
СВЯТЫЕ    И   СВЯТОСТЬ



Христианство
     Христиа́нство (от греч. (от греч. Χριστός — «пома́занник», «месси́я») — 

авраамическая (от греч. Χριστός — «пома́занник», «месси́я») — 
авраамическая мировая религия (от греч. Χριστός — «пома́занник», 
«месси́я») — авраамическая мировая религия, основанная на жизни и 
учении Иисуса Христа (от греч. Χριστός — «пома́занник», «месси́я») — 
авраамическая мировая религия, основанная на жизни и учении Иисуса 
Христа, описанных в Новом Завете.

Христиане верят, что Иисус из Назарета Христиане верят, что Иисус 
из Назарета это Мессия, Сын Божий и Спаситель человечества.

Христианство — крупнейшая мировая религия по численности 
приверженцев, которых около 2,1 млрд и по географической 
распространенности — почти в каждой стране мира есть хотя бы одна 
христианская община.

Христианство возникло в I веке Христианство возникло в I веке в 
Палестине Христианство возникло в I веке в Палестине, 
находившейся на тот момент под властью Римской империи, 
первоначально в среде евреев, но уже в первые десятилетия своего 
существования получило распространение и в других провинциях и 
среди других этнических групп.



СВЯТОЙ В ХРИСТИАНСТВЕ
Свято́й (от праслав. (от праслав. svętъ, 
svętъjь;) — мифическая или историческая 
личность, особенно чтимая в различных 
религиях за благочестие (от праслав. 
svętъ, svętъjь;) — мифическая или 
историческая личность, особенно чтимая 
в различных религиях за благочестие, 
праведность (от праслав. svętъ, 
svętъjь;) — мифическая или историческая 
личность, особенно чтимая в различных 
религиях за благочестие, праведность, 
богоугодность, стойкое исповедание 
веры, посредничество между Богом и 
людьми.

В христианстве В христианстве (за 
исключением некоторых протестантских
В христианстве (за исключением 

некоторых протестантских конфессий) 
благочестивый и добродетельный 
человек, канонизированный В 
христианстве (за исключением некоторых 
протестантских конфессий) 
благочестивый и добродетельный 
человек, канонизированный церковью, 
являющий собой образец добродетели и 
пребывающий по учению Церкви после 
его кончины на небесах и молящийся 
перед Богом за всех людей, ныне 
живущих на земле.



Почитание и призывание святых
Православная церковь почитает праведников не 
как богов, а как верных слуг, угодников и друзей 

БогаПравославная церковь почитает праведников 
не как богов, а как верных слуг, угодников и друзей 
Бога; восхваляет их подвиги и дела, совершенные 
ими при помощи благодати Бога и во славу Бога.  

Чествуют святых ежегодными воспоминаниями о 
них, всенародными празднествами, созиданием во 

имя их храмов. 
Православные и католики считают, что Священное 

ПисаниеПравославные и католики считают, что 
Священное Писание решительно запрещает 

оказывать кому-либо божеское 
поклонениеПравославные и католики считают, что 

Священное Писание решительно запрещает 
оказывать кому-либо божеское поклонение и 

служениеПравославные и католики считают, что 
Священное Писание решительно запрещает 
оказывать кому-либо божеское поклонение и 

служение, кроме единого истинного Бога, но вовсе не 
возбраняет воздавать надлежащее 

почтениеПравославные и католики считают, что 
Священное Писание решительно запрещает 
оказывать кому-либо божеское поклонение и 

служение, кроме единого истинного Бога, но вовсе не 
возбраняет воздавать надлежащее почтение   

верным слугам Бога, и притом так, чтобы вся честь 
относилась к нему же единому, как «дивному во 

святых своих».



Предстатели наши пред Богом

Почитая святых, как верных слуг, 
угодников и друзей Божих, церковь, 
вместе с тем, призывает их в 
молитвахПочитая святых, как верных 
слуг, угодников и друзей Божих, 
церковь, вместе с тем, призывает их 
в молитвах, не как богов каких, 
могущих помогать нам своей 
собственной силой, а как 
предстателей наших пред Богом, 
единым источникомПочитая святых, 
как верных слуг, угодников и друзей 
Божих, церковь, вместе с тем, 
призывает их в молитвах, не как богов 
каких, могущих помогать нам своей 
собственной силой, а как 
предстателей наших пред Богом, 
единым источником и раздаятелем 
всех даров и милостей тварям и 
ходатаев наших, имеющих силу 
ходатайства от Христа, который 
«един (есть)» в собственном смысле и 
самостоятельный «посредник между 
Богом и человеками, предавший Себя 
для искупления всех» 



Страшный суд

«Страшный суд», 
фреска Джотто в 

Капелле Скровеньи, 
XIII в. 



Святые Верховные Апостолы 
Петр и Павел

Апостол Павел и апостол 
Петр, много потрудились в 
распространении Христовой 
веры и справедливо 
почитаются вместе 
«столпами» Церкви 
Христовой и 
первоверховными 
апостоломи.

Они оба мученически 
скончались в Риме при 
императоре Нероне, и их 
память празднуется в один 
день 12 Июля . 



