее. Принял 
осуждение иконоборчества, все принятые собором кано
ны подписала византийская императрица Ирина. Однако 
армия, являвшаяся опорой императоров-иконоборцев, 
свергла Ирину с престола. С нею прекратила свое сущес
твование Исаврийская династия во главе Восточной импе
рии. Против Никейского собора выступил Карл Великий, 
возобновивший старый догматический спор о филиокве 
(см. Раздел Церкви).

Николай. Чудотворец — архиепископ Мирликийский 
(Малая Азия), святитель, прославился способностью 
творить чудеса. На I Вселенском соборе выступил против 
арианства —течения, основанного священником Арием, 
отрицавшим один из основных догматов Церкви о еди- 
носущности Бога Отца и Бога Сына. Арианство было 
признано еретическим и осуждено Церковью. В 1087 г. 
мощи святителя чудотворца Николая были перенесены в 
Бар (ныне итальянский город Бари) из Мир Ликийского 
по причине турецких набегов на Ликию.

На Руси праздник перенесения мощей святителя и чу
дотворца Николая установлен 9 мая (22 — по н. ст.) при 
митрополите Ефреме. Память святителя Николая чтится 
также зимой 6 декабря (19 — по н. ст.). Святитель Николай 
Чудотворец — один из самых милостивых и добрых святых, 
заступник и покровитель русского народа (Николин день). 
О степени почтения в Православной Церкви к этому святи
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телю можно судить по тому, что ему по четвергам в каж
дую неделю положена особая служба наряду с апостолами. 
Ни одному угоднику в православной Руси не воздвигалось 
столько храмов и приделов, как святителю Николаю.

В сказаниях о Чудотворце Николае имеется много 
случаев его помощи людям в самых затруднительных си
туациях. В «Четьих-Минеях» рассказывается, как однажды 
ликийская сторона, родина Николая, город Мир Ликийский, 
особенно страдал от голода. Св. Николай послал из Италии 
купца с кораблем, нагруженным съестными припасами, 
чем спас жителей города от голодной смерти.

Русская Православная Церковь в своих песнопениях 
в честь святителя Николая величает его спутником путе
шествующих и на море сущим правителем.

Николин день — один из самых чтимых и любимых праз
дников на Руси. В России праздник установлен в 1091 г. 
(память св. Николая чтится дважды в году — 9 мая по 
ст. ст. (новый стиль 22 мая) и 6 декабря по ст. ст. (19 по 
н. ст.). Св. Николай — один из самых милостивых и 
добрых святых, заступник и покровитель русского народа 
(см. Николай Чудотворец).

Никон
Патриарх Никон назван выдающимся деятелем Русской 

Православной Церкви (см.: Под Патриаршим омофором. 
К 400-летию установления Патриаршества на Руси. — Из
дание Московской Патриархии, 1989). Патриарх Никон (в 
миру Никита Минич Минин) родился в мае 1605 г. в семье 
крестьянина села Вельдеманова Нижегородской губернии. 
В 30 лет принял монашество с именем Никон в Анзерском 
скиту на Соловках. В 1643 г. — игумен Кожеезерского 
монастыря. В 1646 г. игумен Никон был вовзведен в сан 
архимандрита московского Новоспасского монастыря, в 
1649 г. был избран митрополитом Новгородским.

В 1652 г. митрополит Никон из числа 12 кандидатов 
был избран для постановления в Патриархи. Подобно 
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Патриарху Филарету он имел титул «Великого государя», 
получив его в первые годы своего патриаршества и став 
первым советником царя Алексея Михайловича. При ак
тивном содействии Патриарха Никона в 1654 г. состоялось 
воссоединение Украины с Россией. Православные епархии 
Юго-Западной Руси, а вскоре и Белоруссии вернулись в 
лоно Русской Церкви.

Как церковный реформатор, Патриарх Никон упоря
дочил богослужение, заменил при крестном знамении 
двуперстие троеперстием, провел исправление бого
служебных книг по греческим образцам. Эти реформы 
породили трагедию старообрядческого раскола, омрачав
шего жизнь Русской Церкви в продолжение нескольких 
столетий. Боярская клевета на Патриарха перед царем 
вынудила Никона оставить Первосвятительскую кафед
ру и уединиться в Воскресенском Ново-Иерусалимском 
монастыре, основанном им под Москвой.

В 1666 г. приглашенные царем в Москву Патриарх 
Александрийский Паисий и Патриарх Антиохийский Ма
карий приняли участие в Соборном разбирательстве по 
делу Патриарха Никона. Решением Собора он был лишен 
патриаршества и отправлен в заточение в Ферапонтов 
монастырь, откуда в 1676 г. был переведен в Кирилло- 
Белозерский монастырь. Собор, однако, одобрил все 
проведенные Патриархом Никоном реформы.

В своем завещании перед кончиной царь Алексей 
Михайлович просил у Патриарха Никона прощения. 
Новый царь Федор Алексеевич принял решение о воз
вращении Патриарху Никону его сана и просил его вер
нуться в основанный им Воскресенский монастырь. На 
пути в эту обитель Патриарх Никон скончался 17 августа 
1681 г. Патриарх Никон был погребен с подобающими 
почестями в Воскресенском соборе Ново-Иерусалимского 
монастыря.

Нимб (лат. nimbus) —условное, в виде круга изображение 
сияния вокруг человеческой головы, символ святости.
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НоВо-Иерусалимский. монастырь (Воскресенский) — 
в г. Истра Московской области. Основан в 1656 г. патри
архом Никоном как подмосковная резиденция Патриарха 
Московского и всея Руси. Воскресенский собор, повто
ряющий храм того же названия в Иерусалиме, построен 
в 1656-1685 гг., имеются скит Никона (1658), надврат- 
ная церковь (1694-1697), Трехсвятительская церковь 
(1686-1698) и другие здания. В 1941 г. немецкие войска 
разграбили коллекции музеев и сожгли архитектурные 
памятники монастыря. Храм, превращенный в 1935 г. в 
музей, был открыт (как Московский областной краевед
ческий музей) в 1959 г.

НоВодеВичий монастырь. Основан в 1524 г. великим 
князем Василием III Ивановичем в честь взятия русскими 
войсками Смоленска, оккупированного литовцами и поля
ками. Название получил в честь Богородицы Смоленской. 
Построенный близ дороги на Смоленск и Литву, монастырь 
являлся важным звеном южного оборонительного пояса 
Москвы, который образовывали монастыри Донской, Да
нилов, Симонов и др. (в начале 30-х гг. XX в. были разру
шены Зачатьевский монастырь на Остоженке, Сретенский 
монастырь на Сретенке, а также Страстной монастырь, 
основанный в 1654 г. в честь перенесения Страстной иконы 
Одигитрии. Всего к марту 1935 г. в Москве было унич
тожено и взорвано 13 монастырей, 143 церкви, 3 собора. 
Закрыто, полуразрушено, превращено в склады, гаражи 
и клубы 24 монастыря и 109 церквей. Действующими в 
Москве осталось около 30 храмов).

В конце XVII в. территория Новодевичьего монастыря 
была окружена кирпичной стеной с 12 башнями, в том 
числе северной Преображенской, южной Покровской, над- 
вратными церквями. В ансамбль Новодевичьего монастыря 
входят: собор Смоленской Божией Матери, палаты царицы 
Ирины с церковью св. Амвросия, трапезная с церковью Ус
пения, кельи и стрелецкие караульни. С 1922 г. и до распада 
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СССР монастырь был закрыт. В нем был размещен музей, 
с 1934 г. — филиал Исторического музея. За южной стеной 
монастыря расположено Новодевичье кладбище.

Новый Завет. Новый Завет является одной из двух частей 
Библии, вслед за Ветхим Заветом, занимая приблизитель
но пятую часть Библии. Новозаветный канон, единый для 
всех христианских конфессий, включает 27 сочинений 
различных авторов и понимается в Церкви как собрание 
боговдохновенных книг, служащих для верующих непре
рекаемым правилом. Христианские сочинения, не вклю
ченные в канон (канон — от греч. капдп — совокупность 
твердо установленных правил, определяющих нормы 
для церковного употребления), называются апокрифами. 
Отдельные апокрифы используются Церковью как Свя
щенное предание о событиях, не описанных в каноне (рож
дество Богородицы, введение ее во храм, успение). Другие 
апокрифы признаны Церковью безусловно еретическими 
и запрещены даже для внецерковного употребления.

Первую часть канона составляют Евангелия (Благовес
тия) Матфея, Марка, Луки и Иоанна Богослова. В Чет
вероевангелии изложена земная жизнь Иисуса Христа до 
его вознесения. Три первых Евангелия принято считать, 
за сходство в содержании, синоптическими (от греч. 
sy noptyко s — обзорный). Четвертое Евангелие от Иоанна 
уделяет главное внимание богословским вопросам.

Четвероевангелие, зачастую именуемое законополо
жительной частью Нового Завета, открывает его. За ним 
следует историческая часть — составленные сравнительно 
поздно и обычно приписываемые Луке «Деяния святых 
апостолов», затем семь соборных (окружных) апостольских 
посланий. Заключает канон пророческое сочинение Апока
липсис (Откровение), приписываемое Иоанну Богослову.

Сохранилось свыше пяти тысяч рукописей Ново
го Завета. Самый древний — папирус с отрывком из 
XVIII главы Евангелия Иоанна, именуемый Райленд, 
находится в г. Манчестере (Англия).
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Одигитрия (греч. Hodegetrid) —иконографический тип 
изображения Божией Матери, стоящей или сидящей с 
младенцем (часто благословляющим) на левой (иногда 
на правой) руке. Другая рука, как правило, прижата к 
груди или поддерживает Христа. Название происходит от 
константинопольского монастыря (Hodegon).

Ольга — Святая равноапостольная великая княгиня рус
ская, родилась в конце IX в. в селе Выбуты под Псковом. 
Жена великого князя Киевского Игоря, мать великого 
князя Киевского Святослава Игоревича. Выдающаяся 
правительница Киевской Руси. Святая Ольга приняла кре
щение на склоне лет, когда отошла от власти и передала 
престол Святославу. Чтобы принять крещение, Ольга 
совершила путешествие в Константинополь, где ее крес
тил сам Константинопольский Патриарх, восприемником 
(крестным отцом) был император Восточной Римской 
империи (Империи ромеев — Византии по западноевро
пейскому названию) Константин Багрянородный. Ольга 
обошла весь русский север с проповедью Евангелия, строя 
церкви и устанавливая Поклонные Кресты на языческих 
капищах, за что была прославлена Русской Церковью. 
Княгиня Ольга — одна из первых христиан на Руси, первая 
храмосоздательница, наша первая святая, праматерь до 
50 русских угодников Божиих, вдохновительница своего 
внука, Крестителя Руси святого князя Владимира.
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Омофор — одно из священных облачений лиц, соверша
ющих богослужение. Надевается на плечи архиерея так, 
что один конец опускается спереди, а другой сзади. Без 
омофора архиерей не может совершать никакой службы. 
Одежда напоминает ему, что он должен заботиться о 
спасении души.

Осанна (греч. hosanna, от древнеевр. «помоги нам!») — в 
христианском богослужении молитвенный возглас (вос
клицание).

Отделение церкви от государства — государственная 
политика, предусматривающая отстранение церкви от 
ведения актов гражданского состояния (государственной 
регистрации рождения, брака, развода, смерти и т.д.), 
участия в государственном управлении (в том числе упраз
днение церковных формул и символов в государственных 
церемониях при приведении к присяге в суде, армии и 
т.д.). Конституционное отделение церкви от государства 
осуществлено в немногих странах мира (США, Франция, 
бывший СССР, ряд государств Восточной Европы). В Кон
ституциях многих государств (более 40) предусмотрен 
статус государственной или господствующей религии 
и церкви (в Греции — православия, в Испании, Италии, 
Боливии — католицизма, в Иране, Саудовской Аравии, 
Кувейте — ислама, в Израиле — иудаизма, в Таилан
де — буддизма). Имеет место и конституционное призна
ние равенства религий и церквей, не предусматривающее 
отделения церкви от государства (Япония, Германия и 
др.). Государство отказывается от принуждения граждан 
к исповеданию той или иной религии, как и атеизма, а 
также вмешательства во внутрицерковные дела (богослу
жение, канонические), в сферу духовного образования, 
благотворительной деятельности церквей и т.д.

Отделение церкви от государства осуществляется на 
основе приоритета свободы совести, т.е. права граждан ис
поведовать любую религию или не исповедовать никакой, 
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проповедовать свою веру или, напротив, свободомыслие и 
атеистические воззрения, совершать религиозные обряды 
или не совершать их». (Политология. Энциклопедический 
словарь. — М., 1993).

Отцы церкви — традиционное название деятелей хрис
тианской церкви II — VIII вв., создателей ее догматики 
и организации. Их сочинения вошли в состав патристики 
(доктрины христианских мыслителей II — VIII вв.). Глав
ными отцами Церкви в Православии являются: Афанасий 
Александрийский, Василий Великий, Григорий Богослов, 
Иоанн Дамаскин, Иоанн Златоуст.

Отче наш — молитва Господня. Эта молитва называется 
Господнею потому, что Сам Господь наш Иисус Христос 
дал ее своим ученикам, когда они просили Его научить их 
молиться, а ученики передали ее потом всем христианам. 
В начале молитвы есть призыв к Богу, чтобы Он услышал 
нашу молитву. Крестное знамение, т.е. перстосложение 
трех пальцев, выражает веру в Пресвятую Троицу, еди
носущную и нераздельную. Крестное знамение означает 
веру в Иисуса Христа и что Он был распят на кресте для 
нашего спасения.



Палицын АВраамий (в миру Аверкий) (? — ум. 1626) — 
дворянин. При Иване IV попал в опалу и пострижен в 
Соловецком монастыре. При Борисе Годунове возвращен 
из ссылки. С 1608 г. — келарь (ведающий монастырским 
хозяйством). В 1612 г. активно призывал народ на борьбу 
с польской интервенцией. В 1618 г. более года руководил 
обороной Троице-Сергиева монастыря от войск польско
го королевича Владислава, монастырь не сдался. Автор 
«Сказания об осаде Троице-Сергиева монастыря от поляков 
и литвы и о бывших потом в России мятежах». Провел 
последние годы в Соловецком монастыре, занимаясь 
литературными трудами.

Панагия — образ Божией Матери, носимый архиереями 
на груди. Заимствование из греческого: панагия — пре
святая, это эпитет Богородицы. В первой части слова 
греческое «пан» — весь, все, во второй — корень «аг» 
(ак) — действие.

Паникадило — люстра или большой подсвечник в право
славных храмах.

Панихида — церковная служба по умершим.

Паперть — крыльцо или крытая площадка перед входом в 
храм. Древнерусское «папърть» известно с XII в., его про
исхождение остается неясным. Предположительно, здесь 
тот же корень, что в словах «запирать», «передняя».
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Папство — руководство католической церкви (от греч. 
pappas —отец). Один из старейших религиозных центров, 
начал складываться в период упадка Западной Римской 
империи на основе римского епископата. Римские еписко
пы стали назывался папами в V в. В 967 г. папа Иоанн XII 
запретил богослужение на славянском языке.

Параклит —один из эпитетов Святого Духа. Церковно
славянское (древнеболгарское) «параклить» восходит к 
греческому «параклэтос», от «пара» — рядом и «клэдес» — 
«хвалю», «славлю».

Пасха — Светлое Христово Воскресение
Пасха — «праздников праздник», «торжество из тор

жеств», является главным христианским праздником 
в году и главным событием в истории человечества. 
В нем весь символ веры, сущность религии, божествен
ная жизнь, любовь и блаженство. Пасха — воскресение 
Христово, в этом весь смысл праздника. Если Христос 
воскрес, то и мы воскреснем с Ним. Воскресение Христово 
засвидетельствовали апостолы своей кровью. Слово «пас
ха» производят от греческого «страдание» и от еврейского 
«переход», связывая это со страданием Христа и с выходом 
евреев из Египта. Но Бог отменил еврейскую Пасху и дал 
Пасху христианскую. Наша Пасха — Христос. В древности 
христиане различали две пасхи: Пасха крестная (Пасха 
страстей) и Пасха Воскресная (Пасха радости). О Пасхе 
крестной осталось воспоминание страстей Христовых в 
Страстную седмицу. Пасха радостная празднуется во всем 
мире после Великого поста и Страстной седмицы.

Пасха всегда отмечается в воскресенье, потому что 
это — воскресение Христа. Пасху нельзя праздновать 
в другой день недели. Пасху положено праздновать в 
первый воскресный день после весеннего равноденствия 
(равноденствие — сутки, когда день и ночь равны по про
должительности (12 часов)). Христос воскрес в первый 
день после полнолуния, поэтому празднуют Пасху, рас
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числяя по Солнцу и Луне, — в первое воскресенье после 
полнолуния, не раньше весеннего равноденствия. Однако, 
поскольку Луна через год не бывает в той же фазе, через 
365 или 366 дней Луна не бывает опять в полнолуние. 
Это изменяет время празднования Пасхи, она бывает 
то ранняя, то поздняя. Различие времени празднования 
Пасхи у православных и католиков объясняется тем, что 
папа римский Григорий в 1582 г. отменил старый стиль 
летосчисления, выбросив из него 10 суток, чтобы закре
пить весеннее равноденствие за двадцать первым числом 
марта и нарушил непрерывный счет дней. Новый стиль 
был назван григорианским, против старого — иулианского 
(юлианского). Решение папы было вызвано тем, что Ни- 
кейский собор 325 г. (собрание высших иерархов церкви 
в городе Никее, Византия) проходил в дни, в один из ко
торых, 21 марта, было весеннее равноденствие. Вопреки 
решению папы, на I Никейском соборе правил о времени 
празднования Пасхи постановлено не было. Юлианским 
календарем, старым стилем пользуются сегодня в Право
славной Церкви и в астрономии, где ведется непрерывный 
счет суток. Это летосчисление было введено императором 
Юлием Цезарем (Иулием Кесарем) по совету астронома 
Созигена в 46-45 г. до Рождества Христова.

Празднование Пасхи начинают в Великую субботу, 
накануне воскресенья. После полунощницы начинается 
торжественное шествие вокруг храма с зажженными све
чами и хоругвями (церковными священными знаменами). 
Затем с пением входят в храм, христосуются — целуются 
со словами: «Христос Воскресе!». И отвечают: «Воистину 
Воскресе!». Освящение пасхальных куличей, пасок, яиц 
совершается в субботу накануне Пасхи, после литургии, и 
продолжается до вечера, затем освящение продолжается 
после пасхальной литургии, поутру.

Патерик (греч. pater —отец) — сборник повествований о 
деяниях монахов.
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Патриарх (греч. patruarchies, от pater — отец и archo — 
управляю) — высший титул главы самостоятельной 
(автокефальной) Православной Христианской Церкви. 
Титул патриарха установлен IV Вселенским собором, 
состоявшемся в Халкидонии (см. Халкидонский собор) в 
451 г., с участием более 500 епископов. После разделения 
Церкви в 1054 г. на восточную — греко-православную и 
западную — римско-католическую, титул Патриарха за
крепился за иерархами Восточной Церкви. IV Вселенский 
собор санкционировал особые права Константинополь
ского епископского престола. В России титул патриарха 
был установлен собором русских церковных иерархов в 
1589 г.

Патриарший крест — крест с двумя перекладинами 
разной длины.
Первый международный съезд православной казачьей 
молодеЖи —состоялся с 30 августа по 3 сентября 2006 г. 
в городах Азове, Новочеркасске и Старочеркасске, на 
исторической территории Всевеликого Войска Донского. 
Съезд прошел по благословению Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Алексия II и при организации 
Ростовской-на-Дону Епархии, Архиепископа Ростовского 
и Новочеркасского Пантелеймона, Атамана Всевеликого 
Войска Донского казачьего генерала В. П. Водолацкого.

За дни работы съезда юные казаки и казачки стали 
лучше понимать сущность Православия, получили опыт 
поведения в храмах. Итогом съезда стала выработка 
совместных документов, которые стали регламентом в 
дальнейшей работе казачьей молодежи. В работе съезда 
принимали участие казаки Всевеликого Войска Донского, 
Черноморского казачьего войска, Союза верных казаков 
(Украина), Алма-Атинского казачьего округа (Казахстан), 
Союза Днестровских казаков (Приднестровье). Был создан 
Международный Координационный центр православной 
казачьей молодежи.

122



Петр (7—1326) — Митрополит Киевский и всея Руси. 
Перевел кафедру Русской митрополии из Владимира в 
Москву. Поддерживал московских князей в их борьбе с 
Тверским княжеством. Иконописец, автор церковных пос
ланий и поучений. Канонизирован Русской Православной 
Церковью.

Петр (в миру — Петр Федорович Полянский) (1862- 
1937) — Митрополит Крутицкий. С 1925 г. — местоблюс
титель Патриаршего Престола. В 1925 г. арестован по 
обвинению в «контрреволюционной деятельности», сослан 
в Сибирь. Расстрелян.