Святые Верховные Апостолы 
Петр и Павел

� Апостол Петр, называвшийся прежде Симоном, был сыном рыбака Ионы из Вифсаиды Галилейской и братом апостола Андрея Первозванного, 
который и привел его ко Христу. Святой Петр был женат и имел дом в Капернауме. Призванный Христом Спасителем за рыбной ловлей на 
Геннисаретском озере, он всегда выражал особенную преданность и решительность, за что и удостоен был особенного приближения к Господу 
вместе с апостолами Иаковом и Иоанном Богословом.
Сильный и пламенный духом, он, естественно, занял влиятельное место в лике Христовых апостолов. Он первый решительно исповедал 
Господа Иисуса Христа Христом, то есть Мессией, и за что удостоился наименования Камень (Петр). На этом камне Петровой веры Господь 
обещал создать Церковь Свою, которую врата адовы не одолеют.
Свое троекратное отречение от Господа накануне Его распятия апостол Петр омыл горькими слезами раскаяния, вследствие чего после Своего 
воскресения Господь вновь восстановил его в апостольском достоинстве, троекратно, по числу отречений, поручив ему пасти ягнят и овец 
Своих.Согласно преданию, апостол Петр каждое утро при звуке петуха вспоминал свое малодушное отречение от Христа и начинал горько 
плакать.
Апостол Петр первый содействовал распространению и утверждению Церкви Христовой после сошествия Святого Духа, произнеся сильную 
речь перед народом в день пятидесятницы и обратив 3000 душ ко Христу. Спустя некоторое время, исцелив хромого от рождения, он второй 
проповедью обратил к вере еще 5000 иудеев.
Духовная сила, исходившая от апостола Петра была настолько сильна, что даже тень его, осеняя лежащих на улице больных, исцеляла их 
(Деян. 5, 15). 
Книга Деяний с 1 главы по 12 рассказывает о его апостольской деятельности. Внук Ирода Великого, Ирод Агриппа Первый, в 42 году после Р. X. 
воздвиг гонение против христиан. Он умертвил апостола Иоакова Заведеева и заключил апостола Петра в темницу. Христиане, предвидя казнь 
апостола Петра, горячо за него молились. Ночью случилось чудо: в темницу к Петру сошел Ангел Божий, оковы спали с Петра, и он 
беспрепятственно ушел из темницы, никем не замеченный. После этого чудесного освобождения книга Деяний упоминает о нем только еще раз 
при рассказе об Апостольком соборе. 

Другие сведения о нем сохранились только в церковных преданиях. Известно, что он проповедовал Евангелие по берегам Средиземного моря, 
в Антиохии (где рукоположил ап. Еводия).
Апостол Петр проповедовал в Малой Азии иудеям и прозелитам (язычникам, обращенным в иудейство), потом — в Египте, где рукоположил 
Марка в первого епископа Александрийской церкви. Отсюда он перешел в Грецию (Ахаию) и проповедовал в Коринфе, потом проповедовал в 
Риме, Испании, Карфагене и Британии. 
Согласно преданию, апостол Марк написал свое Евангелие для римских христиан со слов апостола Петра. Среди новозаветных священных книг 
есть два Соборных (окружных) послания апостола Петра. Первое Соборное Послание апостола Петра обращено к «пришельцам, рассеянным в 
Понте, Галатии, Каппадокии, Асии и Вифании» — провинциях Малой Азии. Причиной написания было желание апостола Петра утвердить 
братьев своих при возникновении нестроений в этих общинах и гонениях, постигших их со стороны врагов Креста Христова. Появились среди 
христиан и внутренние враги в лице лжеучителей. Пользуясь отсутствием апостола Павла, они начали искажать его учение о свободе 
христианской и покровительствовать всякой нравственной распущенности. 



Святые Верховные Апостолы 
Петр и Павел

� Второе Соборное послание написано к тем же малоазиатским христианам. В этом втором послании апостол Петр с особой силой предостерегает верующих от 
развратных лжеучителей. Эти лжеучения сходны с теми, которые обличает апостол Павел в посланиях к Тимофею и Титу, а также апостол Иуда — в своем 
Соборном послании. Лжеучения еретиков угрожали вере и нравственности христиан. В то время стали быстро распространяться гностические ереси, впитавшие 
в себя элементы иудейства, христианства и различных языческих учений. Это послание написано незадолго до мученической кончины апостола Петра: «Знаю, 
что скоро должен я оставить храмину мою (тело), как и Господь наш Иисус Христос открыл мне». К концу жизни апостол Петр снова прибыл в Рим, где и принял 
мученическую кончину в 67 году через распятие вниз головой. Это событие художественно описано Генрихом Сенкевичем в книге «Камо грядеши, Господи».
Святой Павел, первоначально носивший еврейское имя Савл, принадлежал к колену Вениаминову и родился в киликийском городе Тарсе (в Малой Азии), 
который тогда славился своей греческой академией и образованностью своих жителей. Как уроженец этого города, происходивший от иудеев, вышедший из 
рабства у римских граждан, Павел имел права римского гражданина. В Тарсе Павел получил свое первое воспитание и, вероятно, там же познакомился с 
языческой культурой, ибо в его речах и посланиях ясно проглядывают следы знакомства с языческими писателями.
Последующее образование он получил в Иерусалиме, в славившейся тогда раввинской академии у знаменитого учителя Гамалиила, который считался знатоком 
Закона и, несмотря на принадлежность к партии фарисеев, был человеком свободомыслящим и любителем греческой мудрости. Здесь же, по принятому у 
евреев обычаю, молодой Савл изучил искусство делать палатки, которое потом помогло ему зарабатывать средства на пропитание собственным трудом. 
Молодой Савл, видимо, готовился к должности раввина (религиозного наставника), а потому сразу же после окончания своего воспитания и образования он 
проявил себя сильным ревнителем фарисейских преданий и гонителей веры Христовой. Может быть по назначению синедриона он стал свидетелем смерти 
первомученика Стефана, а затем получил власть официально преследовать христиан даже за пределами Палестины в Дамаске.
Господь, усмотревший в нем «сосуд избранный Себе», на пути в Дамаск чудесным образом призвал его к апостольскому служению. Во время путешествия 
Савла осветил ярчайший свет, от которого он слепым упал на землю. Из света раздался голос: «Савл, Савл, почему ты гонишь Меня?» На вопрос Савла: «Кто 
Ты?» — Господь ответил: «Я Иисус, Которого ты гонишь». Господь повелел Савлу идти в Дамаск, где ему будет указано, что делать дальше. Спутники Савла 
слышали голос Христа, но света не видели. Приведенный под руки в Дамаск, ослепший Савл был научен вере и на третий день крещен Ананией. В момент 
погружения в воду Савл прозрел. С этого времени он сделался реввностным проповедником прежде гонимого учения. На время он отправился в Аравию, а 
затем снова вернулся в Дамаск для проповеди о Христе.
Ярость иудеев, возмущенных его обращением ко Христу, заставила его бежать в Иерусалим, где он присоединился к обществу верующих и познакомился с 
апостолами. Из-за покушения эллинистов убить его, он отправился в свой родной г. Тарс. Отсюда около 43 года он был вызван Варнавой в Антиохию для 
проповеди, и потом путешествовал вместе с ним в Иерусалим, куда привел помощь нуждающимся.
Вскоре после возвращения из Иерусалима — по повелению Духа Святого — Савл вместе с Варнавой отправился в свое первое апостольское путешествие, 
продолжавшееся с 45 по 51 год. Апостолы прошли весь остров Кипр, и с этого времени Савл, который обратил к вере проконсула Сергия Павла, именуется уже 
Павлом. За это время миссионерского путешествия Павла и Варнавы были основаны христианские общины в малоазийскнх городах: Антиохии Писидийской, 
Иконии, Листре и Дервии. В 51 году святой Павел принял участие в Апостольском Соборе в Иерусалиме, где горячо восставал против необходимости для 
язычников, ставших христианами, соблюдать обряды Моисеева закона.
Вернувшись в Антиохию, апостол Павел в сопровождении Силы предпринял второе апостольское путешествие. Сначала он посетил ранее основанные им 
церкви в Малой Азии, а затем перешел в Македонию, где основал общины в Филиппах, Солуни и Верии. В Листре святой Павел приобрел любимого ученика 
своего Тимофея, а от Троады продолжал путешествие с присоединившимся к ним Евангелистом Лукой. Из Македонии святой Павел перешел в Грецию, где 
проповедовал в Афинах и Коринфе, задержавшись в последнем на полтора года. Отсюда он послал два послания к Солунянам. Второе путешествие длилось с 
51 по 54 год. Потом святой Павел отправился в Иерусалим, посетив по пути Ефес и Кесарию, а из Иерусалима прибыл в Антиохию. 



Святые Верховные Апостолы 
Петр и Павел

� После недолгого пребывания в Антиохии апостол Павел предпринял третье апостольское путешествие (56-58 гг.), посетив сначала, по обычаю 
своему, ранее основанные малоазийские церкви, а затем остановился в Ефесе, где в течение двух лет занимался ежедневно проповедью в 
училище Тиранна. Отсюда он написал свое послание к Галатам (по поводу усиления там партии иудействующих) и первое послание к 
Коринфянам (по поводу возникших там беспорядков и в ответ на письмо Коринфян к нему). Народное восстание, поднятое серебряных дел 
мастером Димитрием против Павла, заставило апостола оставить Ефес, и он отправился в Македонию, а затем в Иерусалим. 

В Иерусалиме из-за возникшего против него народного мятежа апостол Павел был взят под стражу римскими властями и оказался в заточении, 
сначала при проконсуле Феликсе, а потом при сменившем его проконсуле Фесте. Это случилось в 59 году, а два года спустя апостол Павел, как 
римский гражданин, по его желанию был отправлен в Рим на суд кесаря. Потерпев кораблекрушение у о. Мальты, апостол только летом 62 
года достиг Рима, где пользовался большим снисхождением римских властей и свободно проповедовал. Из Рима апостол Павел написал свои 
послания к Филиппийцам (с благодарностью за присланное ему с Епафродитом денежное пособие), к Колоссянам, к Ефесянам и к Филимону, 
жителю Колосс (по поводу бежавшего от него раба Онисима). Все эти три послания были написаны в 63 году и отправлены с Тихиком. Из Рима 
же вскоре написано и послание к палестинским евреям. 

Дальнейшая судьба апостола Павла в точности не известна. Некоторые считают, что он оставался в Риме и по повелению Нерона был предан 
мученической смерти в 64 году. Но есть основания предполагать, что после двухлетнего заключения и защиты своего дела перед сенатом и 
императором апостол Павел был освобожден и снова путешествовал на Восток. Указания на это можно найти в его «пастырских посланиях» — 
к Тимофею и Титу. Пробыв долгое время на острове Крит, он оставил там своего ученика Тита для рукоположения пресвитеров по всем 
городам, что свидетельствует о рукоположении им Тита в епископы Критской церкви. Позже в своем послании к Титу апостол Павел наставляет 
его, как проходить обязанности епископа. Из этого же послания видно, что он предполагал провести ту зиму в Никополе, близ родного Тарса. 