Пимен
Патриарх Пимен (в миру Сергей Михайлович Извеков) 

родился 23 июля 1910 г. в г. Богородске Московской гу
бернии в семье служащего. 4 декабря 1925 г. пострижен 
в рясофор с именем Платон. 4 октября 1927 г. в пустыни 
Святого Духа, близ Троице-Сергиевой лавры, 17-летний 
инок Платон был пострижен в монашество с именем Пи
мен. В 1930 г. рукоположен во иеродиакона, а в январе 
1931 г. — во иеромонаха. В декабре 1947 г. возведен в сан 
игумена, затем занимал должность секретаря епископа, 
члена епархиального совета, ключаря Рождествобого
родичного кафедрального собора в Ростовской епархии. 
С 1954 по 1957 г. — наместник Троице-Сергиевой лавры. 
17 ноября 1957 г. архимандрит Пимен хиротонисан во 
епископа Балтского, затем — епископ Дмитровский в 
Московской епархии. В июле 1960 г. назначен управляю
щим делами Московской Патриархии, в ноябре возведен 
в сан архиепископа и введен в состав Священного Синода. 
Назначался митрополитом Ленинградским и Ладожским, 
Митрополитом Крутицким и Коломенским. После кон
чины Патриарха Алексия I Поместный собор Русской 
Православной Церкви в 1971 г. возвел митрополита Пи
мена на Патриаршую кафедру. 3 июня в Богоявленском 
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Патриаршем соборе состоялась его интронизация. В июне 
1988 г. Святейший Патриарх Пимен возглавил торжества, 
посвященные Тысячелетию Крещения Руси.

Патриарх Пимен почил 3 мая 1990 г.

Питирим
Митрополит Новгородский Питирим был возведен на 

Патриарший Престол 7 июля 1672 г. в Успенском соборе 
Московского Кремля. Управлял Русской Церковью около 
10 месяцев, до своей кончины 19 апреля 1673 г. Будучи 
митрополитом Крутицким, после ухода Патриарха Нико
на, еще в 1658 г., с патриаршей кафедры, фактически стал 
Местоблюстителем Патриаршего престола.
Патриарх Питирим погребен в Успенском соборе Кремля.

Плащаница — 1) широкий платок, простыня; 2) Образ 
Спасителя, положенного в гроб обвернутым в широкое 
покрывало.

Подворье —небольшая территория с храмом и жилыми 
помещениями, принадлежащими поместной православной 
церкви или монастырю. Осуществляет преимущественно 
представительские функции.

Покров Пресвятой. Богородицы
Праздник установлен в память о чудесном явлении 

Божией Матери во Влахернском храме Константинополя 
в X в. Молившийся в храме во время всенощного бдения 
блаженный Андрей, Христа ради юродивый, и его уче
ник Епифаний увидели Пресвятую Деву, шествовавшую 
по воздуху в окружении сонма ангелов и святых. Помо
лившись, преклонив колена, Богоматерь подошла к пре
столу храма, сняла со Своей головы покрывало (покров) 
и распростерла его над молившимися в храме людьми, 
знаменуя этим подаваемую Ею всему христианскому миру 
защиту от видимых и невидимых врагов.

На Руси праздник установлен в середине XII в. Крес
тный ход в Москве в Покровском соборе, известном под 
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именем Василия Блаженного, установлен царем Иваном IV 
в память покорения Казани. Праздник Покрова Пресвятой 
Богородицы особенно почитаем донскими казаками. В 
этот день в 1641 г. турки сняли осаду Азова (Азовское 
осадное сидение донских казаков) и, понеся большие 
потери, обратились в бегство.

Праздник считается покровителем свадеб. У славян
ских народов издревле принято, что покрывало или 
фата является важной свадебной принадлежностью, 
признаком замужества. По сходству покрывала свадеб
ного с покровом или омофором Пресвятой Богородицы 
народ присвоил настоящему дню Пресвятой Девы пок
ровительство над браком. Перед праздником Покрова 
в Северной Руси зачастую выпадал первый снег, сбли
жавший понятие Покрова Пресвятой Богородицы со 
свадебным покрывалом.

Покрова на Нерли. церковь — выдающийся памятник ар
хитектуры владимиро-суздальской школы. Построена в 
1185 г. близ Боголюбова (соврем. Владимирская область), 
при впадении р. Нерль в Клязьму. Представляет собой 
белокаменный 4-столпный крестово-купольный храм. До 
1672 г. имел башню с ходом на хоры.

Полиелей — 1) многомасие; 2) время на утрени празднич
ной, когда зажигают много лампад с деревянным маслом, 
или много свечей. Это бывает тогда, когда поют «Хвалите 
имя Господне».

Польская Православная Церковь
Православная епископская кафедра была учреждена 

в XIII в. в городе Холме. (В 1366 г. древнерусский город 
Холм был включен в состав Польши и получил другое 
название — Хелм). В 1840 г. была учреждена православ
ная Варшавская епархия. В 1948 г. Православная Церковь 
в Польше получила автокефалию от Матери — Церкви 
Русской.
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Каноническая территория: Польша. Юрисдикция 
Польской Православной Церкви распространяется на пра
вославных поляков в Португалии и Бразилии.

Титул Предстоятеля: Блаженнейший Митрополит 
Варшавский и всей Польши.

Резиденция Предстоятеля находится в Варшаве.
Послушание — этим словом обозначается любая работа 
в монастыре.

Посох — знак высших иерархов Церкви, украшенный 
сверху вокруг куском ткани — сулоком, или парчой.

Посты и постные дни
В году установлены четыре поста: Рождественский, 

Великий, Петров и Успенский пост.
Рождественский пост проходит перед Рождеством 

Христовым и длится 40 дней, с 28 ноября по 6 января, 
его называют четыредесятницей. Пост имеет еще назва
ние Филиппов пост, так как 27 ноября церковь совершает 
празднование памяти святого апостола Филиппа.

Господь постился в пустыне 40 дней, пять с половиной 
недель. Пять с половиной недель готовятся верующие к 
встрече родившегося Богомладенца Христа. В Рождествен
ский пост во все дни, кроме среды и пятницы, разрешается 
растительное масло и рыба.

Великий пост начинается за 49 дней до Пасхи и длится 
7 недель. Целью поста является духовная подготовка веру
ющих к встрече великого праздника — Светлого Христова 
Воскресения. Пост нравственно возвышает человека, кото
рые телесно очищается, отказываясь от некоторых видов 
пищи. Телесное очищение должно сочетаться со смягче
нием нрава и преображением души. В Великий пост во все 
дни разрешена только растительная пища, в воскресные 
дни разрешается растительное масло и вино. Растительное 
масло разрешается во все субботы, кроме одной субботы 
на страстной неделе (седмице) перед Пасхою.
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В Великий пост запрещены: мясо, молоко, рыба, яйца, 
сыр, сметана, творог, животное масло, мясные и рыбные 
колбасы, сдобные булки. В первую неделю Великого поста 
соблюдают сухоядение — постную холодную пищу без 
масла, неподогретое питье.

Петров пост, или пост Петра и Павла, оканчивается в 
день святых апостолов Петра и Павла 12 июля по новому 
стилю. Апостол Петр — один из ближайших учеников 
Христа, бывший рыбак, родом из Галилеи. В 50 г. по 
Рождестве Христовом был распят в Риме во времена им
ператора Нерона. Апостол Павел, первоначально имено
вавшийся Савлом, сначала был гонителем Христа. Родом 
из богатых иудеев. Затем стал ревностным апостолом 
Христа, величайшим проповедником. Мученически погиб 
в Риме, в один день с апостолом Петром.

В Петров пост (Пост Петра и Павла) во все дни, кро
ме среды и пятницы, разрешается растительное масло и 
рыба. Если в день на Петра и Павла, 12 июля, случится 
среда или пятница, то мясное и молочное запрещается, 
а разрешается только рыба.

День Петра и Павла обозначает своеобразный перерыв 
в летней сельскохозяйственной страде, окончание убор
ки озимых и начало сенокоса. Рыбаки считали апостола 
Петра своим покровителем. Петровым днем завершалась 
весенняя рыболовная пора и начиналась летняя.

Успенский пост начинается 14 августа по новому стилю 
и оканчивается 28 августа в день Успения Божией Матери 
(см. —Успение). Успенский пост по строгости подобен 
Великому, но без сухоядения.

Среда и пятница —постные дни весь год, если в них 
нет праздника. Постными днями также являются: день 
Воздвижения Креста Господня — 14 сентября ст. ст. 
(27 сентября н. ст.), день Усекновения главы Иоанна 
Предтечи — 29 августа ст. ст. (11 сентября н. ст.). Пост
ными днями также являются канун перед Рождеством 
Христовым и канун перед Крещением Христовым.
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Почаевская икона БоЖией Матери. В 1559 г. проезжав
ший через Волынь в Москву греческий митрополит Не
офит остановился на отдых в поместье Орле (ныне Урля), 
неподалеку от Почаева. В благодарность за гостеприим
ство митрополит благословил православную помещицу 
Анну Ерофеевну Гайскую древней иконой Богоматери 
с Предвечным Младенцем, которую привез с собой из 
Константинополя. Икона написана масляными красками в 
строго-византийском стиле типа «Умиление», на простой 
липовой доске. Впервые свою благодатную чудотворную 
силу икона проявила только 30 лет спустя, в самый разгар 
Брестской унии, около 1597 г. После молитвы у иконы 
прозрел родной брат Гайской Филипп, слепой от рож
дения. После его исцеления Гайская перенесла икону на 
Почаевскую гору и отдала на вечное хранение монахам, 
обитавшим в пещерах. Икона была поставлена в находив
шейся при пещерах деревянной Почаевской Успенской 
Церкви.

10 июня 1623 г. икона была украдена протестантами 
и возвращена на Горы Почаевские в 1641 г. В 1672 г. 
чудодейственная сила Почаевской чудотворной иконы 
была признана в судебном процессе «за оскорбление места 
святаго» между монастырем Почаевским и неким Вац
лавом Искрою. В 1675 г. Свято-Успенскую Почаевскую 
лавру, где и сегодня находится Почаевская икона Божией 
Матери, осаждали турки и татары, но отступились от 
нее и обратились в бегство. В честь этого чуда в обители 
Почаевской был устроен особый храм во имя Победы 
Божией Матери. Этот храм был уничтожен униатами при 
перестройке лавры приблизительно в 1730 г., но в 1875 г. 
он был восстановлен и сейчас находится на хорах теплой 
лаврской Похвальной Церкви, с левой стороны.

С 1721 г. Почаевскую обитель, не без воздействия 
польского сейма, перевели в руки униатов. После по
давления русскими войсками в 1831 г. восстания за 
независимость Польши распоряжением императора Ни-
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колая I Почаевский монастырь был передан «в ведомство 
православного греко-российского духовенства», «со всею 
церковною принадлежностью, недвижимым имением и 
капиталами». Священный Синод в числе первых распоря
жений 1831 г. торжественно признал Почаевскую икону 
Божией Матери «воистину чудотворною», как древнюю, 
несомненную святыню Православной Церкви. 3 октября 
1859 г. Лавру посетил император Александр II, подарив
ший Лавре новый иконостас. В 1866 г. для иконы была 
заказана золотая риза, выполненная С. Ф. Верховуевым, 
для работы было использовано чистое золото в 2 фунта 
и 20 золотников (около 500 г).

В 2001 г. по благословению Священноархимандрита 
Почаевской Лавры Предстоятеля Украинской Православ
ной Церкви Блаженнейшего Митрополита Владимира, на 
ходатайство верующих России, Чудотворная Почаевская 
икона Божией Матери посетила многие города — Орен
бург, Омск, Нижний Новгород и др.

Православие
Слово «Православие» по-гречески означает правая 

(т.е. правильная) вера (греч. ortodoxia — правая вера, orto- 
doxos — правоверный). На славянском (древнеболгарском) 
языке pravy —настоящий, истинный, подлинный, slava — 
торжество; дословно — истинное торжество. Правосла
вие — правоверие, неуклонное следование традиционному 
учению Церкви. Это понятие возникло в христианстве во 
II в. С появлением первых ересей (отступления от истинной 
веры) оно является противопоставлением иноверию.

Православная вера основана на Откровении Божием, 
Священном Писании — Библии. Первая истина Открове
ния — то, что Бог —Творец всего. Западная (католическая 
и протестантская) христианская традиция грехопадение 
Адама и Евы рассматривает преимущественно в юриди
ческих категориях преступления и наказания.

Православное учение говорит о грехе более как о тяже
лой духовной болезни, при этом с человека не снимается 
5. Зак. 781 129



личная ответственность за грех. В протестантском (каль
винистском) «Символе веры» сформулировано, что «Бог 
решением своим и для проявления величия своего предо
пределил одних людей к вечной жизни, других присудил 
к вечной смерти», т.е. речь идет о «богоизбранности» про
тестантов. Протестантская установка определяет степень 
нравственности человека цифрой его личного капитала.

Православие признает догмат Пресвятой Трои
цы — догмат о вечно осуществляемом и осуществленном 
торжестве любви. Мы славим Пресвятую Троицу: Отца 
и Сына и Святого Духа, потому что целью сотворения 
и жизни человека является уподобление Богу в любви. 
Божественная благодать открывает путь к объединению 
людей и возрастанию любви между ними, по образу лиц 
Пресвятой Троицы.

Источником вероучения в Православии есть Священ
ное Писание. Священное Предание — постановления Все
ленских и Поместных Соборов, творения Отцов Церкви, 
Символ Веры и древняя практика богослужения.

Мы называемся православными христианами потому, 
что веруем в Господа нашего Иисуса Христа; веруем так, 
как изложено в «Символе веры», и принадлежим к осно
ванной Самим Спасителем на земле Единой, Святой, Со
борной и Апостольской Церкви, которая под руководством 
Духа Святого неизменно правильно и славно сохраняет 
учение Иисуса Христа, т. е. принадлежим к Православной, 
Христовой Церкви.

Все остальные христиане, которые исповедуют веру 
во Христа не одинаково со святой Православной Церко
вью, не принадлежат к ней. К ним относятся: католики 
(римско-католическая церковь), протестанты (лютеране), 
баптисты и другие сектанты.

Первоначально слово «ортодоксы» употреблялось хрис
тианскими писателями (Климент Александрийский) для 
обозначения людей чистой веры. В 325 г. на Никейском 
соборе большинством епископов был принят христиан-
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ский Символ Веры, арианство было осуждено. Единая 
церковная организация стала называться католической 
(всеобщей) ортодоксальной (православной) Церковью, 
хотя фактически расхождения между западными и вос
точными христианами оставались.

(См. Раздел Церкви.)
Основу православного вероучения составляет Никео- 

цареградский Символ Веры, утвержденный на первых 
двух Вселенских соборах 325 и 381 г. Католический символ 
веры был окончательно утвержден в XVI в. (так назы
ваемое Тридентское исповедание веры). В Православии 
не существует единого центра и единого главы Церкви. 
Крупнейшая из Церквей — Русская Православная Церковь. 
В Православии центральное место занимают богослуже
ние, а также семь таинств.
Православие и Великая Отечественная война 
1941-1945 гг.

В воскресенье 22 июня 1941 г. православные отмечали 
праздник Всех святых, в земле Российской просиявших. 
В этот день местоблюститель Патриаршего престола 
митрополит Сергий в своем письме-обращении заявил, 
что Церковь всегда была с народом и дает свое святое 
благословение предстоящей борьбе.

На Пасху, 9 апреля 1942 г., в Москве впервые за многие 
годы был разрешен крестный ход со свечами, несмотря 
на опасность воздушного налета. Было приостановлено 
действие чрезвычайного положения. В блокадном Ленин
граде митрополит Алексий в тот же день провел службу и 
особо отметил, что дата Пасхи совпадает с победой войск 
святого благоверного князя Александра Невского ровно 
700 лет назад над тевтонами в Ледовом побоище.

В январе 1943 г. Русская Церковь получила разрешение 
на открытие счета в банке и на октябрь 1944 г. верующие 
перечислили для нужд воюющих Армии и Флота свыше 
150 млн рублей. Только православные ленинградцы пе
редали к 15 января 1943 г. 3182143 рубля и еще 500 000 
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рублей специально для строительства танковой колонны 
«Дмитрий Донской». В сентябре 1943 г. митрополит Сер
гий (Страгородский) был избран Патриархом Московским 
и всея Руси. Были открыты церковные школы, некоторые 
храмы и издательство Патриархии. За кресты на груди 
солдат уже не наказывали.

В оккупированных районах тоже открывались ранее 
бездействующие храмы. На службу к оккупантам перешли 
митрополит Сергий (Воскресенский) в Прибалтике и ук
раинский архиепископ Поликарп. С ростом партизанского 
движения, когда священнослужители стали участвовать 
в борьбе с оккупантами, участились сожжения церквей и 
расстрелы священников. Христианские догматы оказались 
очень неудобными немецкому командованию для пропа
ганды целей войны в собственной армии, оно в обраще
ниях к солдатам вермахта призывало забыть о Христе и 
вспомнить «древних тевтонских богов».

Широкое участие православных священников в парти
занской борьбе, непосредственно в войсках, в том числе 
на командных должностях, отразилось на взаимоотно
шениях Церкви и государства, партийной и религиозной 
идеологии. Признание правящей партией заслуг верующих 
выразилось в ряде частных проявлений. Например, в 
Красноярске главный хирург военного госпиталя, док
тор медицины Воино-Ясенецкий, который был сослан 
в Сибирь за религиозные убеждения, в самом начале 
марта 1943 г. получил личное уведомление от первого 
секретаря обкома, о том, что ему вновь будет разрешено, 
после 16 лет тюрем и ссылки, быть тем кем он был ра
нее — епископом Лукой.

В битву за Родину включилось общество. Участие в 
этой борьбе Русской Православной Церкви помогло со
здать единство многонационального государства.

Православная Церковь в Америке
В 1793 г. по определению Святейшего Синода Русской 

Церкви в русские владения на Аляске (Северная Америка) 
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была направлена православная миссия. В 1794 г. 24 сен
тября прибывшими на остров Кадьяк валаамскими ино
ками-миссионерами иеромонахом Ювеналием, старцем 
Германом и другими была основана Православная Церковь 
в Америке. В 1840 г. была учреждена епархия Камчатская, 
Курильская и Алеутская, на которую был хиротонисан 
(возведен) апостол Америки Преосвященный Иннокентий 
(Вениаминов), прибывший на Аляску в 1824 г. Митро
полит Иннокентий провел на севере Америки в общей 
сложности более 20 лет. В конце XIX в. и в начале XX в. 
православную паству в Америке окормлял архиепископ 
Тихон, будущий Патриарх Московский и всея Руси. При 
нем в Нью-Йорке был построен храм во имя Святителя 
Николая, освященный в 1905 г.

Перед Октябрьской революцией 1917 г. в юрисдик
ции Русской Церкви в Америке находилась Северо- 
Американская епархия— 4 викариатства, 31 благочиние 
(районы епархии), 270 храмов, 51 часовня, монастырь и 
250 священнослужителей. После Гражданской войны и 
интервенции связи епархии с руководящими органами 
Церкви были прерваны. В 1924 г. епархия объявила себя 
автономной. С 1934 г. началось возвращение ее приходов 
под юрисдикцию Русской Православной Церкви. 10 апре
ля 1970 г. Церковь в Америке получила автокефалию 
от Матери — Церкви Русской. Название Церкви и ее ка
ноническая территория определены в уставе, принятом 
на Втором Всеамериканском соборе в 1971 г. В уставе 
Церкви записано: «Православная Церковь в Америке есть 
Автокефальная Церковь с территориальной юрисдикцией 
в Соединенных Штатах Америки и Федерации Канады». 
Церковь в Америке состоит из 8 епархий, 440 церковноп
риходских общин, объединяющих около 1 млн верующих 
русских, украинцев, сербов, карпатороссов, болгар, албан
цев, арабов, греков, мексиканцев, румын. Весной 1972 г. 
к Православной Церкви в Америке присоединилось более 
20 священников и около 20 тыс. верующих Мексиканской
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национальной католической церкви. В юрисдикцию Цер
кви вошла и Албанская архиепископия.

Каноническая территория: США. Юрисдикция Право
славной Церкви в Америке распространена также на неко
торые приходы в Канаде, Мексике и Южной Америке.

Титул Предстоятеля: Блаженнейший Архиепископ 
Вашингтонский, Митрополит всей Америки и Канады.

Резиденция Предстоятеля находится в Сайоссете в 
Нью-Йорке.

Название Церкви на английском языке (официальное): 
Orthodox Church in America.

Православная Церковь Чешских земель и Словакии
Христианство на территории современных Чехии и 

Словакии утвердилось в IX в. Массовое крещение наро
да Великой Моравии началось в 863 г. после прибытия 
в страну святых равноапостольных братьев Кирилла и 
Мефодия. Около 874 г. приняли крещение от святого 
Мефодия чешский князь Боривой и его супруга святая 
Людмила, впоследствии утверждавшая Православие в 
Чехии и принявшая мученическую кончину. В период 
моравской миссии Мефодия сторонниками римско-ка
толической церкви был убит епископ Горазд. Папский 
Рим в 1649 г. насильно ввел в Карпатах, где православие 
было организационно оформлено в пределах Мукачев- 
ской епархии, так называемую Ужгородскую унию по 
типу Брест-Литовской. Параллельно шел процесс ун- 
гаризации (мадьяризации) населения восточной части 
Подкарпатской Руси. Это задержало развитие правосла
вия на триста лет.

В начале 20-х гг. XX в. возникла Чехословацкая Пра
вославная Церковь, разгромленная нацистами в годы 
оккупации Чехословакии гитлеровской Германией.

В 1948 г. Сербская Церковь официально заявила о 
своем согласии на переход автономной Чешской епархии 
в ведение Московского Патриархата. Был образован эк
зархат под главенством архиепископа Пражского и всей 
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Чехословакии, а в 1951 г. Русская Православная Церковь 
даровала Православной Церкви в Чехии и Словакии ав
токефалию.