Весной 65 года он посетил остальные малоазийские церкви и в Милете оставил больного Трофима, из-за которого произошло возмущение 
против апостола в Иерусалиме, повлекшее за собой его первое заключение. Проходил ли апостол Павел через Ефес, неизвестно, так как он 
говорил, что пресвитеры ефесские уже не увидят его лица, но он по-видимому, в это время рукоположил Тимофея во епископа для Ефеса. 
Далее апостол прошел через Троаду и достиг Македонии. Там он услышал об усилении лжеучений в Ефесе и написал свое первое послание к 
Тимофею. Пробыв некоторое время в Коринфе и встретившись на пути с апостолом Петром, Павел вместе с ним продолжал путь через 
Далматию и Италию, дошел до Рима, где оставил апостола Петра, а сам уже в 66 году отправился далее на запад, дойдя, вероятно до 
Испании. После возвращения в Рим он был снова заключен в темницу, в которой и находился до смерти. Есть предание, что после 
возвращения в Рим он проповедовал даже при дворе императора Нерона и обратил к вере во Христа его любимую наложницу. За это он был 
предан суду, и хотя милостью Божией избавлен был, по собственному выражению, от львиных челюстей, то есть от съедения зверями в цирке, 
однако был заключен в темницу.
После девятимесячного заключения он был усечен мечом, как римский гражданин, недалеко от Рима в 67 году после Р. X., в 12 год 
царствования Нерона. 



Святые Верховные Апостолы 
Петр и Павел

� При общем взгляде на жизнь апостола Павла видно, что она резко делится на 
две половины. До своего обращения ко Христу святой Павел, тогда Савл, был 
строгим фарисеем, исполнителем закона Моисеева и отеческих преданий, 
думавшим оправдаться делами закона и ревностью к вере отцов, доходившей 
до фанатизма. После своего обращения он стал апостолом Христовым, всецело 
преданным делу евангельского благовестия, счастливым в своем призвании, но 
сознающим свое собственное бессилие при исполнении этого высокого 
служения и приписывающим все свои дела и заслуги благодати Божией.
Вся жизнь апостола до обращения, по глубокому убеждению его, была 
заблуждением, грехом и вела его к осуждению. Только благодать Божия 
извлекла его из этого губительного заблуждения. С этого времени апостол 
Павел старается лишь быть достойным этой благодати Божией и не уклоняться 
от своего призвания. Он сознает, что нет и не может быть речи о каких бы то ни 
было заслугах перед Богом: все — дело Его милости.
Апостол Павел написал 14 посланий, представляющих собой систематизацию 
христианского учения. Эти послания, благодаря его широкому образованию и 
проницательности, отличаются большой самобытностью.



Вера, Надежда, Любовь и 
матерь их София



Вера, Надежда, Любовь и 
матерь их София

� Вера, Надежда, Любовь и матерь их София (греч. (греч. Αγία Σοφία και οι 
κόρες της Πίστη, Ελπίς, Αγάπη — Пистис, Элпис и Агапэ; лат. Fides, Spes, 
Caritas) — христианские святые, почитаемые в лике (греч. Αγία Σοφία και οι κόρες 
της Πίστη, Ελπίς, Αγάπη — Пистис, Элпис и Агапэ; лат. Fides, Spes, Caritas) — 
христианские святые, почитаемые в лике мучениц (греч. Αγία Σοφία και οι κόρες 
της Πίστη, Ελπίς, Αγάπη — Пистис, Элпис и Агапэ; лат. Fides, Spes, Caritas) — 
христианские святые, почитаемые в лике мучениц. Жили во II веке (греч. Αγία 
Σοφία και οι κόρες της Πίστη, Ελπίς, Αγάπη — Пистис, Элпис и Агапэ; лат. Fides, 
Spes, Caritas) — христианские святые, почитаемые в лике мучениц. Жили во II 
веке в Риме (греч. Αγία Σοφία και οι κόρες της Πίστη, Ελπίς, Αγάπη — Пистис, 
Элпис и Агапэ; лат. Fides, Spes, Caritas) — христианские святые, почитаемые в 
лике мучениц. Жили во II веке в Риме (ум. 137 (греч. Αγία Σοφία και οι κόρες της 
Πίστη, Ελπίς, Αγάπη — Пистис, Элпис и Агапэ; лат. Fides, Spes, Caritas) — 
христианские святые, почитаемые в лике мучениц. Жили во II веке в Риме (ум. 
137). Память совершается в Православной церкви (греч. Αγία Σοφία και οι κόρες 
της Πίστη, Ελπίς, Αγάπη — Пистис, Элпис и Агапэ; лат. Fides, Spes, Caritas) — 
христианские святые, почитаемые в лике мучениц. Жили во II веке в Риме (ум. 
137). Память совершается в Православной церкви 17 сентября (по юлианскому 
календарю).

� София, вдова из МиланаСофия, вдова из Милана, прибыла в Рим и 
остановилась у богатой дамы по имени Фессамния. Согласно преданию, Вера 
(греч.София, вдова из Милана, прибыла в Рим и остановилась у богатой дамы 
по имени Фессамния. Согласно преданию, Вера (греч. Πίστη), Надежда (греч.
София, вдова из Милана, прибыла в Рим и остановилась у богатой дамы по 
имени Фессамния. Согласно преданию, Вера (греч. Πίστη), Надежда (греч. Ελπίς) 
и Любовь (греч.София, вдова из Милана, прибыла в Рим и остановилась у 
богатой дамы по имени Фессамния. Согласно преданию, Вера (греч. Πίστη), 
Надежда (греч. Ελπίς) и Любовь (греч. Αγάπη)[1]София, вдова из Милана, 
прибыла в Рим и остановилась у богатой дамы по имени Фессамния. Согласно 
преданию, Вера (греч. Πίστη), Надежда (греч. Ελπίς) и Любовь (греч. Αγάπη)[1] 
воспитывались матерью в христианском благочестии. Когда император 
АдрианСофия, вдова из Милана, прибыла в Рим и остановилась у богатой дамы 
по имени Фессамния. Согласно преданию, Вера (греч. Πίστη), Надежда (греч. 
Ελπίς) и Любовь (греч. Αγάπη)[1] воспитывались матерью в христианском 
благочестии. Когда император Адриан узнал об этом, он попытался совратить их 
с христианского пути и заставить поклониться богине Артемиде — сначала 
обещанием богатых подарков, а затем угрозами. Но они твёрдо исповедовали 
свою веру в Христа. Император повелел подвергнуть дочерей Софии жестоким 
пыткам, но они чудесным образом перенесли их невредимыми и погибли только 
будучи обезглавленными или зарубленными.

� На день смерти Вере было 12 лет, Надежде — 10 и Любови — 9. Император 
отдал истерзанные тела дочерей Софии, она с почестями похоронила их и 
умерла через три дня.

� Изначальные греческие имена дочерей — Пистис, Элпис и Агапэ — были 
переведены на русский язык, и только имя их матери Софии («Мудрость») 
сохранило оригинальное звучание.



Свято́й Себастья́н

 (лат. Sebastian); род. в Нарбонне); 
род. в Нарбонне — 288); род. в 
Нарбонне — 288, Рим); род. в 

Нарбонне — 288, Рим) — римский 
легионер, христианский святой); род. 
в Нарбонне — 288, Рим) — римский 

легионер, христианский святой, 
почитаемый как мученик.

День памяти святого Себастьяна в 
Католической церквиДень памяти 

святого Себастьяна в Католической 
церкви — 20 январяДень памяти 

святого Себастьяна в Католической 
церкви — 20 января; в 

Православной почитается под 
именемем Севастиан 

Медиоланский, память 18 декабря 
(по юлианскому календарю).

Марко Пальмеццано, Св. 
Себастьян. Ок. 1500. 
Городской музей изящных 
искусств, Будапешт 



Джованни 
БольтраффиоДжованни 
Больтраффио. Св. 
Себастьян. Ок. 1500. Музей 
изобразительных искусств 
им. А. С. Пушкина 

Антонелло да 
МессинаАнто
нелло да 
Мессина. Св. 
Себастьян. 
1476. 
Галерея 
старых 
мастеровАнт
онелло да 
Мессина. Св. 
Себастьян. 
1476. 
Галерея 
старых 
мастеров. 
Дрезден 



Свято́й Себастья́н
� О жизни святого известно немногое. Его житие, хотя и не имеет исторической 

основы, производит правдоподобное впечатление благодаря отсутствию в нём 
многочисленных чудес, которыми наполнены жития многих ранних святых.

� Согласно жизнеописанию святого, Себастьян вырос в МиланеСогласно 
жизнеописанию святого, Себастьян вырос в Милане и был начальником 
преторианской стражиСогласно жизнеописанию святого, Себастьян вырос в 
Милане и был начальником преторианской стражи при императорахСогласно 
жизнеописанию святого, Себастьян вырос в Милане и был начальником 
преторианской стражи при императорах ДиоклетианеСогласно жизнеописанию 
святого, Себастьян вырос в Милане и был начальником преторианской стражи 
при императорах Диоклетиане и МаксимианеСогласно жизнеописанию святого, 
Себастьян вырос в Милане и был начальником преторианской стражи при 
императорах Диоклетиане и Максимиане. Он тайно исповедовал христианство, 
что обнаружилось, когда двое его друзей — братья Марк и Маркеллин — были 
осуждены на смерть за свою веру. Родители, друзья и жёны осуждённых 
умоляли их отречься от веры и спасти свои жизни, но, когда Марк и Маркеллин 
стали колебаться и готовы были уступить близким, Себастьян пришёл 
поддержать осуждённых и его речь вдохновила братьев и убедила их сохранить 
верность христианству. Слышавшие Себастьяна увидели семь ангелов и 
Юношу, который благословил Себастьяна и сказал: «Ты всегда будешь со 
Мною».

� Зоя, немая жена царского казнохранителя Никострата пала к ногам святого и 
просила исцелить её. Себастьян осенил её крестным знамением, она тотчас 
заговорила и сказала, что видела Ангела с книгой, по которой Себастиан читал 
проповедь. Все присутствовавшие уверовали и крестились.