Каноническая территория: Чешская и Словацкая рес
публики.

Титул Предстоятеля: Блаженнейший Архиепископ 
Пражский, митрополит Чешских земель в Словакии.

Резиденция Предстоятеля находится в Праге (Че
хия).

Праздник Покрова Пресвятой Богородицы — установлен 
в Восточной империи (Византии) в X в. в память видения 
Богородицы, осенявшей Своим омофором христиан пе
ред победой греков над окружавшим их врагом. На Руси 
этот праздник, сохранив название Покрова, расширился в 
глубоко религиозное почитание Богоматери — Молитвен- 
ницы и Защитницы православного народа. В Софийском 
соборе Киева сохранилось архитектурное изображение 
«Богородица Нерушимая Стена». Поднятыми вверх рука
ми Она как бы держит на Себе свод главного алтаря. На 
речном пути в Суздаль расположена церковь Покрова на 
Нерли, построенная в XII в.

Предтеча —предшественник. Это относилось к Иоанну 
Крестителю, который своим появлением предварял при
шествие Иисуса Христа.

Преображение Господне
Великий двунадесятый праздник. Отмечается 6(19) ав

густа. В этот день происходит освящение плодов. Праз
дник установлен в воспоминание о том, как Иисус Хрис
тос показал ученикам Свою Божественную силу. Иисус 
взял учеников Петра, Иакова и Иоанна и возвел их на 
высокую гору Фавор. Пока Спаситель молился, ученики 
уснули. Проснувшись, они увидели, что Иисус Христос 
преобразился. Лицо Его просияло, как солнце, одежды 
Его сделались белыми, как свет. Во время преображения 
явились к Нему два пророка, Моисей и Илия, и беседовали 
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с Ним о страданиях и смерти, которые Ему надлежало 
претерпеть в Иерусалиме.

От горы Фавор произошло выражение: Фаворский 
свет. Свет не земной, не солнечный, а божественный свет, 
благодатное действие которого преобразило не только 
лицо Иисуса, но и его одежды. Фаворский свет подобен 
благодатному огню, который в субботу перед православ
ной Пасхой каждый год сходит на присутствующих в 
православном храме в Иерусалиме.

В праздник Преображения, после литургии, в храм 
приносят и освещают яблоки. Поэтому в народе празд
ник Преображения получил также название Яблочный 
Спас. (Первый Спас — Медовый, отмечается 14 августа, 
Второй Спас — Яблочный, отмечается 19 августа, Третий 
Спас — Хлебный — отмечается 29 августа.)

Преподобный — особый лик святых угодников Нового 
Завета, которые для обуздания своих греховных наклон
ностей и для духовного усовершенствования в себе образа 
и подобия Божия посвящают себя строжайшему испол
нению заповеди Христовой, повелевающей тем, что суть 
Христовы, распять плоть свою со страстями и похотьми, 
умертвить уды, да не царствует грех в мертвенном на
шем теле. Преподобными же называются все угодники и 
угодницы Божии, в удалении от мира подвизающиеся в 
пустынях, монастырях.

Преполовение — середина между Пасхой и Троицким 
днем. Празднуется всегда в среду.
Престольная церковь — главная церковь города, где 
служит епископ или митрополит.

Придел — в православной церкви — дополнительная 
церковь (со своим престолом и иконостасом), устроенная 
внутри основного храма или пристроенная к его зданию. 
Присный — истинный, неизменный, искренний, род
ной.
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Притвор — входная западная часть храма.

Прокимен — краткий стих из книги Священного Писания, 
произносимый на богослужении согласно уставу.
Просфира (просвира, просфора) — белый круглый хлебец 
из крутого теста, крестообразно разделенный на четыре 
части. Употребляется в православном богослужении. 
Просфиры пекутся специально назначенными служи
тельницами (просвирни), которые находятся под покро
вительством церкви.

Протодиакон — частный титул белого духовенства. 
Дается главным диаконом в епархии при кафедральных 
соборах, а также диаконом придворного ведомства.

Протоиерей — священник Православной Церкви.

Протопоп — прежнее название для протоиерея, ныне 
вышедшее из употребления.

Протопресвитер (греч. protos prechyteros — наистарей
ший) — высший частный титул белого духовенства.

Прощеное Воскресенье — последний день Масленицы.

Псалом — песнь, песнопения из книг Ветхого Завета.

Псалтырь — собрание псалмов. Книга содержит псалмы 
царя Давида, Моисея, Левитов, Асафа и других псалом
щиков.



Радоница
Поминовение усопших, творимое в понедельник, а в 

иных местах во вторник Фоминой седмицы, т.е. первой 
после пасхальной. Этот праздник был известен еще в до
христианский период: радуница, рад-оница, рад-овница 
(одного корня со славянским радовать, радость) — праз
дник обновляющейся весной природы, издревле полу
чивший значение времени, посвященного чествованию 
усопших, ибо с воскресением природы от зимней смерти 
соединилась мысль о пробуждении умерших, об освобож
дении их из мрачных затворов ада. Корень «рад» означает 
блестящий, просветленный.

Раздел Церкви
После переноса Константином Великим столицы 

Римской империи из Рима в Константинополь здесь было 
построено несколько христианских церквей. Отчасти при
чиной переноса столицы в Новый Рим стало недовольство 
римлян императором за его покровительство христианам. 
Окончательно христианство утвердилось в империи в 
царствование императора Феодосия Великого, когда был 
потушен огонь в римском храме Весты, прекратились 
Олимпийские игры, закрывались или разрушались язы
ческие храмы. Перед смертью Феодосий в 395 г. разделил 
империю на две части: Восточную, куда вошли Балканский 
полуостров, Малая Азия, Египет, Сирия, Палестина, и 
Западную со столицей Римом. Ей принадлежали Апен- 
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нинский и Пиренейский полуострова, Галлия, Британия и 
северо-западный берег Африки. Решение Феодосия было 
обусловлено одновременной угрозой империи в Европе 
и в Азии от полудиких народов-варваров, обороняться от 
которых двум правителям было легче, чем одному.

Халкидонский собор 451 г. (см. Вселенские соборы) 
постановил, что «всякое первенство и особый почет» при
знаются за архиепископом Рима и за архиепископом Нового 
Рима (Константинополя), рукополагающего митрополи
тов Азии, Понта (Черное море) и Фракии. Это решение 
рассеяло легенду Римских Пап о том, что якобы апостол 
Петр предоставил Риму исключительные привилегии. За
воевание Рима остготами, приведшее к падению Западной 
Римской империи, вызвало усиленную эмиграцию круп
ных землевладельцев в Константинополь. После падения 
Остготского королевства Италия на короткое время стала 
частью Восточной Римской империи (Византии), а Римский 
Папа был приравнен к восточным патриархам. Император 
Лев III Исавр (717-741) отнял у папы вотчины в Сицилии 
и Калабрии. Связь между двумя частями империи рвалась: 
зимой сообщение между Константинополем и Римом почти 
прекращалось, общались новая и старая столицы не более 
двух раз в год, даже утверждение нового Папы императо
ром в Константинополе подолгу задерживалось. Заметно 
рвалась и духовная связь: греческий язык забывался в 
Италии, религиозные и философские учения Малой Азии 
не доходили до Рима. В свою очередь влияние варварских 
германских народов на Западе становилось все заметнее. 
Эдикт Льва III Исавра 726 г. о запрещении поклонения 
иконам (См. Иконоборчество) еще больше отдалил Рим 
от Константинополя. Папа Григорий II (715-731) осудил 
Льва III как еретика, объявив его святотатцем, стремящимся 
искоренить истинную религию. Иконопочитание в Византии 
было восстановлено императрицей Феодорой в 842 г.

Войны с персами и арабами заметно ослабили власть 
Константинополя, в то время как Западная часть империи 
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с распространением христианства у германских народов 
усилилась. Все это, вместе с иконоборчеством, подгото
вило на Западе благоприятную почву для создания единой 
западной церкви во главе с римским епископом. По оп
ределению французского церковного историка Дюшена, 
у папы Стефана III (752-757) было две души: с одной 
стороны, он был византийским подданным и должен был 
защищать интересы своего императора против варваров- 
германцев, с другой — он стремился к освобождению 
крупного землевладения Италии от всякого вмешатель
ства со стороны Византии. В 756 г. Стефан III укрепил 
союз с франками, увенчав их короля Пипина Короткого 
(741-768) королевской короной. Папа Стефан III, будучи 
подданным византийского императора и утвержденным 
им в качестве римского епископа, совершил прямую из
мену. От Пипина («Пипинов дар») он получил в обмен за 
коронацию земли, отнятые у племени лангобардов, всю 
Италию и остров Корсику, т.е. то, что принадлежало 
законно Константинополю. Помимо этого Стефан III 
сфабриковал фальшивый документ о пресловутом «Кон
стантиновом даре» — грамоту, якобы данную императо
ром Константином, предоставлявшую Риму главенство 
над всеми христианскими церквями. Подложность этой 
грамоты была окончательно доказана гуманистом XV в. 
итальянцем Лоренцо Валла.

В 792 г. король франков Карл Великий, недовольный 
решением Никейского собора 787 г., одобрившим пра
вославную формулу о том, что «Святой Дух исходит от 
Отца», настаивал на прибавление к этой формуле слов: 
«и от Сына» (filioque). Карл стремился этим дополнением 
унизить Восточную империю, вызвать у нее страх перед 
Западом. Папа Лев III был против нововведения импе
ратора и поставил в церкви Святого Петра две большие 
серебряные доски, на которых была четко вырезана пер
воначальная константинопольская формула исхождения 
Святого Духа. Карл, обладавший полной властью, настоял 
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на своем «филиокве», закрепив за собой имя «христианско
го государя». Коронование Карла Великого в 800 г. стало 
восстановлением империи на Западе.

Папа Николай I (858-867) выступил против констан
тинопольского патриарха Фотия, который противился 
папской экспансии на Востоке. Рим пытался отобрать 
у Константинополя Болгарию, где успешно трудились 
православные миссионеры Кирилл и Мефодий. Начатая 
Николаем I борьба за Болгарию еще больше усилила 
расхождение между восточной и западной Церквями и 
приблизила окончательный разрыв между ними. В 1000 г. 
католицизм утвердился в Моравии, Чехии, Венгрии и 
Польше.

С этого времени Рим стал домогаться первенства 
в христианстве. Патриархи константинопольский, ие
русалимский и другие осуждали притязание пап на 
власть над Церковью, считая главой Церкви Иисуса 
Христа. 16 июля 1054 г. прибывшие в Константинополь 
послы папы Льва IX положили на престол Софийско
го собора грамоту, в которой предавались проклятию 
патриарх и все не повинующиеся папе. В ответ конс
тантинопольский собор предал проклятию (анафеме) 
папских легатов, обвинив Рим в извращении догматов 
веры («филиокве»). Это событие означало разделение 
единой апостольской церкви. Обе Церкви, Рим и Кон
стантинополь, претендовали на значение вселенской 
(«католической» — по латинскому произношению, «ка
фолической» — по-гречески.). Со временем Восточная 
Церковь стала именоваться православной (правоверной). 
Православные во время литургии молятся о соедине
нии церквей, католики молятся о подчинении папской 
власти всех православных, называя их схизматиками 
(раскольниками). С этого времени целью католицизма 
стало подчинение Востока, обладание его несметными 
богатствами и создание в будущем единого христианс
кого мира под своей рукой.
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Распространение христианства в IV В.
В начале константинианской эры, эры Константина I 

Великого — первым признавшим официально хрис
тианство равноправной религией, в различных частях 
Римской империи распространение христианства было 
неравномерным. Историки христианства (Донини А.) 
выделяют три основные зоны по степени христиани
зации:

1) полоса наибольшего проникновения христианства —- 
Малая Азия, особенно Фригия, Вифиния и Понт (Черное 
море) вплоть до границ Кавказа, Армения, включая райо
ны на Запад от Евфрата, острова Эгейского моря, а также 
определенные зоны Эдессы;

2) зона, где христианство охватило значительную часть 
населения, но не занимало лидирующего положения: 
Греция, Македония, Сирия, некоторые греческие города 
Палестины, Египта, проконсульской Африки и Нумидии, 
Рим и его ближнее окружение, побережье Южной Италии 
и Сицилии, Испания и Галлия;

3) районы, где процессы евангелизации только начи
нались — Палестина, часть Аравии и Месопотамии, Эпир, 
Далмация, Центральная и Северная Италия, дунайские 
провинции, Мезия и Паннония, Киренаика, Ливия и 
Мавритания.

Изолированные христианские общины находились на 
северном побережье Черного моря, в Одессе и в Крыму, 
на севере Галлии, в Бельгии, вдоль Рейна, в Пеции и Но
рике, вокруг Виндобона (нынешней Вены), на Британских 
островах, включая Гибернию (Ирландия).

Высокая концентрация христианского населения в 
восточной половине Средиземноморского бассейна и 
перенесение политического и административного центра 
Римской империи в Константинополь — звенья одной 
цепи. «Упадок сельского хозяйства привел Рим и Италию 
к утрате ими всякой надежды на главенство. Возникла 
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основа той эволюции римского мира, которая привела к 
противопоставлению отсталой Западной Европе более бо
гатого коммерческими и производственными импульсами 
Византийского государства. Все более явное отпадение 
Византии от Рима способствовало консолидации в рели
гиозной сфере того течения, которое впоследствии будет 
названо ортодоксальным, или православным, т.е. «истин
ным» (ДониниА. У истоков христианства (от зарождения 
до Юстиниана. — М., 1989).

Различное распределение верующих христиан в восточ
ной и западной частях Римской империи (800-900 епископ
ских кафедр на Востоке и 600-700 на Западе), при общем 
их числе в конце царствования Константина I около 1700, 
помимо экономической составляющей, свидетельствует 
также и о культурном превосходстве Константинополя, 
который в V-XI вв. был признанным центром мировой 
культуры, науки и искусства.

РоЖдестВо Богородицы
Один из двунадесятых (двенадцати) Великих хрис

тианских праздников. Празднество установлено 8 
сентября (21 сентября по н. ст.). В этот день в храмах 
совершается торжественное Богослужение, предва
ряемое Всенощным бдением. Праздник установлен в 
память рождения пречистой девы Марии, Богородицы. 
Ее родителями были Иоаким и Анна, он — царского 
рода, она из первосвященнического. В Житии Божией 
Матери, в описании ее земной жизни, повествуется, что 
ее родителям было дано от ангела Господня откровение, 
что они, уже в преклонных летах, родят дитя и нарекут 
ему имя Мария (Мариам). Отроковицею она была от
дана во храм (См. — Введение во храм), где совершала 
молитвы и читала Писание. С Рождеством Богороди
цы стало возможным и Рождество Спасителя от Нее, 
поэтому день Ее рождения считается днем предначала 
новой эры — зарей христианства.
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РоЖдество Христово
Великий двунадесятый христианский праздник в вос

поминание рождения Иисуса Христа в Вифлееме. Рожде
ние Христа, Сына Бога, было предсказано ветхозаветными 
пророками. В древней церкви этот праздник назывался 
также Богоявление, потому что Бог явился во плоти, в 
теле человеческом.

Отмечается 25 декабря (7 января н.ст.). Рождение 
Христа произошло в дни, когда была объявлена перепись 
населения. Поэтому родители Христа, Иосиф и Мария, 
ради переписи отправились в свой город Вифлеем. Из-за 
стечения народа в городе не было мест даже в гостинице. 
Поэтому Иосиф и Мария остановились в некоей пеще
ре, где были ясли для скота. Эти ясли стали обителью 
Богомладенца Иисуса. Ведомые живым чудом звездою, 
пришли волхвы — цари — мудрецы, которые принесли 
Иисусу в дар золото, ладан и смирну (Мф. 2, 11). Пра
вивший тогда иудейский царь Ирод, узнав о рождении 
истинного Царя, в зависти и страхе за свой престол, велел 
убить родившегося. Получив Божие откровение во сне, 
Иосиф и Мария, взяв Иисуса, удалились в Египет. После 
бегства в Египет они возвратились в свою землю, в город 
Назарет.

Ромеи (дословно — римляне, от греч. ретрр — Рим) — 
транслитерация греческого самоназвания византийцев, 
которые считали себя продолжателями традиций Древ
него Рима, а своих императоров (василевсов, базилев- 
сов) — непосредственными преемниками власти римских 
императоров (Константинополь официально именовался 
Новым Римом). Содержание термина «ромеи» было для 
греков средневековья не столько этническим, сколько 
конфессионально-политическим. Свое государство ромеи 
называли Империя ромеев (Римская империя). Доказано, 
что титул «василевс ромеев» применялся официально как 
императорский задолго до создания империи франков 
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в 800 г. Это зафиксировано на императорских печатях. 
Император считался Божиим избранником, венчанным 
на царство Иисусом Христом. Впервые в официальных 
документах титул «василевс» для обозначения императора 
ромеев известен по новелле Ираклия (629 г.). Православие 
было государственной религией Империи ромеев.

Рублев Андрей — родился около 1360 г. в средней поло
се России. В 1370-1390 гг. учился и работал в дружине 
московских художников. До 1405 г принял монашество с 
именем Андрей, жил в подмосковном Спасо-Андроникове 
монастыре. В 1405 г. совместно с художниками Феофа
ном Греком и Прохором с Городца расписывал Благове
щенский собор Московского Кремля. В 1408 г. вместе с 
Даниилом Черным написал фрески и иконы в Успенском 
соборе во Владимире. Около 1408 г. написал иконы, по
лучившие впоследствии название «Звенигородский чин». 
Между 1422 и 1427 гг. совместно с Даниилом Черным 
руководил работами по созданию и росписи Троицкого 
собора Троице-Сергиева монастыря. В те же года написал 
свою лучшую икону — «Троица». В 1427-1430 гг. создал 
росписи Спасского собора Спасо-Андроникова монастыря. 
Скончался 29 января 1430 г на день Игнатия Богоносца. 
Погребен в Спасо-Андрониковом монастыре.

Деянием поместного собора Русской Православной 
Церкви, посвященного юбилею 1000-летия крещения 
Руси, проходившего в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре 
6-9 июня 1988 г., причислен к лику святых угодников 
Божиих для всероссийского церковного почитания.

Румынская Православная Церковь
В V в. христианство на территории современной 

Румынии распространял святой Никита Ремезианский. 
В 1359 г. валашский воевода Николай Александр I добился 
от Константинопольского патриарха возведения Церкви 
на территории Валахии в ранг автономной митрополии. 
В 1808-1812 гг., во время пребывания русских войск в
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Молдове и Валахии решением Синода Русской Церкви 
расположенные на территории этих княжеств епархии 
Румынской Православной Церкви были временно присо
единены к Русской Православной Церкви. После образо
вания в 1862 г., путем объединения княжеств Валахии и 
Молдовы, Румынского государства, в 1865 г. Румынская 
Православная Церковь провозгласила себя Автокефальной. 
В 1885 г. ее автокефалию признал Константинопольский 
патриарх. В 1925 г. провозглашена Патриархатом.

Каноническая территория: Румыния. Юрисдикция 
Румынской Православной Церкви распространена на 
ряд епархий Западной Европы, Северной и Южной 
Америки, Австралии, Новой Зеландии. Учреждения 
Румынской Православной Церкви имеются в Болгарии 
и Израиле. В Венгрии действует румынская епископия 
(резиденция в г. Дьюла), включающая 18 приходов. 
Имеется Румынское православное епископское вика- 
риатство в Сербии.

Титул Предстоятеля: Блаженнейший Архиепископ 
Бухарестский, Митрополит Мунтенский и Добруджий- 
ский, Наместник Кесарии Каппадокийской и Патриарх 
Румынский.

Патриаршая резиденция находится в Бухаресте.

Русская духовная миссия в Палестине (Иерусалиме) — 
учреждена в 1847 г. для обслуживания паломников из 
России. В 1911-1912 гг. число русских паломников со
ставило 9178 человек. Миссия имела большое политико
дипломатическое значение, ее появление было вызвано 
стремлением русского правительства укрепить позиции 
православия в Святой земле, где уже имелись католичес
кие и протестантские миссии. В годы Крымской войны 
1853-1856 гг. Русская миссия покинула Палестину и 
появилась там в конце 50-х гг. вскоре ею был основан 
Палестинский комитет, занимавшийся благотворительной 
деятельностью, строительством домов и больниц для па
ломников и местного населения. В 1882 г. было основано 
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«Палестинское общество», занимавшееся миссионерской, 
благотворительной и учебной деятельностью. «Палестин
ское общество» устраивало в Палестине русские школы, 
больницы, церкви, оказывало различную помощь не толь
ко местному населению, но и монастырям и духовенству. 
В 1912 г. в Палестине действовали 101 школа и 2 учи
тельские семинарии с 10 594 учащимися. «Палестинское 
общество» в 1903 г. издало 4-томный труд Н.А. Медни
кова «Палестина от завоевания ее арабами до крестовых 
походов», а также описания Палестины А.С. Норова и 
А.Н. Муравьева.

В 1883 г. представители Русской миссии во главе с 
архимандритом Антонием вели раскопки возле храма 
Гроба Господня. Это место впоследствии было приобре
тено Русской миссией и сейчас известно под названием 
Александрийского подворья и Русских раскопок. В музее 
Александрийского подворья имеется картинная галерея 
с полотнами И.Е. Репина и других великих русских ху
дожников.