Свято́й Себастья́н
� Себастьян был арестован и допрошен, после чего император 

Диоклетиан приказал отвести его за город, привязать и пронзить 
стрелами. Думая, что он мёртв, палачи оставили его лежать 
одного, однако ни один из его жизненно важных органов не был 
повреждён стрелами (деталь, не всегда учитываемая 
художниками), и его раны, хоть и глубокие, не были 
смертельными. Вдова по имени Ирина пришла ночью, чтобы 
похоронить его, но обнаружила, что он жив, и выходила его. 
Многие христиане уговаривали Себастьяна бежать из Рима, но 
он отказался и предстал перед императором с новым 
доказательством своей веры. На сей раз по приказу 
Диоклетиана пришла ночью, чтобы похоронить его, но 
обнаружила, что он жив, и выходила его. Многие христиане 
уговаривали Себастьяна бежать из Рима, но он отказался и 
предстал перед императором с новым доказательством своей 
веры. На сей раз по приказу Диоклетиана он был забит камнями 
до смерти, а тело его было сброшено в Большую Клоаку. 
Святой явился во сне христианке Лукине и велел ей забрать его 
тело и похоронить в катакомбах и велел ей забрать его тело и 
похоронить в катакомбах, и женщина выполнила это повеление
[1] и велел ей забрать его тело и похоронить в катакомбах, и 
женщина выполнила это повеление[1][2]. 



Свято́й Себастья́н
� Образ святого Себастьяна широко 

использовался в живописи, начиная с V века. 
Картины с его изображением писали Амико 
АспертиниОбраз святого Себастьяна широко 
использовался в живописи, начиная с V века. 
Картины с его изображением писали Амико 
Аспертини, Бенедетто БонфильиОбраз 
святого Себастьяна широко использовался в 
живописи, начиная с V века. Картины с его 
изображением писали Амико Аспертини, 
Бенедетто Бонфильи, Джованни 
БольтраффиоОбраз святого Себастьяна 
широко использовался в живописи, начиная с 
V века. Картины с его изображением писали 
Амико Аспертини, Бенедетто Бонфильи, 
Джованни Больтраффио, Андреа 
МантеньяОбраз святого Себастьяна широко 
использовался в живописи, начиная с V века. 
Картины с его изображением писали Амико 
Аспертини, Бенедетто Бонфильи, Джованни 
Больтраффио, Андреа Мантенья, Антонелло 
да МессинаОбраз святого Себастьяна широко 
использовался в живописи, начиная с V века. 
Картины с его изображением писали Амико 
Аспертини, Бенедетто Бонфильи, Джованни 
Больтраффио, Андреа Мантенья, Антонелло 
да Мессина, Антонио дель ПоллайолоОбраз 
святого Себастьяна широко использовался в 
живописи, начиная с V века. Картины с его 
изображением писали Амико Аспертини, 
Бенедетто Бонфильи, Джованни 
Больтраффио, Андреа Мантенья, Антонелло 
да Мессина, Антонио дель Поллайоло, 
Витторе КарпаччоОбраз святого Себастьяна 
широко использовался в живописи, начиная с 
V века. Картины с его изображением писали 
Амико Аспертини, Бенедетто Бонфильи, 
Джованни Больтраффио, Андреа Мантенья, 
Антонелло да Мессина, Антонио дель 
Поллайоло, Витторе Карпаччо, Ганс 
БальдунгОбраз святого Себастьяна широко 
использовался в живописи, начиная с V века. 
Картины с его изображением писали Амико 
Аспертини, Бенедетто Бонфильи, Джованни 
Больтраффио, Андреа Мантенья, Антонелло 
да Мессина, Антонио дель Поллайоло, 
Витторе Карпаччо, Ганс Бальдунг, Жорж де 
ЛатурОбраз святого Себастьяна широко 
использовался в живописи, начиная с V века. 
Картины с его изображением писали Амико 
Аспертини, Бенедетто Бонфильи, Джованни 
Больтраффио, Андреа Мантенья, Антонелло 
да Мессина, Антонио дель Поллайоло, 
Витторе Карпаччо, Ганс Бальдунг, Жорж де 
Латур, Чима да КонельяноОбраз святого 
Себастьяна широко использовался в 
живописи, начиная с V века. Картины с его 
изображением писали Амико Аспертини, 
Бенедетто Бонфильи, Джованни 
Больтраффио, Андреа Мантенья, Антонелло 
да Мессина, Антонио дель Поллайоло, 
Витторе Карпаччо, Ганс Бальдунг, Жорж де 
Латур, Чима да Конельяно, Гвидо РениОбраз 
святого Себастьяна широко использовался в 
живописи, начиная с V века. Картины с его 
изображением писали Амико Аспертини, 
Бенедетто Бонфильи, Джованни 
Больтраффио, Андреа Мантенья, Антонелло 
да Мессина, Антонио дель Поллайоло, 
Витторе Карпаччо, Ганс Бальдунг, Жорж де 
Латур, Чима да Конельяно, Гвидо Рени, 
Сальвадор ДалиОбраз святого Себастьяна 
широко использовался в живописи, начиная с 
V века. Картины с его изображением писали 
Амико Аспертини, Бенедетто Бонфильи, 
Джованни Больтраффио, Андреа Мантенья, 
Антонелло да Мессина, Антонио дель 
Поллайоло, Витторе Карпаччо, Ганс 
Бальдунг, Жорж де Латур, Чима да 
Конельяно, Гвидо Рени, Сальвадор Дали, 
Антонио де ла Гандара, и др. 





  Картина Трофима Биго. 

  Картина Трофима 
Биго. 

Лувр. Париж. А.
Мантенья  

Реньери, Никколо 
(Ренье, Никола) - 

Preti, Mattia 
(Italian, 
1613-99 Ван Дейк

1641-1642г.г. 
Jackson 
Rathbone. Vanity 
Fair (Italy 



Хусепе Рибера. 

Луини, 
Бернардино 

Антонио дель Поллайоло, 

ДЕЛЬ ПЬОМБО 

Джованни ди 
Паоло-Святые 
Фабиан и 
Себастьян.  

Овербек, Иоганн Фридрих 
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Первые русские святые

      Хотя хронологически равноапостольные Ольга и Владимир жили раньше, 
первыми, кто был канонизирован на Руси, стали их потомки Борис и Глеб. После 
смерти князя Владимира в 1015 г. на Руси вспыхнула междоусобица. Его сын 
Святополк решил устранить всех братьев, чтобы единолично править 
государством. За свою жестокость княжич получил прозвание Окаянный. Одним 
из братьев был князь Борис.

  

 Борис и Глеб
 
      Когда Святополк, получивший позднее прозвище Окаянный, стал Киевским 

князем, дружина Владимира, как говорится в «Повести временных лет», 
посоветовала Борису отнять у него Киевский престол. Борис же отказался 
воевать против старшего брата, ведь Святополк стал главой семьи, занял место 
отца. Послушание старшим было одной из важнейших добродетелей человека, 
и Борис не стал ради обретения власти нарушать эту традицию, хотя Киевский 
престол в то время был, если можно так выразиться, самой желанной целью 
для всех князей. То, что в роду один из предков хоть несколько дней сидел на 
Киевском престоле, сразу возвышало весь род по сравнению с теми, у кого 
такой привилегии не было.
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� Поведение Святополка было прямо противоположно. Он задумал, подобно Каину, убить 
Бориса, для чего решил усыпить его бдительность. «Хочу с тобою любовь иметь и придам 
тебе еще к полученному от отца владению» - с такими словами посылает он к младшему 
брату гонца. Между тем своим слугам он приказал убить Бориса.

� Когда посланные пришли на реку Альта, чтобы совершить злодеяние, они услышали, как 
Борис поет заутреню. Почему? Неужели никто не донес князю, что на него готовится 
покушение? Ведь были же разведчики и в Древней Руси. И если князь знал о покушении, 
почему не защищался?

� Как видим, Борис остался верен принципу, что не следует перечить старшим. Кроме того, он 
не хотел в ответ на зло совершать зло, убивать в ответ на убийство. Он не хотел мстить. 
Может быть, ему претило то, что, если бы начались открытые столкновения со 
Святополком, он бы оказался невольным виновником массового кровопролития, ведь 
погибло бы немало людей с обеих сторон. Борис решил смиренно принять смерть от руки 
брата. Помимо всего прочего, им двигала забота о своей душе. Каким он предстал бы перед 
Создателем, если бы его убили на поле брани? Только что совершившим убийство?

� Пропев псалмы и каноны, Борис стал молиться:
� - Господи Иисусе Христе! Как Ты в этом образе явился на землю ради нашего спасения, 

собственною волею дав пригвоздить руки Свои на кресте, и принял страдание за наши 
грехи, так и меня сподобь принять страдание. Я же не от врагов принимаю это страдание, 
но от своего же брата, и не вмени ему, Господи, это в грех.
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� - Как видим, мученическая смерть от руки убийц для князя желанна, ведь тогда он сможет последовать примеру Христа. Для 
него это не наказание, но награда. Награда, которой ждали и первые христианские мученики, умиравшие на арене Колизея.

� Бориса заботит не только собственная душа, но и душа брата. Поскольку смерть желанна, он рад, что примет ее от 
родственника, а не от чужого, и просит у Бога простить неразумного Святополка. Ведь он «не ведает, что творит»...

� Слуги Святополка накинулись на Бориса и пронзили его копьями. Потом тело завернули и повезли показывать Святополку. Это 
удивительно, но Борис не умер до тех пор, пока старший брат не приказал двум своим слугам-варягам прикончить его, пронзив 
сердце мечом. 

� Настала очередь Глеба. Новости по Древней Руси распространялись медленно, гонца запросто могли убить, поэтому, вероятно, 
Глеб и не знал, что его отец Владимир умер. Святополк воспользовался этим и сообщил брату, что отец призывает его к себе, 
потому что сильно болен. Глеб, как и Борис, был послушен старшим, а потому поспешил приехать к отцу.  

� Глеб был в дороге, когда от другого брата, Ярослава, к нему пришла весть, что Владимир умер, а Святополк убил Бориса. Узнав 
об этом, Глеб «возопил со слезами», как говорится в летописи:

� - Увы мне, Господи! Лучше было бы мне умереть с братом, нежели жить на свете этом. Если бы видел я, брат мой, лицо твое 
ангельское, то умер бы с тобою: ныне же зачем остался я один?.. Если доходят молитвы твои к Богу, то помолись обо мне, чтобы 
и я принял ту же мученическую кончину.

� - Как раз в это время пришли посланные от Святополка, и Глеб, как и его брат, был убит мечом.
� «Так был принесен он в жертву Богу, вместо благоуханного фимиама жертва разумная, и принял венец царствия Божия, войдя в 

небесные обители, и увидел там желанного брата своего, и радовался с ним неизреченною радостию, которой удостоились они 
за свое братолюбие», - говорится в «Повести временных лет».