В начале 60-х гг. XX в. по решению Н.С. Хрущева зна
чительная часть имущества Русской миссии была отдана 
Израилю в обмен на поставки апельсинов.

Имеются также следующие зарубежные учреждения 
Русской церкви: подворье (храмы с резиденцией настояте
ля) в Бейруте (с 1946 г.), в Софии (с 1952 г.), в Белграде 
(с 1954 г.) и в Карловых Варах. Действуют представи
тельства в Александрии, Дамаске, Нью-Йорке, Токио, 
Женеве, Праге. В настоящее время Русская Православная 
Церковь имеет за рубежом 2 монастыря: мужской Панте- 
леимоновский на Афоне (Греция) и женский Горненский 
в окрестностях Иерусалима.

Русская Православная Церковь
Начало христианства в России, как свидетельствуют 

исторические источники, связано с именем святого апос
тола Андрея Первозванного, который проповедовал веру 
Христову в городах Черноморского побережья. Здесь 
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проходил миссионерский путь святого Андрея, основате
ля Константинопольской Церкви и покровителя Греции. 
В 867 г. по распоряжению Константинопольского Патри
арха Фотия создатель славянской азбуки Кирилл крестил 
население Херсонеса (Крыма), Северного Кавказа и Дона. 
К этому времени уже была создана русская миссия Кон
стантинопольского Патриархата.

В 988 г. усилиями Святого равноапостольного киев
ского князя Владимира состоялось массовое Крещение 
Киевской Руси. С этого времени Русская Церковь стала 
митрополией в составе Константинопольского Патриар
хата и получила разветвленную церковную организацию. 
В административном отношении Русская Церковь была 
подчинена Константинопольской Патриархии как одна 
из митрополий. Константинопольский Патриарх избирал 
и направлял на Русь митрополита —грека, хотя по кано
нам —правилам, установленным Вселенскими Соборами, 
право избрания митрополита принадлежало собору епис
копов митрополии. До обретения Русской Православной 
Автокефалии (1448) только два раза митрополитами были 
избраны русские — Илларион и Климент Смолятич.

Христианство принесло на Русь новые духовные и 
культурные ценности. Митрополит Киевский Иллари
он в своем «Слове о Законе и Благодати», выдающемся 
произведении древнерусской литературы XI в., отметил, 
что со времени Крещения Руси народ стал верить не в 
призрака, а в Божество, «явившее на земле Божественное 
и человеческое».

В силу государственной независимости Руси, русская 
Церковь была фактически независима. Первым Митропо
литом Киевским был святой Михаил. «Некоторые истори
ки (А. В. Карташев) полагают, что он возглавлял Русскую 
Церковь не при равноапостольном великом князе Влади
мире, а еще во время первого «Фотиева» Крещения Руси». 
(Православный Церковный календарь. Издательский совет 
Русской Православной Церкви. 2007). Первосвятители Ил
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ларион и Климент Смолятич (1147-1155) были избраны 
из русских клириков и приняли посвящение в Киеве от 
русских иерархов. Первоначально, до 1036 г., резиденция 
Киевского Митрополита находилась в г. Переяславле (на 
Днепре, южнее Киева).

Из Киева христианство распространилось на другие 
районы Киевской Руси. В X-XI вв. образовались епар
хии с центрами в Великом Новгороде, Ростове Великом, 
Белгороде (ныне — с. Белгородка близ Киева), Юрьеве 
(ныне — г. Белая Церковь), Владимир-Волынске, Черни
гове. Все эти епархии входили в Киевскую Митрополию.

После захвата крестоносцами Константинополя в 1204 г. 
Болгария признала власть Римского папы, потянулась к 
Риму Грузия. Папа Иннокентий III призвал к покорности 
папскому престолу Русскую Церковь, предлагая союз для 
отражения монгольского нашествия с условием подчинения 
папе, т.е. отступлением от Православия. Русь отвергла эти 
условия. После разгрома Киева монголо-татарами в 1240 г. 
Митрополит Кирилл III (1243-1280) подолгу проживал во 
Владимире на Клязьме, переместив свою резиденцию во 
Владимир. Московский князь Иван Калита убедил Митро
полита Петра (1308-1326) переехать из Владимира в Мос
кву, что помогло Москве с 1325 г. стать и политическим 
центром Руси. Митрополит Киевский и всея Руси теперь 
имел в своей юрисдикции все три города: Киев, Владимир, 
Москву и три кафедральных собора: Софийский в Киеве и 
Успенские во Владимире и Москве.

Переезд Киевского Митрополита на северо-восток Руси 
облегчил создание в начале 1300-х гг. второй митрополии 
в Галиче, столице Галицко-Волынского княжества. Га
лицкая митрополия просуществовала в течение XIV в., с 
длительными перерывами, препятствуя включению запад
ноукраинских земель в сферу влияния Рима. В середине 
XIV в. была восстановлена и митрополия в Киеве; она 
приобрела политическое значение как церковный центр 
Великого княжества Литовского и конкурент Московской 
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кафедры. Ордынское завоевание привело к изменению в 
положении русских княжеств. Политическое подчинение 
большей их части Орде (середина XIII в.) и вхождение 
в состав Великого княжества Литовского и Польши (се
редина XIV в.) значительно изменило организационную 
структуру Русской Православной Церкви.

Последним митрополитом-греком во главе Русской 
Церкви был Исидор (1436-1441), назначенный Констан
тинополем в Москву в связи с подготовкой Флорентий
ского собора, на котором его устроители предполагали 
объединить Римскую Церковь и греческие Патриархаты. 
Возвратившись в Москву с собора, митрополит Исидор 
во время первой же службы объявил унию с Римом, за 
что был тут же низложен московским князем Василием, 
который назвал Исидора «латинским злым прелестником» 
и «волком» и заточил в монастырь.

Переход Константинополя в подчинение Риму сделал 
невозможным дальнейшее пребывание Русской Митро
полии в константинопольской юрисдикции. 15 декабря 
1448 г. русские епископы в московском Успенском со
боре избрали Митрополитом святого Иону (1448-1461). 
Русская Православная Церковь стала независимой — авто
кефальной. В 1458 г. подписавший унию (союз) с Римом 
Константинопольский Патриарх Григорий Мамма решил 
поставить митрополитом Руси Григория, ученика Исидо
ра. В ответ созванный в Москве Собор всех владык Северо- 
Восточной Руси принял решение, важнейшее для Русской 
Церкви и московских государей. Было решено, что отныне 
митрополит Московский и всея Руси ставится единой во
лей московского государя и Собором русских епископов. 
Собор обратился к владыкам Южной и Западной Руси, к 
владыкам черниговскому, полоцкому, смоленскому, Ту
ровскому, луцкому, к епископам литовским с увещеванием 
не принимать митрополитом Григория. Однако польский 
король Казимир, зная, что Григорий — ставленник Рима, 
принял его и с этого времени утвердился раскол Русской 
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Церкви на две митрополии: Московскую, которая крепко 
стояла против католицизма, и Киевскую, которая уже в 
конце XVI в., спустя сто с лишним лет, привела к унии с 
Римской церковью. Очутившись под политической влас
тью Речи Посполитой, Киевская Митрополия оставалась 
в подчинении Константинополю вплоть до своего при
соединения к Московскому Патриархату в 1687 г. После 
падения Константинополя и захвата остатков Восточной 
Римской империи (Империи ромеев) турками в 1453 г., 
Русская Церковь по количеству храмов, монастырей, ве
рующих, по материальному состоянию не уступала всем 
четырем восточным православным патриархатам, вместе 
взятым. После освобождения в 1480 г. от ордынского ига 
Русь все более очевидно становилась всемирным оплотом 
Православия.

26 января 1589 г., во время приезда в Москву Констан
тинопольского Патриарха Иеремии, в Успенском соборе 
Митрополит Московский и всея Руси Иов был возведен 
в Патриаршее достоинство. Учреждение Патриаршества 
было подтверждено в составленной тогда же «Уложен
ной грамоте», на первом месте которой стояла подпись 
Константинопольского Патриарха Иеремии. Учрежде
ние Патриаршества было мотивировано тем, что Москва 
стала «Третьим Римом» после падения Западной, а затем 
и Восточной Римской империи. В уста Патриарха Конс
тантинополя Иеремии в «Уложенной грамоте» влагаются 
такие слова: «Твое же, о благочестивый царю, великое 
Российское царство, Третий Рим, благочестием всех пре- 
взыде, и ты един под небесем христьянский царь имену- 
ещися во всей вселенной». «Уложенная грамота» 1589 г. 
свидетельствует о тесной связи патриаршего служения с 
величием и авторитетом Российского государства, с его 
влиянием на ход мировой истории.

После возвращения Патриарха Иеремии в Константи
нополь там в 1590 и 1593 гг. прошли Соборы с участием 
других восточных Патриархов. Эти два Собора подтвер
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дили постановление Московского Собора с участием 
Патриарха Иеремии, признали Московского Патриарха 
пятым по чести после Патриархов Константинопольско
го, Александрийского, Антиохийского и Иерусалимского 
и определили его титул: «Патриарх Московский и всея 
России и северных стран».

В Смутное время (1605-1612 гг.) Лжедмитрий I низло
жил святителя Иова в 1605 г. и незаконно возвел на Патри
арший престол грека Игнатия. После убийства Лжедмит
рия I в 1606 г. Патриархом всея России стал Казанский 
митрополит Ермоген (в светском правописании — Гермо
ген). Во время польской интервенции Патриарх Ермоген 
воодушевил русский народ на борьбу с оккупантами, за 
что поляки подвергли Патриарха заключению. 17 февраля 
1612 г. Ермоген принял мученическую смерть, уморенный 
голодом. С завершением Смуты и изгнанием поляков из 
Москвы в 1613 г. был избран царем Михаил Федорович. 
В 1619 г. Патриархом стал вернувшийся из польского 
плена отец царя, митрополит Ростовский Филарет. Его 
патриаршество продолжалось до 1633 г. Молодой царь во 
всем слушался своего родителя, которого даже именовали 
по-царски «Великим Государем».

В 1652 г. Патриархом стал митрополит Никон. Воз
двигнув необоснованные и ненужные гонения на рев
нителей старых обрядов, Никон спровоцировал раскол 
старообрядчества, до сих пор остающийся незаживающей 
раной Русской Церкви. В ответ на противодействие со 
стороны царя Алексея Михайловича Патриарх Никон ос
тавил Москву, не слагая с себя патриарших полномочий, 
и препятствовал не только избранию преемника, но и 
назначению местоблюстителя для управления Церковью. 
Собор 1667 г. с участием двух восточных Патриархов 
лишил Патриарха Никона священного сана и отправил в 
монастырское заточение. Лишь сменивший на царском 
престоле Алексея его сын Федор Алексеевич испросил у 
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Восточных Патриархов возвращение Никону Патриаршего 
сана, и хоронили его в 1681 г. как Патриарха.

Петр I, установив единоличную власть, начал рефор
му высшего церковного управления, стремясь жестко 
подчинить иерархию царской власти. Не доверяя духо
венству великорусскому, Петр предпочитал назначать на 
епископские кафедры архиереев киевской школы. После 
кончины Патриарха Адриана в 1700 г. местоблюстителем 
был назначен представитель украинского духовенства 
митрополит Стефан Яворский, который также не стал 
сторонником прозападнических реформ Петра.

В 1721 г. Петр I окончательно упразднил Патриарше
ство в России, поставив во главе Церкви Святейший Синод 
—коллегию духовных лиц в епископском и пресвитерском 
сане. По просьбе Петра Восточные Патриархи признали 
Синод своим «возлюбленным во Христе братом». Межпра
вославное признание Восточными Патриархами Святей
шего Синода, по мнению современных иерархов Русской 
Православной Церкви, исключает возможность говорить 
о неканоническом перерождении Русской Церкви.

Велением царя-реформатора во главе Святейшего Си
нода был поставлен обер-прокурор — чиновник, всецело 
подотчетный царю. Обер-прокуроры обычно не имели 
никакой связи с церковной средой. Среди них были такие 
вольнодумцы, как бригадир И. И. Мелиссино (1763-1768), 
предполагавший реформировать Православие по про
тестантскому образцу, откровенные атеисты (бригадир 
П. П. Чебышев, 1768-1774), нецерковные мистики и прос
то недалекие люди, как граф Д.А. Толстой (1865-1880). 
Исключением среди царских обер-прокуроров был К.П. По
бедоносцев (1880-1905), который, будучи внуком священ
ника, был искренне верующим человеком.

Петровская реформа, отменив Патриаршество, отме
нила и институт Поместных соборов. Синод заменил Пат
риарха, Поместные соборы, большие Соборы епископата 
и игуменов значительнейших монастырей. Вне всякого 
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сомнения, что именно упразднение Петром I Русского 
Патриаршества вызвало бюрократизацию церковного 
управления, превратило Церковь в «духовное ведомство» 
и оттолкнуло в XIX в. от Церкви большинство интелли
генции, а затем на рубеже XIX-XX вв. и массу простого 
народа, особенно в городах, что в конечном счете завер
шилось падением династии Романовых и крушением 
Российской империи в 1917 г.

В 1903 г. вышла отдельным изданием статья известно
го публициста Л.А. Тихомирова «Запросы жизни и наше 
церковное управление», где говорилось о желательности 
восстановления Патриаршества и возобновления Помес
тных соборов. Статья привлекла сочувственное внимание 
Николая II, который в письме обер-прокурору К.П. Побе
доносцеву 23 сентября 1904 г. написал, что «по многим... 
вопросам нашей церковной жизни обсуждение их Помес
тными Соборами внесло бы мир и успокоение, притом 
правильным историческим путем в полном соответствии 
с преданиями нашей Православной Церкви». В 1906 г. 
начало работать Предсоборное Присутствие — комиссия 
представителей духовенства и высших школ по подготовке 
к Поместному Собору. В 1912 г. при Святейшем Синоде 
было учреждено Предсоборное Совещание, также зани
мавшееся подготовкой Собора.

Собор открылся в революционное время — 15 (28) 
августа 1917 г. В работе Поместного собора приняли 
участие 564 человека. В полном составе был представ
лен епископат, от каждой епархии присутствовали три 
мирянина и два клирика. К числу клириков относились 
представители духовных учебных заведений и монасты
рей, военное духовенство. Были представители-миряне 
армии. Всего 314 мирян и 250 лиц духовного звания. Про
шедший в июне 1917 г. съезд духовенства и мирян отверг 
восстановление Патриаршества 34 голосами против 12 
при 8 воздержавшихся. Заседавший в июне-июле 1917 г. 
Предсоборный совет также не поддержал Патриаршество. 
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Противники Патриаршества считали, что восстановление 
его будет угрожать церковной соборности, в которой они 
видели одно из главных завоеваний революции в февра
ле 1917 г. Высказывались мнения, что Патриаршество 
представляет собой проявление «отжившего монархизма», 
«средневековья», «восточного папства». Опасались не
ограниченной власти патриарха по отношению к Церкви, 
подчиненного положения самой Церкви по отношению к 
высшей государственной власти.

Приближающийся хаос гражданской войны убедил 
участников Поместного собора в том, что в этой обста
новке Церкви необходим вождь, защитник, хранитель, 
отец. Через три дня после Октябрьского переворота, 28 
октября (10 ноября) 1917 г. Поместный Собор Русской 
Православной Церкви вынес историческое решение о вос
становлении Патриаршества. Противники восстановления 
Патриаршества избрание Патриарха игнорировали. В зале 
присутствовало чуть более 300 из 564 человек — участ
ников Собора. Выборы Патриарха прошли в два тура. 
5 (18) ноября 1917 г. в храме Христа Спасителя жребием 
Патриархом Московским и всея России (титул «всея Руси» 
появился во время Великой Отечественной войны) был 
избран митрополит Московский Тихон (в миру Белавин). 
21 ноября (4 декабря) в день Введения во храм Пресвя
той Богородицы в Успенском соборе Кремля состоялась 
интронизация святителя Тихона в патриархи. Согласно 
последующим решениям Собора, каждые три года дол
жен происходить Поместный Собор, устанавливалась 
выборность епископов, высшим органом епархии провоз
глашалось Епархиальное собрание из клириков и мирян. 
Постоянными органами высшего церковного управления 
между созывами поместных соборов становились Свя
щенный Синод и Высший Церковный Совет.

Начало Гражданской войны было отмечено многочис
ленными убийствами священнослужителей. Мученичес
кой смертью погиб митрополит Киевский Владимир (Бо
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гоявленский). Гонения на церковь официально начались с 
выходом 20 января (2 февраля) 1918 г. ленинского декрета 
от имени Совета Народных Комиссаров «Об отделении 
церкви от государства и школы от церкви». Патриарх 
Тихон охарактеризовал это как «акт гонения на религию 
и церковь» и предал анафеме (проклятию) ленинское пра
вительство и советскую власть, что дискредитировало их 
в глазах верующих.

В разгар Гражданской войны 20 сентября 1918 г. Собор 
принял решение о вынужденном роспуске. В предвидении 
враждебных действий по отношению к Церкви со стороны 
новой государственной власти, Собор наделил Патриарха 
Тихона правом единоличного управления Церковью в 
случае невозможности нормального функционирования 
Высшего Церковного Совета и Синода. Патриарху пре
доставлялось право составления списка лиц, которых он 
хотел бы видеть во главе Церкви после своей кончины 
или при невозможности созвать Собор.

В 1921 г. Патриарх Тихон выступил с инициативой 
церковной помощи голодающим. Советское правительство 
во главе с Лениным и Троцким отвергло помощь Церкви 
и воспользовалось организованным им же голодом для 
разгрома всей Русской Православной Церкви. Начались по
всеместный грабеж церковных ценностей, массовые казни 
священнослужителей и верующих по всей России. Главным 
обвиняемым властью стал главный защитник народа — 
Патриарх Тихон. Он был подвергнут домашнему аресту, 
затем более двух месяцев (в апреле — июне 1923 г.), провел 
в тюрьме. В отсутствие Патриарха Тихона советские влас
ти попытались создать так называемую «Живую церковь» 
(«живцы»), чтобы произвести церковную «революцию», 
«Живцы» созвали свой «собор» и объявили Тихона низло
женным, а Патриаршество упраздненным. Под давлением 
властей Тихон пошел на уступки, обязался впредь не быть 
врагом власти. После выхода Патриарха из тюрьмы народ в 
массовом порядке стал покидать обновленческую «Живую» 
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церковь и возвращаться в истинную. Патриарх Тихон не 
дал разгромить Церковь. Однако здоровье его было силь
но подорвано и на день Благовещения 1925 г. он ушел из 
жизни. В своем завещании он заранее назначил трех преем
ников — Местоблюстителей, с полнотой Патриарших прав. 
В момент смерти свт. Тихона из них находился на свободе 
только ближайший помощник Патриарха митрополит Петр 
Крутицкий. 9 декабря 1925 г. свт. Петр был арестован. За 
три дня до ареста он, предвидя насильственное удаление 
от дел, составил завещание о назначении трех кандидатов в 
заместители Патриаршего Местоблюстителя. Заменивший 
свт. Петра митрополит Нижегородский Сергий 8 декабря 
1926 г. был арестован. Сергия освободили 12 апреля 1927 г., 
а 29 июля того же года он издал свою так называемую 
«Декларацию», в которой призвал к лояльности по отно
шению к советской власти. Сергий это сделал в надежде 
на легализацию Церкви, бывшей фактически вне закона 
после издания декрета Совнаркома «Об отделении Церкви 
от государства...». Этой надежде не суждено было сбыться. 
Репрессии продолжались. Местоблюститель митрополит 
Петр погиб в концлагере мученической смертью 19 октяб
ря 1937 г. После кончины Петра Местоблюстителем стал 
митрополит Сергий.

После 25-летнего гонения на Церковь и 18-летнего 
запрета избирать Патриарха вместо почившего в 1925 г. 
святителя Тихона, поздним вечером в августе 1943 г. 
Сталин вызвал в Кремль трех архиереев во главе с Место
блюстителем Сергием, послав за ними правительственные 
автомобили. Результатом этой встречи стало решение о 
немедленном созыве Архиерейского собора и выборах на 
нем Патриарха. 8 сентября 1943 г. в Москве состоялся 
первый после 1918 г. Собор с участием 19 архиереев, 
которые были доставлены в Москву по распоряжению 
И.В. Сталина на военных самолетах. 12 сентября Собор 
избрал Патриархом Патриаршего Местоблюстителя Сер
гия (Старогородского). Патриарх Сергий принял титул 
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«Московского и всея Руси». «В начале в. «всея России» 
значило «всей Российской империи», «всех бывших зе
мель Российской империи», теперь же это понятие стало 
уже. Титул же «всея Руси» напоминал о Руси Киевской и 
единстве трех восточнославянских, православных народов» 
(Секачев В. Патриаршество в России от восстановления до 
наших дней И Церковный вестник Ростовской Епархии. 
2009. №1). Интронизация новоизбранного Патриарха со
стоялась в Богоявленском патриаршем соборе 12 сентября 
в день памяти святого князя Александра Невского.

Власть стремилась взять церковное возрождение 
под свой контроль. 8 сентября 1943 г. при Совнаркоме 
СССР был учрежден Совет по делам Русской Православ
ной Церкви под председательством полковника НКВД 
Г.Г. Карпова, возглавлявшего в этом ведомстве «отдел 
по борьбе с церковно-сектантской контрреволюцией». 
Совет самостоятельных решений не принимал, выполняя 
правительственные указания.

В дальнейшем, вплоть до июня 1990 г., все выборы 
Патриарха Московского и всея Руси были безальтерна
тивными.

В марте 1946 г. состоялся Львовский собор епископов, 
священников и мирян греко-католической (униатской) цер
кви западных областей Украины. Собор принял решение 
об упразднении Брестской унии 1596 г. и издал постанов
ление о воссоединении униатов с Православной Церковью. 
В августе 1949 г. с Русской Православной Церковью вос
соединились униатские приходы Закарпатья — наследие 
Ужгородской унии 1649 г., принудительно навязанной 
православному населению, как и Брестская. Закарпатские 
приходы образовали Мукачевскую Епархию Украинского 
экзархата Московской Патриархии.

С приходом к власти в СССР Хрущева возобновились 
гонения на Церковь, направляемые постановлениями 
ЦК КПСС от 7 июля 1954 г. («О крупных недостатках 
в научно-атеистической пропаганде и мерах ее улучше
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ния») и от 10 ноября 1954 г. («Об ошибках в проведении 
научно-атеистической пропаганды среди населения»). 
Началось массовое разрушение православных храмов, 
порой превосходящее по своему размаху деятельность 
так называемого «Союза Воинствующих безбожников» в 
30-е гг. Для сравнения: до октября 1917 г. в России было 
78 767 православных храмов, в 1962 г. — И 500 действу
ющих церквей. «В 1966 г. обществ Русской Православной 
Церкви было 7523, в 1971 г. - 7274, в 1976 г. - 7038, 
в 1981 г. — 7007, в 1986 г. — 6794, и вплоть до 1987 г. 
происходило снижение их числа» (Наука и религия. 1987. 
№11). За годы хрущевских гонений (1954-1964) Церковь 
потеряла до половины своих храмов. Более всего пострада
ли восточная часть Украины и Белоруссия. В Полтавской 
области, например, в 1960 г. насчитывалось 340 право
славных храмов, а в 1965 г. их было уже 52. Но Церковь 
выжила и пережила безбожный режим по обетованию 
Самого ее Основателя: «Созижду Церковь Мою, и врата 
адовы не одолеют ее» (Мат. 16:18).

7 июля 1990 г. в Трапезном храме преподобного Сергия 
в Троице-Сергиевой Лавре открылся Поместный Собор. 
Впервые после ноября 1917 г. выборы Патриарха совер
шались свободно, при тайном голосовании и наличии 
целого ряда кандидатов. Голосование происходило в два 
тура. Во втором туре за митрополита Ленинградского и 
Новгородского Алексия (Ридигера) было подано 166 го
лосов, за митрополита Ростовского и Новочеркасского 
Владимира (Сабодана) — 143 голоса. 10 июня 1990 г. на 
Патриарший престол был возведен Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Алексий II.

После распада единого государства в 1991 г. из всех 
существовавших государственных, политических и иных 
структур свою прежнюю целостность сохранила лишь 
Русская Православная Церковь, каноническая террито
рия которой осталась прежней. Церковь, возглавляемая 
Алексием II, сумела преодолеть разделение, возникшее
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в результате революции, Гражданской войны и массовой 
эмиграции из России. 17 мая 2007 г. Патриарх Москов
ский и всея Руси Алексий II и глава Русской Православной 
Церкви Зарубежной Митрополит Восточно-Американский 
и Нью-Йоркский Лавр подписали Акт о каноническом 
общении. Русская Зарубежная Церковь воссоединилась с 
Церковью в Отечестве. Важнейшее положение этого акта 
предусматривает поминовение Первосвятителя Русской 
Церкви за богослужением в храмах Русской Зарубежной 
Церкви. Восстановлено евхаристическое общение и кано
ническое единство в лоне единой Русской Православной 
Церкви, при сохранении административной самостоятель
ности Русской Зарубежной Церкви.

24-27 июня 2008 г. в Москве, в Храме Христа Спасите
ля, состоялся Архиерейский Собор Русской Православной 
Церкви, созываемый согласно Уставу не реже, чем один 
раз в четыре года. Собор призвал общество и государство 
дать нравственную оценку убийству семьи Императора 
Николая II, принял документ «Об основах учения Русской 
Православной Церкви о достоинстве, свободе и правах 
человека», который дал жесткую оценку российского и 
мирового либерализма. В своем докладе на Архиерей
ском Соборе Патриарх Алексий II особо выделил стояние 
за церковное единство. Единство Церкви, заповеданное 
нам апостолами, является великой ценностью и должно 
осознаваться в качестве таковой не только епископатом, 
но и каждым клириком и мирянином. Церковное един
ство есть сокровище, которое наши предки сохранили, 
несмотря на пережитые ими грозные испытания. Стоя
ние за церковное единство — призвание всех нас, где бы 
мы ни жили. Большое место в докладе Алексия II было 
отведено Украинской Православной Церкви, резиденция 
которой располагается в изначальном престоле Предсто
ятелей Русской Церкви — Киеве. Патриарх отметил, что 
Украинская Православная Церковь с честью несет свою 
спасительную миссию, число ее приходов неизменно 
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растет. Патриарх выделил Украину как «передний край 
борьбы за Православие, за церковное единство». Это был 
последний собор с участием Патриарха. В декабре 2008 г. 
он почил в бозе.

25-26 января 2009 г. на Архиерейском Соборе Русской 
Православной Церкви состоялось избрание кандидатов на 
Московский Патриарший Престол. 27 января открылся 
Поместный Собор Русской Православной Церкви. Оба 
Собора состоялись в Храме Христа Спасителя. В первый 
день работы Поместного Собора был избран Патриарх 
Московский и всея Руси. Им стал Местоблюститель 
Патриаршего престола митрополит Смоленский и Кали
нинградский Кирилл (Гундяев). Божественная литургия с 
чином интронизации новоизбранного Патриарха прошла 
1 февраля в Храме Христа Спасителя.

В июле — августе 2009 г. состоялся пастырский визит 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Украину. 
Десятидневная поездка Патриарха завершилась в Почаев- 
ской лавре, основанной в XIII в. Во время пребывания в 
лавре Патриарх Кирилл передал в главный храм лавры — 
Успенский собор — икону Почаевской Божией Матери, 
отслужив в честь этого события праздничную литургию. 
Встретить Патриарха в Почаевской лавре собралось более 
40 тыс. верующих со всех концов Украины. Свой пастыр
ский визит на землю Украины Патриарх Кирилл назвал 
паломничеством с общей молитвой о мире на Украине, 
«о процветании этого благословенного народа».

В современной России Русская Православная Церковь 
свободна в своем служении христианским ценностям, 
пожалуй, как никогда за всю свою более чем тысячелет
нюю историю. В православном мире геополитический 
вес России во много раз превышает возможности всех 
остальных стран восточнохристианского мира вместе 
взятых. Развиваются новые формы миссионерской и со
циальной церковной деятельности. Важнейшим событием 
стало введение в среднюю школу «Основ православной 

6. Зак. 781 161



культуры». В своем слове после интронизации Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл определил своей особой 
заботой церковную проповедь духовно-нравственных 
идеалов применительно к реалиям современной жизни. 
Голос Русской Православной Церкви должен стать в том 
числе и голосом слабых и лишенных власти, взыскующих 
справедливости.

Русская Православная Церковь за рубеЖом
7 (20) ноября 1920 г. Патриарх Тихон в специальном 

Указе № 363 предложил всем православным русским, 
оказавшимся за границами Советской России (РСФСР) 
объединиться и создать Высший Церковный Админис
тративный Центр. Под управлением этого Центра пред
лагалось жить обособленно от Русской Матери-Церкви 
до тех пор, пока в ней не установятся свобода и порядок. 
Согласно этому Указу в 1921 г. была создана Зарубежная 
Русская Православная Церковь, под высшим руководством 
зарубежного Собора и Синода под предводительством 
митрополита Антония.

Послание (Декларация) митрополита Сергия в 1927 г., 
в которой была выражена гражданская лояльность Церкви 
государству стало причиной выделения Русской Зару
бежной Церкви из Московского Патриархата. Церковное 
разделение было преодолено 17 мая 2007 г. Патриархом 
Московским и всея Руси Алексием II и Митрополитом 
Восточно-Американским и Нью-Йоркским Лавром. Про
изошло воссоединение Русской Православной Церкви за 
рубежом (РПЦЗ) с Церковью в Отечестве.

Русская Зарубежная Церковь имеет 14 епископатов и 
сотни тысяч верующих в Западной Европе, Азии, Америке 
и Австралии.

Ряса — главное одеяние священнослужителя. Черного или 
коричневого цвета. Просторное одеяние, до пят, раскле
шенное ниже пояса, с длинными рукавами, расширяющи
мися книзу, с глухой застежкой на левую сторону.
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СаВВа (Растко) Неманич — святой Сербской Православ
ной Церкви, третий сын основателя единого сербского 
государства, Стефана Немани, историческая личность 
XII —XIII вв. Растко в молодости постригся на Афоне 
и принял имя Савва. В 1219 г. стал сербским архиепис
копом. Считается святым, в святцах его имя отмечено 
27 января по новому стилю. Турки препятствовали культу 
святого Саввы и в 1594 г. сожгли его мощи.

Саранская (Сарская) Подонская епархия — учреждена в 
Сарае, столице Золотой Орды, для христианского населения 
в 1261 г. (по другим данным — в 1263 г.). В разных изданиях 
называется) епархией или епископией. Киевский митрополит 
первым епископом епархии назначил Митрофана. В 1267 г. 
митрополит Кирилл получил от хана Менгу-Тимура ярлык, 
оградивший Русскую Церковь и ее владения от посягательств 
со стороны монгольских властей. При посредстве сарайского 
епископа были установлены прямые отношения между Ор
дой и Византией. Границы Сарайской епархии совпадали с 
европейскими границами степных владений Золотой Орды. 
Через 8 лет после основания епархии Киевский митрополит 
Кирилл перенес местопребывания епархиального управления 
(кафедры) в г. Переяслав (Южный). В конце XIII в. в Орде 
возникла междоусобица с разорением христианских поселе
ний (бунт Нагая), Киевский митрополит Максим переехал из 
Киева во Владимир Суздальский, где кафедральная церковь 
была построена еще при Андрее Боголюбском. С 1299 г. в 
Киеве оставался митрополичий наместник. С этого времени 
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архиереи Саранской епархии стали именоваться (титуло
ваться) епископами Сарайскими и Полонскими. В первой 
половине XIV в. епископ Варсонофий, оставаясь в Сарае, 
заложил в Крутицах промежуточное епископское подво
рье. С середины XV в., после распада Золотой Орды на 
отдельные части, центр епархии был перенесен в Крутицы. 
Владыки стали именоваться архиепископами (митрополита
ми) Крутицкими, но сохранили и старый титул епископов 
Сарайских и Подонских.

СВетицхоВели — собор в Мцхете, Грузия. Построен в 
1010-1029 гг. архитектором Арсукидзе на месте первой 
в Грузии христианской церкви IV в. (восстанавливался в 
начале XV и в XVII в.).

СВятая София Киевская
Собор Святой Софии Киевской был заложен в 1037 г. 

греческими мастерами по образцу Софийского храма в Кон
стантинополе. Имеет пять нефов (вытянутые помещения, 
ограниченные с продольных сторон рядом колонн), пять 
апсид (полукруглые выступы здания, перекрытые полуку
полом или сомкнутые полусводом), тринадцать крестово
купольных глав. Храм выстроен из кирпича-плинфы и с 
трех сторон окружен двухъярусными галереями, в которые 
встроены две башни с лестницами, ведущими на хоры. 
В конце XVII в. — 1707 г. собор был перестроен и приоб
рел формы украинского барокко. В интерьере сохранились 
мозаики и фрески XI в. В 1934 г. был создан Державный ар
хитектурный исторический заповедник «Софийский музей». 
На его территории располагались Софийский собор (Собор 
Святой Софии Киевской), звонница, дом митрополита, 
трапезная, Братский корпус, Бурса, консистория, южная 
въездная вежа, Западные ворота (Брама Заборовского).

Собор Святой Софии — самый величественный и 
роскошный храм XI в., памятник торжества первого древ
нерусского государства, символ его могущества, величия 
и силы. Считается, что вместе с Ярославом Мудрым 
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инициатором сооружения собора Софии Киевской был 
первый митрополит из русских Иларион. Построенный как 
главный митрополичий храм Руси, Софийский собор был 
политическим и культурным центром государства. В нем 
проходили соборы русских епископов, здесь ставили на 
великое княжение Киевской Руси и лишали княжества, 
принимали послов. Отсюда, после молебна, отправлялись 
в военные походы, здесь было устроено первое известное 
на Руси собрание книг, названное первой русской биб
лиотекой. Долгое время Софийский собор был местом 
погребения киевских князей. Первым здесь был похоронен 
Ярослав Мудрый.

В 1654 г. в Софийском соборе жители Киева «урочисто 
присягнули на верность» после принятия Переяславской 
радой решения о воссоединении Украины с Россией». 
(Ки!в. Що? Де? Як? Фотопутивник. — Киев, 1980).

Свято-Андроников монастырь (Андроников Спаса Не
рукотворного) — основан около 1360 г. как форпост на 
юго-восточных подступах к Москве для обороны от мон
голо-татарских войск. Назван по имени первого игумена 
этого монастыря, ученика преподобного Сергия Радонеж
ского — Андроника. Расположен к востоку от Садового 
кольца, на левом берегу реки Яузы. В ансамбль монастыря 
входят: белокаменный Спасский собор (1420-1427 гг.), 
трапезная (1504), церковь Михаила Архангела, настоя
тельский и братский корпуса (XVII-XVIII вв.). В Анд
рониковом монастыре провел последние годы жизни и 
был похоронен первый великий русский художник Анд
рей Рублев. В XVII —XVIII вв. монастырь был обнесен 
кирпичной стеной с башнями, частично разобранными в 
XIX в. и восстановленными в 1960 г. В 30-е гг. монастырь 
был закрыт, в 1947 г. объявлен заповедником. В 1960 г. 
в нем разместились Музей древнерусского искусства и 
Всесоюзный научный производственно-реставрацион
ный комбинат. У стен монастыря установлен памятник 
А. Рублеву.
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СВято-Вознесенский монастырь
Построен в 1389 г. великой княгиней Евдокией Дмит

риевной, в инокинях — Ефросиньей, супругой великого 
князя Московского и Владимирского Дмитрия Донского. 
В нем находились храмы Екатерины и Михаила Малеина, 
храм Вознесения Христова, служивший местом погребе
ний с 1407 г. по 1728 г. русских великих княгинь, цариц, 
великих княжон и царевен. Первоначально монастырь и 
Вознесенский собор были сооружены из дерева, позднее 
были построены каменные. Обгоревший во время большого 
московского пожара, храм был обновлен в 1509 г. при Васи
лии III. В 1475 г. в этом соборе великий русский художник 
Дионисий переписывал икону Одигитрии. Тогда же к храму 
были пристроены приделы Афанасия и Кирилла.

Входивший в ансамбль монастыря Свято-Вознесен- 
ский собор был построен в 1519 г. русским архитектором 
и скульптором В.Д. Ермолиным. В Вознесенском соборе 
покоился прах княгини Евдокии, Софьи Палеолог — суп
руги Ивана III Великого, Елены Глинской — матери Ивана 
Грозного. В Смутное время в Вознесенском монастыре 
была заключена Ксения Годунова, дочь царя Бориса Го
дунова.

После перенесения столицы из Москвы в Санкт-Петер
бург царствующих особ хоронили в Петербурге. В 1930 г. 
собор был взорван, а прах княгинь и цариц перенесли в место, 
недоступное для обозрения. Был снесен и монастырь.

СВято-ДанилоВ монастырь
Основан в 1282 г. московским князем Даниилом Алек

сандровичем, сыном Александра Невского. Расположен в 
южной части Москвы, на правом берегу реки Москвы, на 
углу Дубинской улицы и Даниловского вала. Монастырь 
являлся первым звеном в южном оборонительном поясе 
старой Москвы, играя важную роль в отражении набегов 
крымских татар, особенно в отражении набега 1591 г. 
войск крымского хана Казы-Гирея. В 1606 г. вблизи 
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монастыря произошло сражение повстанческих отрядов 
Ивана Болотникова с армией царя Василия Шуйского.

В конце XVII в. монастырь был обнесен кирпичной 
стеной с семью башнями и надвратной церковью, над 
северными воротами. На территории Свято-Данилова мо
настыря расположены собор Семи Вселенских соборов с 
церковью Даниила Столпника (XVI — XVIII вв.), церковь 
Святой Троицы (1838).

Святость — есть отличительная черта Бога, уже самое 
имя Его свято. В библейском (Ветхий Завет) понятие 
«святость» определяется через семитское слово «кодеш» 
и имеет два аспекта — этимологический и семантиче
ский. Слово «кодеш» означает «выделить», «очистить», 
«объявить что-то неприкосновенным». В контексте Вет
хого Завета понятие «кодеш» обусловлено откровением 
Божиим.

Святые — ими Церковь с самого начала своего сущест
вования называет тех людей, которые, очистившись от 
греха, стяжали Духа Святого в разнообразии даров Его 
и явили силу Его в нашем мире. Очищенный от греха 
причастен святости и бессмертию, так как грех есть жало 
Смерти. Издревле в Церкви наблюдается почитание остан
ков святых, как тел, причастных благодатному действию 
Духа Божия через облагодетельствованные души этих тел 
(мощей). С первых веков христианства мощами именова
лись не только полностью сохранившиеся тела усопших 
святых, но и отдельные их частицы, останки, которые 
всегда благочестно почитались Церковью.
Священный. Синод — открыт 14 (27) февраля 1719 г. Пет
ром I для управления Русской Церковью.

Сербская Православная Церковь
Первая Сербская епархия была образована в последней 

четверти IX в. В IV в. на территории современной Сербии 
находились Сирмийская митрополия и Салонийская архи
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епископия. Первое массовое крещение сербов произошло 
при императоре Восточной Римской империи Ираклии 
(610-641). В 869 г. по просьбе сербского князя Мунтимира 
император Восточной империи (Империи ромеев) Василий 
Македонянин прислал к сербам греческих священников.

В 1219 г. Сербская Церковь была признана Автокефаль
ной. В 1346 г. на церковном Соборе в Скопле ее возвели в 
ранг Патриархии. Первым Патриархом Сербским был избран 
Иоанникий. Резиденция Патриарха размещалась в г. Печи, 
и по его наименованию Патриархия получила название 
Печской. После битвы с турками на Косовом поле Сербия 
утратила независимость. К тому времени Сербская Церковь 
подчинялась Константинопольскому Патриархату и вернула 
самостоятельность в 1557 г. Через 200 лет Сербская Церковь 
вновь оказалась в подчинении Константинополя и была низ
ведена до ранга митрополии. После обретения Сербией авто
номии в первой трети XIX в. Сербская Православная Церковь 
снова стала автономной, а с 1879 г. — Автокефальной.

В 1796 г. на территории политически независимой об
ласти стала самостоятельной Черногорская Православная 
Церковь. Ее резиденция находилась в неприступных горах 
в Цетинском монастыре. Православная Церковь на терри
тории Боснии и Герцеговины находилась в юрисдикции 
Константинопольского Патриарха до окончания Первой 
мировой войны. Центром православия в Македонии с 
XI до XVIII в. был г. Охрид, где находилась резиденция 
охридского архиепископа. При царе Самуиле (976-1018) 
Македонская Церковь имела статус Патриархата. После 
окончания Первой мировой войны в 1918 г. произошло 
объединение Сербии, Хорватии, Словении, Далмации, 
Боснии, Македонии, Герцеговины и Черногории в Ко
ролевство сербов, хорватов и словенцев (с 1929 г. — Юго
славия). В мае 1919 г. югославские епархии объединились 
в единую Сербскую Православную Церковь. В 1920 г. на 
Архиерейском Соборе в Сремских Карловцах было вос
становлено Патриаршество в Сербии.
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Каноническая территория — страны, входившие в 
состав Социалистической Федеративной Республики 
Югославии. Юрисдикция Сербской Православной Церкви 
распространяется на ряд епархий в США, Канаде, Герма
нии, Франции, Венгрии, Румынии, Швеции, Австралии, 
Новой Зеландии. На Афоне находится Хилендарская оби
тель — монастырь, основанный в начале XIII в. первым 
сербским архиепископом Саввой (Немения).

Титул Предстоятеля: Святейший Патриарх Сербский, 
Архиепископ Печский, Митрополит Белградо-Карловиц- 
кий. Патриаршая резиденция находится в Белграде.

Сергий
Патриарх Сергий (в миру Иван Николаевич Страго- 

родский) родился И января 1867 г. в г. Арзамасе в семье 
священника. Окончил приходскую школу, Арзамасское 
духовное училище, Нижегородскую духовную семинарию, 
Санкт-Петербургскую духовную академию. В 1890 г. при
нял иноческий постриг с наречением имени Сергий, вскоре 
стал иеромонахом. В 1893 г. — инспектор Московской 
духовной академии, в 1894-1897 гг. —настоятель рус
ской посольской церкви в Афинах, в сане архимандрита. 
В 1897-1899 гг. — помощник начальника Православной 
Духовной Миссии в Японии, в 1900 г. — ректор Петербург
ской духовной семинарии, а позже и академии. В 1901 г. 
возведен в сан епископа Ямбургского, третьего викария 
Петербургской епархии. 6 октября 1905 г. возведен в 
сан архиепископа и назначен на Выборгскую кафедру. 
В 1913 г. — председатель Учебного комитета при Свя
тейшем Синоде, затем — председатель Миссионерского 
совета. В 1917 г. назначен архиепископом Владимирским 
и Шуйским, в том же году возведен в сан митрополита и 
направлен на Нижегородскую кафедру.

29 июля 1927 г. вышло Обращение Временного Пат
риаршего Синода, известное под названием «Декларация 
Митрополита Сергия» о лояльности «к советской влас
ти». 8 сентября 1943 г. Патриарший Местоблюститель 
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Митрополит Сергий единогласно избран Патриархом 
Московским и всея Руси. Патриарх Сергий скончался 15 
мая 1944 г. Погребен в московском кафедральном Бого
явленском соборе.
Сергий. Радонежский (в миру Варфоломей) (ок. 1321- 
1391), основатель и игумен Троице-Сергиева монастыря. 
Инициатор введения общежитийного устава в русских 
монастырях. Отказался стать преемником Митрополита 
всея Руси Алексея. Вдохновил кн. Дмитрия Донского 
перед Куликовской битвой. Канонизирован Русской Пра
вославной Церковью.

Симонов монастырь
Основан в 1379 г. на левом берегу Москвы-реки в юго- 

восточной части города. Назван по имени боярина Семена 
Хаврина, в монашестве — Симона, которому принадле
жали в то время земли, на которых построен монастырь. 
Симонов монастырь составлял важное звено в южном 
оборонительном поясе Москвы. В 40-е гг. XVII в. монас
тырь был обнесен каменной стеной. В настоящее время 
сохранилась южная стена с тремя башнями: Дуло, Старая 
и Новая, а также трапезная и братский корпус.

29 января 1930 г. колокольня Симонова монастыря 
была взорвана до основания активистами Союза воин
ствующих безбожников. Ныне в Симоновом монастыре 
покоится прах героев Куликовской битвы монахов Пере
света и Осляби.
Симфония (Конкерданция) — справочная книга, в ко
торой в алфавитном порядке расположены все слова и 
выражения, содержащиеся в библейских книгах, и точно 
обозначены места их нахождения.

Синайская Архиепископия
Синайская Архиепископия с монастырем святой ве

ликомученицы Екатерины на Синайской горе является 
автономной частью Иерусалимской Церкви. Автономную 
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Церковь — Синайскую Архиепископию возглавляет Пред
стоятель. Титул Предстоятеля: Высокопреосвященнейший 
Архиепископ Синайский, Фаранский и Раифский. Рези
денция Предстоятеля находится в Каире.

«Слово о Законе и Благодати»
«Слово» было сочинено Иларионом, первым митро

политом из русских, поставленным на Киевскую Мит
рополию из священников в 1051 г. «Слово» датируется 
1037-1050 г. «Слово о Законе и Благодати» входит в число 
самых ранних и самых замечательных в литературном 
отношении произведений Древней Руси. «Слово» было 
произнесено Иларионом перед великим князем Ярославом 
Мудрым и его окружением на хорах Киевского Софий
ского собора. Под Законом Иларион подразумевал Ветхий 
Завет, под Благодатью — Новый. По представлению Ила- 
риона, Ветхий Завет — это закон только для одного народа 
— для иудеев. Новый Завет — это благодать для всех 
народов, принявших христианство. Такое философское 
сопоставление и противопоставление нужно было Ила- 
риону для того, чтобы показать высокую честь великого 
князя Киевского Владимира Святославича, принявшего 
христианство.

«Слово о Законе и Благодати» — высокопатриотический 
памятник. Иларион восхваляет дело Владимира, сравнивая 
его с деяниями апостолов. Он ставит Владимира рядом 
с византийским императором Константином Великим. 
Иларион восхваляет Русскую землю, которая славилась и 
до принятия христианства, и принятие Русью христианства 
как государственной религии — это добровольный акт, за
кономерный этап в истории великой страны» (Литература 
Древней Руси. Хрестоматия. — М., 1990).

«Слово» делится на три части: в первой говорится о 
вселенском характере христианства, во второй — о русском 
христианстве, третья часть — восхваление князю Влади
миру и его наследнику Ярославу Мудрому.
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Собор — 1) съезд высшего духовенства христианской 
церкви для решения вопросов вероучения, церковного 
управления, дисциплины. Разделяются на Вселенские и 
Поместные; 2) крупный христианский храм, где богослу
жение совершает священнослужитель высокого сана.

Соловецкий монастырь — на Соловецком острове в Белом 
море. Основан в конце 20-30-х гг. XV в. монахами Кирилло- 
Белозерского монастыря Зосимой и Савватием. Территория 
окружена стенами (высота 8-11 м, ширина 4-6 м), с воротами 
и башнями (1584-1594, мастер Трифон). В монастыре нахо
дятся Успенский собор (1552-1557), Преображенский собор 
(1556-1564), церковь Благовещения (1596-1601), водяная 
мельница (начало XVII в.), колокольня (1777), церковь Св. 
Николая (1834). После революции — Соловецкий лагерь 
особого назначения для противников советской власти.

Софии храм (храм Святой Софии в Константинополе) — 
сооружен по повелению императора Восточной Римской 
империи Юстиниана (правил в 527-565 гг.). Главный 
собор империи, «храм храмов», посвященный Св. Софии, 
«премудрости Божией», был воздвигнут в 532-537 гг. 
греческими архитекторами Анфилием из Тралл и Иси
дором из Милета. В разработке храма приняли участие 
100 архитекторов и 10 тыс. рабочих. Храм предназначался 
для патриарших церемоний и явлений императора народу 
в окружении свиты и духовенства. Его общие размеры 
значительно превышали размеры выдающихся римских 
храмов. Представлял собой прямоугольник со сторонами 
74,8x69 м,7 в который вписан равноплечий греческий 
крест. Купол имеет в диаметре 31,5 м, подобная конс
трукция была осуществлена впервые в мире. Архитекторы 
сумели выполнить пожелание Юстиниана — выразить в 
архитектурных формах непостижимость и неизреченность 
христианского восприятия Вселенной, воплотить идею 
централизации и могущества великой Империи ромеев. 
Освящение храма состоялось 26 декабря 537 г.
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Святая София на высоте 55,6 м перекрыта куполом. 
Было установлено 6 тыс. золотых светильников. Стены 
храма облицованы громадными плитами из розово
го, зеленого, черного, темно-серого и белого мрамора 
разных оттенков. По определению древних авторов, 
затраты на создание храма составили 320 тыс. фунтов 
золота (12 т 800 кг). Архитекторы осуществили задачу, 
над решением которой многие годы работали архи
текторы Востока и Запада, — перекрыли сферическим 
куполом огромное центрическое пространство, храм 
вмещал 10 тыс. человек. Уникальные мозаики собора 
Св. Софии были уничтожены в иконоборческий период 
(726-843). Сохранившиеся и восстановленные мозаики 
были варварски заштукатурены турками, превратившими 
не ими построенный храм в мечеть после 1453 г. Турки 
исказили наружный монументальный облик Софийского 
храма, пристроив в XVI-XVIII вв. минареты. Ныне здесь 
устроен музей.

В последнее время стали высказываться пожелания 
вернуть Православию его самый великий и древний 
собор.

Софийский собор (Полоцк) — Полоцкий Софийский собор 
заложен между 1044 и 1066 г. Собор является первым 
из числа выдающихся культовых сооружений западных 
областей Руси. Первоначально храм был семиглавым (по 
другим источникам — пятиглавым). В середине XVIII в. он 
был полностью видоизменен с превращением в униатскую 
базилику с барочной обработкой. Отличительной чертой 
собора Софии Полоцкой являются граненые апсиды, 
характерные для деревянных храмов, что не встречается 
ни в Киеве, ни в Великом Новгороде. Софийский собор 
в Полоцке — первый пример памятника, в котором про
явлены черты, свойственные искусству полоцкой земли. 
В настоящее время Софийский собор полностью отрес
таврирован.
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Софийский собор В Новгороде (собор Святой Софии). 
Построен в 1045-1050 гг. Кафедральный собор, находится 
в Кремле (Детинце). Построен из камня с использованием 
кирпича-плинфы в кладке сводов, по образцу Софийско
го собора в Киеве. Сохранились фрагменты фресок (2-я 
половина XI в.), бронзовые Корсунские ворота (врата) 
1152-1156 гг., иконы середины XIV — начала XV в. Был 
частично разрушен в 1941-1944 гг., реставрирован.

Сочельник
Сочельник происходит от слова «сочиво» — сочная 

каша (постная), которую едят в этот день. Каша бывает 
любая: рисовая, пшеничная и т.д. В сочельник соблю
дается строгий пост, без растительного масла, если нет 
праздника в этот день.

Сочельники называются: Рождественский и Крещен
ский. Сочельник Рождественский называется так, потому 
что совершается накануне Рождества Христова. Он имеет 
и второе название — Навечерие Рождества Христова.

Сочельник Крещенский называется так потому, что 
совершается накануне Крещения Христова. Другое его 
название — Навечерие Богоявления. Во время крещения 
Христова в Иордане явился Бог: Отец свидетельствовал 
гласом с небес; Сын, крестившись, выходил из воды; и 
Дух Святой явился в виде голубя (Л. 3, 21-22).

Рождественский сочельник установлен 6 января 
(24 декабря ст. ст.); Крещенский сочельник — 18 января 
(5 января ст.ст.).

В сочельник, под Рождество, не ели весь день до 
появления первой вечерней звезды, символизировавшей 
собой Вифлеемскую звезду, которая привела волхвов к 
колыбели младенца Христа. В храмах в вечерние часы 
идет торжественное Богослужение.

Спаса на Ильине Церковь (Храм Спаса Преображения на 
Ильине улице в Новгороде) — построен в 1374 г. Сохра
нились фрески, выполненные Феофаном Греком в 1378 г. 
(в куполе, барабане, Троицком приделе).
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Сретение (по-русски: встреча) — двунадесятый праздник, 
установленный в память принесения святою Девою Мари- 
ею Иисуса в сороковой день после рождения Его в храм 
Иерусалимский. Ибо по закону полагалось тогда принесе
ние жертвы Богу за свое очищение и для выкупа первенца 
(двух птенов горлицы или двух птенцов голубиных). 
В храме встретил Христа старец Симеон, которому было 
обещано от Бога, что он не умрет, доколе не увидит Христа 
Господня. По вдохновению он пришел в храм и, увидев 
младенца, взял его на руки и, благословив Бога, исповедал 
вслух, что перед ним Господь, Владыка, спаситель мира. 
Это было одно из первых принародных исповеданий о 
Христе. Старец Симеон именуется Богоприимцем, потому 
что он принял на руки Богомладенца Христа.

Эта встреча Бога и человека стала праздником Срете
ния, который отмечается 2 (15) февраля. В Православной 
Церкви на сороковой день после родов совершается во- 
церковление матери и обычно в тот же день крестят мла
денца. Хотя зачатие, вынашивание во чреве и рождение 
не считаются сами по себе греховными или скверными 
для души, но тело требует некоторого очищения. Для 
этого и установлен сорокадневный срок. Как сказано в 
Писании, истинная «жертва Богу — дух сокрушенный», 
раскаивающийся, т. е. смиренный. Поэтому у духоносных 
подвижников истинное Сретение совершается каждый 
день, каждый час — умом внутри сердца.

Ставропигиальные монастыри — русские монасты
ри, подчинившиеся непосредственно Патриарху (в 
1721-1917 гг. — Синоду): Соловецкий, Симонов, Спасо- 
Яковлевский, Донской, Ново-Спасский, Ново-Иерусалим
ский (Воскресенский), Заиконо-Спасский.

Старообрядчество
Со времен принятия православия от Византийской 

(Восточной Римской) империи в 988 г. Русская Право
славная Церковь стремилась сохранять все воспринятые 
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церковные обряды и необходимую богослужебную и 
религиозно-философскую книжность без изменений. 
В процессе многовековой переписки текстов в церковных 
книгах накопился целый ряд различного рода ошибок и 
погрешностей.

Неоднократно, начиная с XVI в., Русская Православная 
Церковь при содействии государственной власти пред
принимала попытки исправления церковных книг путем 
сличения их с греческими. Эти начинания отличались 
непоследовательностью и не приобрели общеобязатель
ного характера для богослужения в большинстве церквей 
России.

С началом царствования Алексея Михайловича 
(с 1645 г.) в России наступило время государственных 
реформ. Принятое в 1646 г. Соборное уложение послу
жило началом проведения церковно-обрядовой реформы в 
1653-1655 гг. Были видоизменены некоторые традицион
ные обряды, произведено редактирование богослужебных 
книг. За образец были взяты греческие книги, издававши
еся в то время в Венеции.

Главной целью реформы была унификация бого
служения по всей территории России и централизация 
церковного управления. Внешнеполитические цели 
реформы заключались в стремлении сблизить церковь 
в связи с воссоединением Левобережной Украины 
(с Киевом) с Россией в 1654 г. До этого воссоединения 
Украинская Православная Церковь, подчинявшаяся 
Константинопольскому Патриархату, уже прошла 
подобную реформу. Значительная часть русского крес
тьянства, ремесленников, купцов, казаков, стрельцов, 
низшего и среднего духовенства, а также часть князей 
и бояр восприняли реформу как обрушение русской 
истинной «старой веры».

Прежде всего для всех противников реформы особо 
чувствительным и неприемлемым стало изменение за
имствованного с X в. в Византии двуперстного крестного 
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знамения, сохранившегося на Руси со времен ее крещения, 
на троеперстное. Троеперстное знамение было введено в 
Константинопольском Патриархате после крещения Руси. 
Это способствовало церковному расколу. Противники 
реформы называли себя «верными», «старолюбцами», а с 
XVIII в.— старообрядцами. Соловецкий монастырь отверг 
реформу и 8 лет сопротивлялся осаждавшим его войскам. 
Правительство организовало против старообрядцев репрес
сии. При наступлении правительственных войск на скиты 
старообрядцев на Севере и в Сибири староверы прибегали 
к массовым самосожжениям.

Историк русского православия Андрей Робинсон от
мечал, что в русском обществе XVII в., мировоззрение 
которого было православным и монархическим, церков
ная реформа вызвала ожесточенные споры. Сторонники 
реформы называли ее противников грубыми «невеждами» 
(Е. Славинецкий, С. Полоцкий). Духовным лидером 
противников реформы стал протопоп (старое, вышедшее 
из употребления в начале XIX в. название настоятеля 
соборной церкви, управлявшего и делами приходских 
церквей) Аввакум. Полемика Аввакума с реформаторами 
Церкви выходила за пределы богословия и приобретала 
социальный характер.

Патриарх Иоаким указывал, что «раскольники в своих 
письмах укоряют и безчестят, во-первых, благочестивых 
царей наших, а также патриархов». Патриарх Никон 
представил на Соборе 1654 г. перевод символа веры, 
сделанный с греческого текста, содержавшегося в деяни
ях Константинопольского собора 1592 г., созванного по 
случаю учреждения Патриаршества на Руси. В русских 
старопечатных книгах первой половины XVII в. в нару
шение постановлений Стоглавого собора 1551 г. «едино 
глаголити или господа или Истиннаго», употреблялась 
формула, соединявшая оба варианта — «Господа Истинна
го». Собор 1654 г утвердил правильный перевод, удаление 
из формулы слова «истинного» вызвало ожесточенное 
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сопротивление старообрядцев, которые требовали от царя 
восстановить двойную формулу.

Сторонники старых обрядов считали, что распростра
нение, например, троеперстия при совершении крестного 
знамения вместо двоеперстия, является показателем ут
раты греками истинной православной веры, что было по 
их мнению, следствием завоевания Византии турками, 
подчинения греков «безбожным» завоевателям и сноше
ний греческой церкви с латинской (еретической) римской 
церковью.

Инициатор реформы Патриарх Никон и его совре
менники не имели верного представления о происхож
дении различий между русской и греческой церквами 
в церковно-обрядовой практике. Только, в основном, в 
работах историков церкви второй половины XIX — начала 
XX в. было установлено, что церковные чины и обряды 
русской церкви XVII в. являлись и чинами и обрядами, 
заимствованными у Константинопольской церкви в 
IX-X вв. В XI-XV вв. под влиянием различных причин 
в обрядах греческой церкви произошли изменения, что 
сделало их непохожими на русские. Результаты этих из
менений нашли свое отражение в богослужебных книгах 
XII-XV вв., в том числе и в южнославянских, попавших 
на Русь. Советники Никона, в числе которых были ученые- 
монахи, греки и выходцы с Украины — Арсений Грек, 
Епифаний Славинецкий и др., сравнивая эти «старые» 
книги XII-XV вв. с русскими богослужебными книгами, 
напечатанными в Москве в конце XVI — первой полови
не XVII вв., пришли к заключению, что русские чины и 
обряды, отличавшиеся от греческих, были «новинами». 
В 1654 г Никон в своей речи на церковном Соборе указал 
на постановление Вселенского константинопольского 
собора, обязывающего пастырей церкви истреблять в ней 
«новины» и перечислил «новины», обнаруженные им в 
печатных московских служебниках. Перемены в обрядах 
были осуществлены на основе современных Никону гре
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ческих книг и практики Константинопольской Церкви, 
сведения о которой Патриарх Никон получал главным 
образом от антиохийского патриарха Макария.

В 1653-1656 гг. производилось исправление бого
служебных книг. Из-за наличия расхождений в текстах 
собранных книг справщики Печатного двора, с ведома 
Патриарха Никона, взяли за основу текст, являвшийся 
переводом на церковнославянский язык греческого слу
жебника XVII в., который, в свою очередь, восходил 
к тексту богослужебных книг XII-XV вв. и во многом 
повторял их. По мере сравнения этой основы с древними 
славянскими рукописями в ее текст вносили отдельные 
исправления. Новый служебник был одобрен Собором 
1656 г. и вскоре опубликован.

Проведенная Патриархом Никоном реформа, силовые 
методы ее проведения, в частности, расправы с иерарха
ми и рядовыми священнослужителями, не принявшими 
нововведений, а главное управление Никоном Русской 
Церковью, вызвали широкое недовольство. Возникло 
движение сторонников старой веры — раскол. Сыски рас
кольников, проведенные царскими властями, показали, 
что уже в конце 50-х гг. XVII в. это движение в разных 
местностях России, а также на казачьем Дону, приобрело 
массовый характер.

«В 1652 г. Патриархом стал митрополит Никон, кото
рый хотел эти исключительные отношения отца-Патри- 
арха и сына-царя (Патриарха Филарета и царя Михаила 
Федоровича, его родного сына — Авт.) сделать общим 
правилом и даже добился у царя Алексея Михайловича 
титула Великого Государя. Патриарх Никон исходил из 
западной идеи примата духовной власти над светской. 
Царь поначалу находился под обаянием сильной личности 
Патриарха, но потом начал освобождаться от его влияния. 
Патриарх компрометировал себя резкими и необдуманны
ми действиями. Воздвигнув необоснованные и ненужные 
гонения на ревнителей старых обрядов, Патриарх Никон 
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спровоцировал раскол старообрядчества, до сих пор ос
тающийся незаживающей раной Русской Церкви. < ... > 
Собор 1667 г. с участием двух восточных Патриархов ли
шил Патриарха Никона священного сана и отправил его 
в монастырское заточение». (Православный церковный 
календарь. — Издательский Совет Русской Православной 
Церкви. 2007. С. 6-7).

Русская Старообрядческая Церковь сохранилась до на
стоящего времени. 18-31 июля 1990 г. в Москве состоялся 
Освященный Собор, избравший первого Московского и 
всея Руси старообрядческого митрополита — Алимпия. 
На Освященном Соборе было уточнено официальное 
наименование Церкви — Русская Православная Старооб
рядческая Церковь.

Стих — краткая мысль из книг Священного Писания.

Стихарь — священная одежда псаломщика и диакона.

Суздальский храм РоЖдества Пресвятой Богородицы — 
построен в 1222-1225 гг., перестраивался. Сохранились 
фрески XIII, XV, XVII вв., иконостас (XVII в.), архи
ерейские палаты (XV-XVIII вв.), шатровая колокольня 
(1635).

Схизма (греч. schisma — раскол) — термин, обозначающий 
раскол, разделение в христианской церкви. Чаще всего 
имеется в виду разделение церкви на православную и 
католическую.



Тезоименитство — одноименность, именины.

Тихон
Патриарх Тихон (в миру Василий Иванович Белавин) 

родился 19 января 1865 г. в г. Торопце Московской губер
нии в семье священника. Окончил Торопецкое духовное 
училище. Псковскую духовную академию. После академии 
три с половиной года преподавал в Псковской духовной 
семинарии, затем был инспектором и ректором Холмской 
семинарии. С 1894 г. — ректор Казанской духовной ака
демии, в 1897 г. — епископ сначала Люблинский, а затем 
Алеутский и Североамериканский. Построил в США и на 
Аляске новые храмы, среди них — кафедральный собор 
во имя Святителя и Чудотворца Николая в Нью-Йорке, 
куда и перенес из Сан-Франциско кафедру Американской 
епархии, организовал в США Миннеаполисскую духовную 
семинарию, приходские школы и приюты для детей. За 
Тихоном в США закрепилась слава подлинного апостола 
Православия. С 1907 г. архиепископ Тихон возглавил 
Ярославскую кафедру, в 1914-м — он архиепископ Ви
ленский и Литовский, в 1917 г. назначен на Московскую 
кафедру.

21 ноября (4 декабря) 1917 г.в Кремлевском Успенском 
соборе, в день празднования Введения во храм Пресвятой 
Богородицы была совершена интронизация нового Пат
риарха. Митрополит Московский и Коломенский Тихон 
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был избран на Патриарший престол Поместным Собором 
Русской Православной Церкви 5 (18) ноября 1917 г.

После октябрьского переворота и подписания новым 
революционным правительством Брест-Литовского мир
ного договора Патриарх Тихон предал советскую власть 
анафеме, за что находился под домашним арестом и в 
тюрьме. 20 сентября 1918 г. Собор Русской Православ
ной Церкви принял решение о вынужденном роспуске. 
Советскую власть Патриарх Тихон охарактеризовал как 
антихристову.

25 марта 1925 г., в праздник Благовещения Пресвятой 
Богородицы, Патриарх Тихон скончался. Погребен в Мос
ковском Донском монастыре.

Трапезная — общая столовая в монастыре с подсобными 
помещениями при ней. В русской церкви, кроме того, об
ширная невысокая пристройка к западной части церкви.

Третий. Спас — отмечается 29 августа в праздник Перене
сения Нерукотворного Образа Иисуса Христа. Евангелие 
повествует, что во время своего пути на Голгофу Иисус 
Христос остановился передохнуть. Неизвестная женщина 
подала ему полотенце, чтобы утереть пот с лица. Когда 
Христос отнял полотенце от лица, то на нем отпечатался 
его лик. Это событие отразилось в народном названии 
праздника «Спас на полотне». С Третьего Спаса начиналась 
заготовка лесных орехов, отсюда и название — Ореховый 
Спас. Первый Спас (14 августа) называют Медовым, после 
него начинают сбор меда. С Первого Спаса начинается 
сбор ягод и шишек. 19 августа, в праздник Преображения 
Господня, отмечается Второй Спас — Яблочный. В этот 
день после литургии в храм вносятся и освящаются ябло
ки. В народе праздник Преображения получил название 
Яблочный Спас.
Троице-СергиеВа ЛаВра (СВято-Троицко-СергиеВская 
ЛаВра) — древнерусский монастырь. Основан в 71 км от 
Москвы преподобным Сергием Радонежским (1314-1392) 
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в 1337 г. на Маковце как часовня. Храм был освящен в 
начале 1340-х гг. С 1744 г. — лавра. В 1408 г. деревянный 
монастырь был сожжен монголо-татарами при нашествии 
Едигея. В 1422-1423 гг. в монастыре был построен новый, 
каменный Троицкий собор, сохранившийся до наших 
дней. Первоначально роспись собора и его иконостас были 
выполнены артелью Андрея Рублева. Эти стенописи были 
заменены в 1635 г. Многие иконы, созданные Рублевым и 
его учениками, по сей день украшают иконостас Троицкого 
собора. При Иване Грозном Троице-Сергиев монастырь 
(в 1540-1550 гг.) обнесен толстыми и высокими (от 8 
до 14 м) каменными стенами с 12 башнями, и к нача
лу XVII в. стал неприступной крепостью, защищавшей 
Москву с севера. Во время польской интервенции около 
2300-2500 человек защищали монастырь с 23 сентября 
1608 г. по 12 января 1610 г. от польско-литовско-запорож- 
ских отрядов Я. Сапеги, А. Лисовского и А. Зборовского, 
отразив все приступы. Архитектурный ансамбль Лавры 
включает в себя: крепостные стены и башни, Успенский 
собор (1559-1585), Троицкий собор, Духовскую церковь 
(1476), больничные палаты с шатровой церковью святых 
Зосимы и Савватия (1635-1638), Трапезную (1686-1692), 
царские чертоги (конец XVII в.) и др. На территории Лав
ры находятся Московская духовная академия и духовная 
семинария.

В 1920 г. здесь был размещен музей (с 1940 г. — му
зей-заповедник). В настоящее время Дом Живоначальной 
Троицы, устроенный на Маковце преподобным Сергием, 
игуменом Радонежским, полностью возвращен Русской 
Православной Церкви.

Монастырь по имени его основателя и первой по
строенной в нем церкви получил название Свято-Троиц- 
ко-Сергиевского. В процессе административной реформы 
конца XVIII в. был принят закон от 22 марта 1782 г. «Об 
учреждении для живущих в слободах ведомства Колле
гии экономии близ Свято-Троицко-Сергиевской Лавры 
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посада под именем Сергиевского», — Сергиевский посад 
(неофициально — Сергиев посад). В 1930 г. Сергиев Посад 
был переименован в Загорск, по псевдониму секретаря 
Московского комитета РКП (б).

В 1991 г. Московский областной Совет принял решение 
«о возвращении городу Загорску исторического названия 
Сергиев Посад».

Тропарь — церковное песнопение. Тропари следуют за 
ирмосом в каноне, обращены к ирмосу, ведут от него 
ряд мыслей и подчинены ему по ритму и тону. По свое
му содержанию тропари представляют молитвы в честь 
праздника данного дня или святого, которого чествуют в 
этот день.



Уар — Святой У ар жил в Александрии Египетской, был 
военачальником и тайным христианином. Во время го
нений христиан идолопоклонниками святой Уар обходил 
по ночам темницы и ухаживал за заключенными в них 
христианами. Он решился претерпеть страдания за Иисуса 
Христа и остался в темнице, выразив желание пострадать 
вместо скончавшегося от ран узника. Святого У ара били 
палками, строгали железными ножами и, прибив к дереву 
вниз головой, содрали кожу и вывернули наземь внут
ренности. Соузники молились за него и воодушевляли 
на подвиг. Уар скончался, и его тело за городом было 
брошено на съедение псам. Одна вдова, блаженная Клео
патра, ночью тайно принесла его в свой дом и в дальней
шем перенесла мощи У ара в Палестину, где погребла их 
в древней гробнице своих предков. Клеопатра построила 
храм в честь мученика У ара.

Святой мученик Уар особенно любим русским наро
дом. К его представительству обращаются, испрашивая 
ходатайства о здравии младенцев и малолетних детей, 
облегчения участи неверных. Известна икона святого 
У ара, написанная по обету царицы Марии Нагой в меру 
роста святого Димитрия, погибшего в г. Угличе. День 
со дня кончины святого мученика У ара (307) отмечается 
19 октября (1 ноября н. ст.).
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Украинская Православная Церковь
Киев — место Крещения Руси. Здесь в конце лета 

988 г. киевский князь Владимир приказал всем киевля
нам собраться к устью Почайны — притока Днепра, где 
священники из Константинополя провели массовое 
крещение. Этот единовременный акт считается началом 
Крещения Руси. В Киеве была образована Киевская мит
рополия в составе Константинопольского Патриархата. 
Русская Православная Церковь получила автономию и 
широкие привилегии. Киевская Русь — неотъемлемая 
часть истории русского и украинского народов. Монголь
ское вторжение привело к тому, что в обмен на обещание 
Рима организовать крестовый поход против монгольских 
захватчиков князь Даниил Галицкий обещал переход всех 
своих владений под церковную юрисдикцию Рима. Так 
впервые обозначилась проблема отношений западных 
украинцев и римско-католической церкви. В 1253 г. в 
Дорогочине на Буге Даниил был коронован официальным 
папским посланником королевской короной. В 1303 г. 
внук Даниила Юрий, недовольный решением Киевского 
митрополита о переносе митрополии в столицу Влади
мирского княжества, добился от Константинополя раз
решения на создание отдельной митрополии в Галичине. 
В 1323 г. Юрий, последний князь Галицкой династии, 
умер и уже в 1340 г. Галицко-Волынское княжество было 
захвачено Польшей. На долгие века западные украинцы 
оказались под чужеземным владычеством. Литовская 
экспансия, а вслед за ней и польская привели к польско- 
литовской унии 1385 г. (Кревская уния), что означало 
переход в католичество и присоединение всех литовских 
и украинских земель «на веки вечные» к польской короне. 
В 1375 г. было основано католическое архиепископство во 
Львове, по всей Галичине начали во множестве возникать 
монастыри францисканского и доминиканского орденов. 
Галицкие бояре быстро перенимали католичество, осо
бенно после 1431 г., когда они получили официальный 
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статус польских дворян. К середине XV в. Галичина 
превратилась в заурядную провинцию Польского коро
левства — Русское воеводство. В 1452 г. Волынь была 
оккупирована литовской армией и по польскому образцу 
преобразована в обыкновенную провинцию. В 1471 г. та 
же участь постигла Киев с прилегающими землями. Так 
были разрушены последние атрибуты Киевской Руси и 
украинского самоуправления. В 1480 г. Московская Русь 
сбросила ордынское иго. Когда в 1490-х гг. московские 
войска достигли пределов Восточной Украины и близ 
Чернигова подошли к литовской границе, православные 
украинские князья добровольно признали московского 
государя своим сувереном. Современный украинский ис
торик Орест Субтельный указывает, что «можно привести 
и другие свидетельства того, насколько притягательной 
стала Москва для украинской элиты в Литве».

По-иному развивались события на украинских землях, 
захваченных поляками. 1 июня 1569 г. была заключена 
Люблинская уния, результатом подписания которой 
стало новое государственное образование из Польши и 
Литвы — Речь Посполита, в которой Литва сохранила 
незначительную автономию. В XVI в. на территории 
Украины между православными украинцами и католика
ми-поляками разгорелась культурно-религиозная война. 
Отныне главной темой истории украинского народа ста
новится борьба за сохранение православия и культурной 
самобытности.

«Более того, роль православия в общественной жизни 
украинцев выросла во много раз: ведь при отсутствии у 
них собственного государства Церковь выступала един
ственным средством их общественного самовыражения и 
национального единения. Но, к превеликому несчастью, 
украинская церковь именно в те века находилась в состоя
нии глубокого упадка. < ... > Опереться на новых католи
ческих властителей — литовцев и поляков — православная 
церковь, конечно, не могла. В католической Речи Пос
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политой ее в лучшем случае ожидала роль презираемой 
падчерицы» (Субтельный О. Украина. История. — Киев, 
1994). Что вскоре и проявилось. В 1458 г., под влиянием 
литовских князей, в Киеве была восстановлена митропо
лия, состоявшая из 10 украинских и белорусских епископа
тов, признававшая над собой духовное верховенство лишь 
Константинопольского Патриарха. Литовские князья, а 
затем польские короли единолично назначали киевско
го митрополита. Такой поворот событий для церкви на 
Украине имел катастрофические последствия, главным 
злом стала коррупция. Места епископов добывались путем 
подкупа, любой помещик средней руки торговал прихо
дами и монастырями, расположенными на его земле. 
Митрополит Киевский Онисифор Дивочка был уличен 
в двоеженстве, епископ Ион Борзобогатый требовал у 
прихожан плату за посещение церкви. По определению 
О. Субтельного, приходские священники сплошь состояли 
из отребья, место которому не в церкви, а в кабаке. Цер
ковь Киевской митрополии под польским «патронажем» 
фактически перестала существовать как единый организм, 
связанный внутренней иерархией и дисциплиной: каждый 
епископ стал сам по себе и закон, и судья... Положение 
усугублялось национальным предательством украинской 
элиты. «Начинается кампания массового отречения укра
инской знати от веры отцов и перехода в католичество. 
А уж заодно с новой верой легко перенимались и новый 
язык, и новая культура. < ... > С тех пор, как полонизация 
захватила огромное большинство украинского дворянства, 
вера, обычаи, язык украинцев становятся признаками при
надлежности к низшим слоям и для ополяченной знати не 
могут служить ничем иным, кроме объекта постоянных 
издевательств, насмешек и презрения» (Субтелъный О. 
Указ. соч.).

Возрождение православия на землях Украины связано 
с именем московского первопечатника Ивана Федорова. 
С помощью Львовского православного братства он в 
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1574 г. издает свою первую книгу «Апостол», став осново
положником книгопечатания в Украине. С его приездом 
Львов становится центром православного книгопечатания. 
Распространение православных братств, школ и книг 
помогло моральному и организационному укреплению 
православия. Киевская митрополия польского «патронажа» 
в этом не участвовала, скорее наоборот.

Брестская уния 1596 г. разделила украинский народ. 
В 1590 г. православный епископ Львова Гедеон Балабан 
поставил вопрос об унии с Римом на тайном съезде пра
вославных епископов в Белзе. Этих епископов привлекла 
надежда на получение мест в сенате в случае уравнения 
их в правах с католическими иерархами. Заговорщики- 
епископы обязались безоговорочно признавать авторитет 
Папы во всех вопросах веры. В конце 1595 г. папа Кли
мент VIII провозгласил официальное признание унии. 
Весть об унии вызвала негодование во всей Украине. На 
церковном соборе в Бресте в 1596 г. уния была принята. 
Брестская уния привела к дальнейшему разъединению 
верующих христиан: теперь на месте двух церквей сущес
твовали три — православная, католическая и униатская. 
Отныне католическая Польша стала полной противопо
ложностью общественному идеалу украинцев. Брестская 
уния разделила украинцев, создав почву для множества 
отличий, которые со временем появятся между восточ
ными и западными украинцами.

В 1648 г. в Украине началось Великое восстание против 
польских интервентов. Народным героем в этой войне стал 
легендарный Богдан Хмельницкий. Нежелание шляхты 
признать украинцев равными себе привело к Переяслав
скому договору 18 января 1654 г., ставшему поворотным 
пунктом в истории Украины, России и всей Восточной 
Европы. На Переяславской Раде Хмельницкий предло
жил, и Рада приняла окончательное решение о переходе 
Украины «под руку московского царя». Воссоединение 
Украины с Россией фактически восстанавливало утерян
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ное единство древней Киевской Руси. Правобережная 
Украина, без Киева, оставалась еще под властью Польши, 
поляки на Правобережье преследовали православие со 
всевозрастающей жестокостью. С переходом в греко-като- 
личество Львовской, Перемышльской и Луцкой епархий 
Православная Церковь на всей Правобережной Украине 
вступила в полосу упадка.

С переходом Киевского митрополита Балабана в 
1658 г. на сторону поляков встал вопрос о том, кому при
надлежит право духовной юрисдикции. В результате мно
голетних переговоров в 1686 г. новоизбранный Киевский 
митрополит, князь Гедеон Святополк-Четвертинский дал 
благословение на переход своей митрополии под юрисдик
цию Московского Патриарха. Это решение единодушно 
поддержали гетман Иван Самойлович, казацкая старшина, 
духовенство и православные братства.

После третьего раздела Польши в 1795 г. Правобе
режная Украина вошла в состав Российской империи. 
После перехода Киевской митрополии под юрисдикцию 
Московского Патриарха в 1686 г. украинские православ
ные школы были лучшими во всей империи. В 1686 г. 
Черниговская епархия из-под юрисдикции Киевского 
митрополита перешла в прямое подчинение Московской 
Патриархии, а вслед за ней и Переяславская. После лик
видации Петром I Патриаршества Русская Православная 
Церковь превратилась в бюрократическую государствен
ную организацию. В 1722 г. Святейший Синод впервые, 
в нарушение древней традиции, назначил, а не избрал, 
как полагалось, на соборе церковных иерархов, нового 
Киевского митрополита — Варлаама Вонятовича. В 1786 г. 
государству были переданы все церковные земли и Цер
ковь стала полностью зависеть в материальном отношении 
от правительства империи.

Во время Великой Отечественной войны на терри
тории Украины, оккупированной германской армией 
и ее сателлитами, уцелевшие в 1930-е гг. священники 
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начали отправлять службы и массово крестить детей и 
молодежь. На Волыни православная церковь раскололась 
на две — автономную и автокефальную. Автономная 
придерживалась традиционной формы существования 
и, не разрывая связей с Московским Патриархатом, 
поддерживала идею церковной автономии. Автокефаль
ная церковь (Украинская автокефальная православная 
церковь — УАПЦ), возникшая в октябре 1921 г., пре
небрегая каноническими установлениями, действовала 
вопреки воле Патриарха Тихона и почти всей православ
ной иерархии Украины. Службы велись с отличием от 
традиционного православия.

8 марта 1946 г. состоялся синод греко-католической 
(униатской) церкви Украины, проголосовавший за разрыв 
Брестской унии 1596 г., раскол с Римом и воссоединение 
с Русской Православной Церковью. К 1951 г. униатская 
церковь в Западной Украине была ликвидирована, многие 
священники обратились в православие.

В январе 1990 г. Русская Православная Церковь Ук
раины была преобразована в Украинскую Православную 
Церковь. Она стала полностью самостоятельной. С 27 мая 
1992 г. ее возглавляет Митрополит Киевский и всея Ук
раины Владимир (Сабодан), постоянный член Священ
ного Синода Русской Православной Церкви. В настоящее 
время на территории Украины действует около 11 тысяч 
приходов, более 150 монастырей, 44 епархии, две духов
ные академии, 7 духовных семинарий, многочисленные 
училища.

Украинская Православная Церковь сохраняет тенден
ции к росту и развитию. Лидер раскольников Филарет 
Денисенко весной 1992 г. покинул Русскую Церковь. 
Бывший Киевский митрополит провозгласил себя главой 
Киевского патриархата Украинской Православной Церкви. 
Несмотря на поддержку властей, реально верховенство 
Филарета признали только 350 парафий. Большинство 
православных украинцев — 30 епископов и 5 тысяч пара-
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фий — признали верховенство Митрополита Киевского и 
всея Украины Владимира (Сабодана)

Белорусская Православная Церковь стала экзархатом 
(группой епархий со своим первоиерархом — экзархом). 
Возглавляет ее Патриарший экзарх всея Белоруссии, по
стоянный член Священного Синода, председатель Сино
дальной Богословской комиссии, Митрополит Минский 
и Слуцкий Филарет (Вахромеев).

Успение БоЖией Матери
Двунадесятый праздник Успение Божией Матери 

первоначально совершался 18 января по старому стилю, 
но в некоторых местах праздновался 15 августа (ст. ст), 
и в этот день установлено его праздновать, — 28 августа 
по новому стилю. По-русски Успение означает усыпание, 
сон. Телесная, физическая смерть есть отделение души 
от тела, духовная смерть — это отделение души от Бога, 
совершаемое грехами.

После вознесения Христа на небо Матерь Божия жила 
под попечением апостола Иоанна, ибо он стал нареченным 
Ее сыном, а Она ему нареченной матерью (Ин. 19, 26-27). 
День кончины Ей был открыт от Бога. Она готовилась к 
нему. На третий день после кончины Богоматери пришел 
ко гробу (гробнице) апостол Фома — но Ее тела там уже 
не было. Она воскресла и вознеслась.

Успеньев день является днем окончания Успенского 
поста, и если он случится в среду или пятницу, разреша
ется рыба. Успение — светлый и радостный праздник. 
В этот день Церковь благословляет совершать таинство 
венчания.

Успенский собор во Владимире — построен в 1158-1160 гг. 
(перестроен в 1185-1189 гг.) из белого камня. 5-главый, с 
фрагментами фресок XII — XIII вв. и фресок 1408 г. рабо
ты А. Рублева и Д. Черного. В 1810 г. к собору пристроена 
колокольня, в 1862-м — придел св. Георгия.
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Феодосий / Великий (ок. 346-395) — римский император 
(с 379), последний из императоров, объединивший власть 
над Западной и Восточной частями Римской империи 
(394-395). В 380 г. утвердил господство ортодоксального 
христианства — православия (эдикт от 380 г.), преследовал 
приверженцев арианства и язычества. Инициатор прове
дения II Вселенского собора (381). Отменил проведение 
Олимпийских игр, как проявление язычества.

Феодосий Печерский (ок. 1036-1074) — с 1062 г. — игу
мен Киево-Печерского монастыря, один из основателей и 
руководителей его строительства, писатель. Происходил 
из богатой семьи княжеского тиуна. Принял монашеский 
постриг вопреки воле матери. Впервые ввел на Руси мо
настырский (Студитский) устав.

Феофан Грек (ок. 1340 —после 1405) — иконописец, мас
тер стенных росписей. На Русь прибыл из Византии во 
второй половине XIV в. Вместе с Андреем Рублевым и 
Прохором с Городца в 1405 г. расписал старый Благове
щенский собор Московского Кремля. Создатель фресок в 
церкви Спаса на Ильине улице в Новгороде, икон «Спас», 
«Богоматерь», «Иоанн Предтеча» в иконостасе Благове
щенского собора.

Феофан Затворник (в миру — Георгий Васильевич 
Говоров) (1815-1894) — православный богослов. Епис
коп Тамбовский и Шацкий (1839), с 1857 г. — ректор

7. Зак. 781
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Петербургской духовной академии. В 1866 г. удалился 
в Вышенскую пустынь, с 1872 г. жил «в затворе». Автор 
книги лекций «Путь ко спасению» (1869) о православном 
образовании и воспитании, в том числе и юношества, 
сборника «Слова архимандрита Феофана». Канонизирован 
Русской Православной Церковью.

Филарет
24 июня 1619 г. в России завершился семилетний пе

риод так называемого «межпатриаршества», вызванный 
Смутой. Патриарх Иерусалимский Феофан IV провел ин
тронизацию (возведение на первосвятительскую кафедру) 
митрополита Филарета. Патриарх Филарет (в миру Федор 
Никитич Романов-Юрьев) родился около 1553 г. Принад
лежал к одному из видных боярских домов, был племян
ником царя Ивана Грозного (сыном брата его супруги 
Анастасии Романовны). В царствование Бориса Годунова 
был подвергнут опале по ложному доносу, пострижен в 
монашество и отправлен в монастырь святого Антония 
Сийского в Архангельской губернии. В 1606 г. возведен 
в сан митрополита Ростовского. В Смутное время был 
захвачен в Тушино Лжедмитрием II, который нарек его 
«Патриархом Московским». В составе «Великого посоль
ства» был захвачен поляками и около восьми лет провел 
в польских застенках.

Патриарх Филарет был ближайшим советником и 
фактическим соправителем царя Михаила Федоровича 
Романова, своего сына. В правительственных указах имя 
Патриарха стояло рядом с именем царя, он носил титул 
«Великий Государь, Святейший Патриарх Филарет Ники
тич». При нем была урегулирована податная повинность 
на основе произведенной переписи населения, учреждены 
Особые патриаршие приказы для упорядочения церковных 
дел, а также Тобольская епархия. В период патриаршес
тва Филарета были возобновлены прерванные в Смутное 
время отношения Русской Церкви с Восточными Церк
вями.
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Патриарх Филарет скончался 1 октября 1633 г. Он 
сам указал себе преемника — архиепископа Псковского 
Иосафа. Погребен Патриарх Филарет в Успенском соборе 
Московского Кремля.

Финляндская Автономная Православная Церковь — со
стоит в юрисдикции Вселенского патриархата на правах 
автономной архиепископии. Каноническая территория: 
Финляндия.

Титул Предстоятеля: Высокопреосвященнейший Ар
хиепископ Карельский и всей Финляндии. Резиденция 
Предстоятеля находится в Куопио (Финляндия).
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Храм РоЖдества Пресвятой Богородицы — кафедраль
ный собор в г. Ростове-на-Дону. Построен в 1854-1860 гг. 
по проекту, разработанному Тоном для строительства хра
ма Христа Спасителя в Москве. Храм построен на средства 
прихожан, основную часть средств внесли ростовские 
купцы Кошкин и Нефедов. Первоначально, в XVIII в. на 
месте будущего города, а тогда крепости Димитрия Рос
товского была построена часовня Рождества Пресвятой 
Богородицы. От нее это имя получил и храм.

В 1932-1933 гг., во времена богоборчества, храм был 
закрыт. В нем были размещены зверинец и склад зерна. 
В 1942 г. по просьбе прихожан оккупационные власти раз
решили открыть храм для богослужений. Больше храм не 
закрывался. В 1988 г., в год 1000-летия Крещения Руси, 
собор Рождества Пресвятой Богородицы вновь озарился 
золотом своих куполов. Сегодня в храме два раза в день 
происходит богослужение, в нем установлены 22 иконы 
со святыми мощами.

В 2010 г., 21 сентября исполнилось 150 лет со дня 
освящения храма.

Храм Христа Спасителя — 25 декабря 1812 г., после из
гнания из пределов России европейской армии Наполеона 
Бонапарта, император Александр I подписал в Вильно ма
нифест о построении храма, как выражение благодарности 
и вместе с тем напоминание отдаленному потомству о 
доблестных деяниях предков». 10 апреля 1832 г. император 
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Николай I утвердил проект храма архитектора К.А. То
на. Построение (закладка) храма состоялось 10 сентября 
1839 г. после молебствия с водоосвящением, совершен
ного митрополитом Московским Филаретом. Построение 
завершено в 1881 г. Высота храма, от основания до вер
шины креста, составляла 48,5 сажен (103,48 м). Здание 
увенчали 5 глав, в малых башнях повесили 13 колоколов. 
На южной стороне храма были изображения святых, в 
дни празднования памяти которых происходили битвы 
1812 г. На восточной стороне, обращенной к Московскому 
Кремлю, помещались: святые заступники, молитвенники 
за землю Русскую, избавители ее от внешних врагов, особо 
чтимые иконы Богоматери, священные картины Рожде
ства и Воскресения Спасителя. В 1854 г. были освящены 
малые кресты. В 1855 г. митрополит Филарет освятил 
большой крест храма. На строительство храма народом 
было собрано 16 млн рублей. Храм вмещал 10 тыс. че
ловек. Его украсили русские художники и скульпторы 
Суриков, Васнецов, Семирадский, братья Маковские, 
Верещагин, Прянишников, Витали и др.

18 июля 1931 г. было принято постановление МГК 
В КП (б) (1-й секретарь Л. М. Каганович) о строительстве 
Дворца Советов на месте храма Христа Спасителя. 5 де
кабря 1931 г. храм был взорван. Великая Отечественная 
война прервала строительство Дворца Советов, уже воз
веденные этажи металлоконструкций были разобраны, 
металл пошел на изготовление снарядов.

Храм Христа Спасителя был вновь построен на пре
жнем месте у Москвы-реки и открыт в 1997 г.



Цареградская икона БоЖией Матери — хранительница 
Первого и Второго Рима. Второй Рим — Константинополь. 
Славяне называли его Царьградом, отсюда и название 
иконы. До 1051 г. икона пребывала в Риме, в 1051 г., как 
гласит церковное предание, чудом была перенесена в Кон
стантинополь. В 1448 г. Константинопольский Патриарх 
Геннадий II передал икону псковскому иноку Ефросину 
в знак основания Спасо-Елизаровской обители в Пскове. 
Спасо-Елизаровский монастырь в Смутное время был 
ограблен шведами, его святыни, в том числе и Цареград
скую икону Божией Матери, шведы пытались вывезти, 
но корабль с иконой затонул в Псковском озере, недалеко 
от впадения в него реки Толба. Были написаны списки с 
иконы. Празднество иконы установлено 8 мая.

Цареградская икона Божией Матери, за которой инок 
Ефросин ходил в Иерусалим, является благословением, 
эстафетой Константинополя Москве — от Второго Рима 
Третьему Риму (см. Третий Рим).

Царское причастие
Идея Царя-Первосященника была отвергнута в Восточ

ной Римской империи (Византии) в VII в. Миропомазание 
императоров при короновании там было установлено в 
X в. Византийский император получал положение депута
та, равносильное диаконскому сану. За ним признавались 
известные права и по участию в богослужении. В России 
причастие царя под двумя видами (по священническому 
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чину) установлено впервые при коронации Федора Алексе
евича (1661-1682), первым венчавшимся по чину, состав
ленному для византийских императоров. Впоследствии 
права и обязанности первого мирянина Церкви, императо
ра Всероссийского были определены в ст. 62-64 начальных 
глав Свода законов: «Первенствующая и господствующая в 
Российской империи вера есть Христианская Православная 
Кафолическая восточного исповедания. Император, пре
столом Всероссийским обладающий, не может исповеды- 
вать никакой иной веры, кроме Православной. Император 
как христианский государь, есть верховные защитник и 
хранитель догматов господствующей веры и блюститель 
правоверия и всякого в Церкви святой благочиния». В ли
це государя все миряне имели в Церкви своего лучшего 
представителя, «благочестивейшего», как он титуловался 
за богослужением. Император был покровителем Церкви 
и попечителем о всяком ее благе (Фомин С. Россия перед 
вторым пришествием. — Издание Свято-Троицкой Серги
евой Лавры. 1993).

Церковные таинства
Существуют семь церковных таинств — Крещение, 

Миропомазание, Причащение, Покаяние, Священство, 
Брак и Елеосвящение. Таинствами они называются по
тому, что все эти священные действия обладают тайной 
или невидимой благодатью, т.е. спасительной силой 
Божией.

Крещение состоит в том, что верующий при троекрат
ном погружении тела в воду с произнесением слов «во имя 
Отца, и Сына, и Святого Духа», умирает для жизни плот
ской и возрождается от Духа Святого в жизни духовной, 
святой. При этом младенцев крестят по вере родителей и 
восприемников, которые, сверх того, обязаны научить их 
вере, когда крещеные будут приходить в возраст. Креще
ние есть духовное рождение, а родится человек однажды, 
потому и крестится однажды.

199



При Крещении бывают восприемники, т. е. крестный 
отец и крестная мать. Они поручаются за веру крещае- 
мого, а после крещения заботятся о том, чтобы он жил 
по-христиански. На крещаемого полагается крест, для 
всегдашнего напоминания, что он содержит веру в Иисуса 
Христа, Который был распят на кресте, и что без этой 
веры нельзя спастись.

Прежде совершения таинства крещения бывает нарече
ние имени, которое дается человеку в честь кого-либо из 
Святых Православной Церкви. При крещении младенца, 
то отречение от диавола и всех дел его, а равно и Символ 
Веры произносят от его лица восприемники, т.е. крестный 
отец и крестная мать, которые теперь являются поручите
лями за веру крещаемого. После троекратного погружения 
в воду на крещеного возлагается белая одежда, как знак 
чистоты души после крещения, напоминающая, что он и 
впредь сохраняет эту чистоту, а крест служит видимым 
знаком его веры в Иисуса Христа.

Миропомазание происходит сразу после Крещения. 
Миро состоит из 30 различных благовонных веществ, оно 
освящается в Великий четверг. До 1917 г. миро освяща
лось в Московском Успенском соборе и в Киево-Печерской 
Лавре, откуда рассылалось всем архиереям для раздачи 
по церквям.

Миропомазание состоит в том, что крещеного пома
зывают святым миром с произнесением слов: «печать 
(т.е. знак) дара Духа Святого». При этом ему невидимо 
подаются Богом дары Духа Святого, при помощи которых 
он возрастает и укрепляется в жизни духовной и делается 
способным жить вполне по-христиански. Лоб помазыва
ется для освящения ума; глаза, ноздри, уста и уши — для 
освящения чувств; грудь — для освящения сердца; руки и 
ноги —для освящения дел и всего поведения.

Причащение — это таинство, в котором верующий под 
видом хлеба вкушает тела Христова, а под видом вина 
вкушает крови Христовой. Таинство установлено Иисусом 
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Христом накануне его крестных страданий, в Великий 
четверг. Оно напоминает о Господе нашем Иисусе Христе, 
Который для спасения нашего предал тело Свое на распя
тие и пролил кровь Свою на кресте. Вкушая тело и кровь 
Христовы, мы через это таинство соединяемся с Христом 
и делаемся достойными жизни вечной. К святому при
чащению готовятся постом, молитвою, примирением со 
всеми и таинством покаяния, или исповедью.

Покаяние, или исповедь, состоит в том, что человек, 
чувствующий себя грешным перед Богом, сокрушается о 
своих грехах, желает впредь исправиться, а потом с верою 
во Христа и с надеждою на Его милосердие исповедует — 
открывает грехи свои — перед священником, а священник, 
видя его раскаяние, объявляет ему прощение от имени Са
мого Иисуса Христа. Приступающий к покаянию сначала 
постится в течение нескольких дней и посещает службы 
церковные, вспоминает свои грехи, сокрушается о них и 
молит Господа о помиловании его. Затем в назначенное 
время подходит к священнику, совершающему исповедь 
у аналоя, на котором лежат Крест и Евангелие, и кается в 
грехах. После прощения грехов исповедавшийся отходит с 
успокоением и молит Господа удостоить его причаститься. 
Это происходит во время литургии.

Священство. Это таинство состоит в том, что на 
правильно избранного человека через архиерейское ру
коположение нисходит благодать Духа Святого, которая 
освещает его на служение Церкви Христовой. Это таинство 
совершается только над лицами, избираемыми и посвя
щаемыми в священнослужители, а именно: диаконом, 
священником и епископом. Диакон служит при таин
ствах, священник совершает Богослужение и все таинства, 
кроме таинства Священства, епископ может, сверх того, 
совершать и таинство Священства. Эта власть перешла к 
епископам от апостолов, апостолы получили ее от Самого 
Иисуса Христа.
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Брак. Таинство брака состоит в том, что жених и невес
та, желая жить вместе в любви и согласии, испрашивают 
себе на то благословение от Бога, и тогда священник, вен
чающий их, от имени Самого Бога благословляет их супру
жеский союз. Брак называется свадьбою, бракосочетанием 
или венчанием. Таинство брака совершается среди церкви 
перед аналоем, на котором находятся крест и Евангелие. 
При этом сначала происходит обручение, а вслед за ним 
венчание. Священник благословляет и обручает жениха 
и невесту кольцами, как священным залогом и знаком 
нерушимости того супружеского союза, в который они 
вступают. Священник возлагает на обрученных венцы и 
трижды благословляет обоих.

Елеосвящение — таинство, при котором священник 
помазывает больного освященным елеем, т.е. маслом, и 
просит Бога, чтобы Он через то самое исцелил больного 
от всех телесных и душевных болезней. Елеосвящение 
иначе называется соборованием, потому что для совер
шения его собирается несколько священников. В случае 
необходимости таинство может совершить и один священ
ник. При елеосвящении в блюде с пшеницей помещается 
небольшой сосуд с елеем, как знак милости Божией, к 
елею прибавляется красное вино, в напоминание проли
той на кресте крови Христовой. Вокруг сосуда ставятся в 
пшеницу зажженные восковые свечи и между ними семь 
палочек, обвитых на одном конце ватой и служащих для 
семикратного помазания больного. После седьмого по
мазания священником лба, щек, груди и рук елеем, что 
совершается крестообразно, больной целует Евангелие и 
Крест, заканчивая этим таинство елеосвящения.

Церковь — общество всех православных христиан. Каж
дый православный христианин в отдельности называется 
членом, или частию, Церкви. Следовательно, когда мы 
говорим, что веруем во едину Святую, Соборную и Апос
тольскую Церковь, то здесь под Церковью разумеется все 
в совокупности люди, которые исповедуют одну и ту же 
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православную веру, а не то здание, куда мы ходим мо
литься Богу и которое называется храмом Божиим.

Церковь называется Святой потому, что она освящена 
Иисусом Христом, Его страданиями, учением, молитвою 
и таинствами.

Церковь называется Соборною, т.е. сборною (вселен
скою), потому что она состоит и как бы собрана из людей 
всякого возраста, пола и положения, живущих в разных 
странах, в разное время и между разными народами.

Апостольской Церковь называется потому, что она 
содержит ту самую веру, которую содержали и пропо
ведовали апостолы, и в ней непрерывно от апостолов 
сохраняются дары Святого Духа через преемственное 
священное рукоположение.

Храмом Божиим, или церковью, называется здание, 
назначенное и освященное для церковного богослужения. 
На самом верху храма установлен купол, на нем стоит 
крест. Внутри храм состоит из трех частей. Первая часть от 
входа в храм называется притвором. В древности здесь на
ходились оглашенные, т.е. те, которые готовились к кре
щению через оглашение. Вторая часть составляет середину 
храма и служит местом для молитвы верующих во время 
богослужения. Третья часть храма называется алтарем и 
служит местом для совершающих богослужение.

Главный вход в храм всегда бывает с запада. Ал
тарь, куда обращены взоры молящихся, помещается 
на восток. Это делается в знак того, что христиане от 
тьмы нечестия стремятся к свету истины. Восток служит 
символом света, добра, истины. Запад — символ тьмы, 
зла и заблуждений.

Посредине алтаря находится святой престол, на кото
ром невидимо присутствует Господь, как Царь и Владыка 
Церкви. На престоле находятся антиминс, евангелие, крест 
и дарохранительница, или иначе ковчег с запасными свя
тыми дарами для причащения больных. Налево от престо
ла, в северной части алтаря, стоит жертвенник — стол, на 
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котором находятся чаша или потирь, дискос, или круглое 
блюдо на подставке, звездица из двух металлических 
небольших дуг, соединенных посредине винтом так, что 
их можно сложить вместе и раздвинуть крестообразно; 
лжица, или ложечка, для причащения, копие для вынима
ния частиц из просфор и губка для вытирания сосуда. За 
престолом бывает семисвечник или подсвечник с семью 
лампадами, а за ним запрестольный крест.

С правой стороны алтаря устраивается ризница — по
мещение для хранения священных одежд — риз, упо
требляемых при богослужении, церковные сосуды и книги 
для богослужения. Алтарь отделен от средины храма 
перегородкой, уставленной иконами, — иконостасом. 
В иконостасе — трое дверей, из которых средняя назы
вается царскими вратами — через них в святых Дарах 
приходит Сам Царь небесный, Иисус Христос. Двери 
направо от царских называются южными, налево — се
верными. Алтарное возвышение в средней части храма 
перед иконостасом называется солеею, по обеим сторонам 
ее находятся клиросы — места для чтецов и певцов. Возле 
клиросов ставятся хоругви — знамена Церкви.

Середина солеи, против царских ворот, иногда дела
ется выше и называется амвоном, т.е. восхождением, 
отсюда преподается святое причастие. Над храмом или 
рядом с ним с западной стороны устраивается колоколь
ня, или звонница, где находятся колокола. Звон перед 
наступлением богослужения называется благовестом, он 
подает благую и радостную весть о том, что скоро будет 
богослужение. После этого троекратно звонят во все ко
локола, давая знать, что к богослужению все готово и оно 
тотчас начнется.



Чудов монастырь (Алексеевский, Архангело-Михайлов
ский)

Монастырь заложен в 1365 г. в Кремле митрополитом 
Алексеем, соправителем великого князя Димитрия Ива
новича (Донского), инициатором строительства первых 
белокаменных стен Кремля. Монастырь был построен на 
месте бывшего посольского Ордынского двора, который 
ханша Тайдула подарила митрополиту Алексею за исце
ление ее от глазной болезни. Это исцеление произошло 
во время посещения ее митрополитом в день святого 
Михаила Архангела. В честь этого чуда и монастырь стал 
называться Чудовым монастырем, а первый храм был 
посвящен архистратигу Михаилу. В 1744-1833 гг. здесь 
находилась Московская духовная консистория. В 1763 г. 
в ансамбль Чудова монастыря входили, кроме келий мо
нахов, церковь Михаила Архангела, храм Благовещения, 
храм митрополита Алексея и Андрея Первозванного, 
пятиярусная колокольня. В монастыре располагалась 
древняя библиотека. В середине XVII в. прибывший в 
Москву из Киева ученый монах Епифаний Славинецкий 
основал в Чудовом монастыре Греко-славянскую акаде
мию, предшественницу Славяно-греко-латинской акаде
мии в Москве. Здесь был насильно пострижен в монахи 
бывший уже царь Василий Шуйский, заморен голодом 
Патриарх Гермоген.
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1 октября 1930 г. Чудов монастырь был взорван по 
инициативе руководителя Союза воинствующих безбож
ников Е. Ярославского. Постройки Чудова и соседнего с 
ним Свято-Вознесенского монастырей были разобраны 
в 30-е гг., на их месте возведено здание школы красных 
командиров ВЦИК, впоследствии в нем размещался Пре
зидиум Верховного Совета СССР.



Элладская Православная Церковь
Элладская (Греческая) Православная Церковь вплоть до 

XIX в. не имела самостоятельности и входила в юрисдик
цию то Рима, то Константинополя. Христианскую веру на 
территории современной Греции (Эллады) принес апостол 
Павел, который во время второго и третьего благовестни- 
ческих путешествий основал и утвердил христианские об
щины в ряде городов Македонии и Ахаии. Апостол Иоанн 
Богослов на о. Патмос написал книгу «Откровение».

После захвата крестоносцами Константинополя в 
1204 г. была создана так называемая Латинская империя, 
просуществовавшая до 1261 г. В течение этого времени 
православие в Греции было поставлено католиками вне 
закона, запрещено греческое богослужение под угрозой 
смертной казни. В период турецкого владычества Элладская 
Церковь находилась в юрисдикции Константинопольской 
Патриархии.

В 1830 г. Греция стала независимым государством и уже 
в 1833 г. Собор архиеерев в г. Навплии объявил о решении 
правительства об установлении автокефалии Элладской 
Церкви. Отсчет времени ее автокефалии идет от 1850 г., 
когда независимость Элладской Церкви была признана, 
согласно церковным канонам, Константинопольской Цер
ковью.

Титул Предстоятеля: Блаженнейший Архиепископ 
Афинский и всей Эллады.

Резиденция Предстоятеля находится в Афинах.
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Японская Автономная Православная Церковь
В 1861 г. по решению Святейшего Синода Русской 

Православной Церкви в Японию прибыл русский мисси
онер: архимандрит, впоследствии архиепископ Николай 
(Касаткин). В 1870 г. он возглавил новоучрежденную 
Русскую Духовную Миссию в Японии. Святитель Ни
колай перевел на японский язык Священное Писание, 
богослужебные книги, построил в Токио Воскресенский 
собор. В 1970 г. Русская Православная Церковь причис
лила к лику святых архиепископа Японского Николая с 
именованием равноапостольный и предоставила Японской 
Православной Церкви автономию.

Каноническая территория: Япония. Титул Предстоя
теля: Высокопреосвященнейший Митрополит Токийский 
и всей Японии.

Резиденция Предстоятеля находится в Токио.
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В этой книге сокрлны воедино сведе
ния о происхождении Православия, длнные 
о всех православных церквях лхирл, пред- 
стАвлены все Великие прлздники. Чита- 
тель ознакомится с виогрАфическими 
данными всех плтрилрхов русской Право
славной Церкви, священников нового 
ЗАветл, нАиволее выдающихся русских 
святых-

В книге предстлвлены крупнейшие 
прАвослАвные храмы, чудотворные иконы, 
церковные овряды и многое другое.

Книга вудет полезнл для православ
ных христиан и для тех, кт0 ищет свою 
дорогу к Хрлму.
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