� Канонизированы два брата (их христианские имена - Роман и Давид) как страстотерпцы. По словам митрополита Ювеналия, «в 
богослужебной и житийной литературе Русской Православной Церкви слово «страстотерпец» стало употребляться 
применительно к тем русским святым, которые, подражая Христу, с терпением переносили физические, нравственный страдания 
и смерть от рук политических противников».

� Заметим, что примером для  канонизации императора Николая II и царской семьи послужило как раз причисление к лику святых 
Бориса и Глеба.
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� Возможно, история с официальным признанием первых русских святых едва ли не 
интереснее и богаче событиями, чем их биография. К слову, здесь политика также занимает 
не последнее место.

� После убийства своих кузенов Бориса и Глеба Святополку предстояло сразиться с их 
братом Ярославом Мудрым. Усобица кончилась тем, что Святополк бежал в Польшу, а 
Ярослав занял Киевский престол.

� В 1054 г. Ярослав умер, и его сыновья поделили между собой земли. Изяслав (старший) 
остался в Киеве, Святослав (средний) занял Черниговское княжество (в состав которого, 
кстати, входили Муромские земли Глеба), а Всеволод (младший) стал князем в 
Переяславле. К нему же отошло Ростовское княжество, где раньше правил Борис.

� Забегая вперед, отметим, что сыном Всеволода Ярославича был Владимир Мономах.
� В древнерусской литературе есть несколько памятников, посвященных Борису и Глебу. В 

этих документах можно проследить удивительно четкую политическую направленность.
� Изначально почитание Бориса и Глеба не было совместным, почитание Глеба (хотя он и 

был младшим) развилось раньше на Смоленщине, где был убит князь, и в столице 
княжества Чернигове. Там делались кресты-мощевики с изображением Глеба, а его тело 
было помещено в каменный саркофаг; в это же время мощи Бориса покоились в 
деревянной, менее прочной, раке (об этом можно прочитать в статье «Повести временных 
лет» за 1072 г., где рассказывается о перенесении мощей братьев в построенную для них 
церковь в Вышгороде).

� Сыновья Ярослава враждовали, и в 1073 г. Святослав, заручившись поддержкой 
Всеволода, изгнал из Киева старшего брата Изяслава. Это было нарушение принципа 
престолонаследия, заложенного их отцом, по которому в Киеве должен был сидеть старший 
мужчина в роду.
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� За год до этого Изяслав построил деревянную церковь, посвященную Борису и Глебу. Святослав решил поставить вместо нее 
каменную. Это должен был быть грандиозный пятиглавый храм. Стены были возведены на 3 метра, когда князь умер. Было это в 
1076 г., и в Киев вернулся изгнанный 3 года назад Изяслав. Через 2 года он погиб в битве с сыном Святослава, и Киевским 
князем стал Всеволод. Он возобновил строительство каменной церкви Бориса и Глеба.  

� Можно найти любопытные политические моменты в памятниках, посвященных этим святым. Исследователь А. Ужанков, 
например, предлагает сопоставить несколько текстов. Например, статьи из «Повести временных лет» и «Сказание о Борисе и 
Глебе», посвященные перенесению мощей святых в деревянную церковь, построенную Изяславом в Вышгороде.

� В «Повести временных лет» упоминается только митрополит Георгий, официально поставленный на Руси с ведома 
Константинополя. В «Сказании...» помимо Георгия говорится о митрополите Неофите Черниговском. К тому же, в «Сказании...» 
присутствует эпизод, когда митрополит Георгий благословляет Изяслава, Святослава и Всеволода рукой Глеба, причем на 
голове Святослава остается ноготь святого как знак особой благодати. В «Повести временных лет» об этом не говорится.

� В чем же дело? Есть мнение, что «Сказание...» было написано автором, который был политическим сторонником правившего в 
Чернигове Святослава. Поскольку почитание Глеба было распространено именно в Черниговских землях, святой стал считаться 
покровителем Святославичей. Поэтому князей, как пишет неизвестный сказитель, благословляют рукой младшего Глеба, а не 
старшего Бориса, ведь Глеб князю ближе. Поэтому же отмечается, что святой особо благоволит ему.

� Надо сказать, такая поддержка святого была очень нужна князю, решившемуся преступить закон и отобрать Киевский престол у 
старшего брата.

� С учетом истории разрешается и загадка со вторым митрополитом, не упомянутом в летописи. Есть мнение, что в то время на 
Руси существовало две митрополии - Киевская и Черниговская. Отсюда и два митрополита. Существует и другая версия. 
Святослав правил в Киеве с 1073 по 1076 г. После торжеств 1072 г., связанных с перенесением мощей святых, митрополит 
Георгий отбыл в Константинополь, а его преемник Иоанн прибыл только в 1077 г. Стало быть, митрополичья кафедра пустовала, 
и при князе вполне мог быть «исполняющий обязанности» митрополита Неофит, которого назначил Святослав. Отсюда и 
разночтения между «Сказанием», составленным автором, который хотел укрепить авторитет Ярослава, и «Повестью временных 
лет», составитель которой относился к князю негативно.

� Само же «Сказание...», вероятно, было заказано по случаю строительства новой каменной церкви Бориса и Глеба и должно 
было быть приурочено ко дню второго перенесения их мощей, однако Святослав умер прежде, чем строительство было 
доведено до конца.
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� Несмотря на то что Глеб был более популярен на Руси и стал почитаться раньше, тем не 
менее в конце концов установилось почитание Бориса и Глеба, а не Глеба и Бориса. 
Почему? Здесь опять-таки имеется политическая подоплека. С одной стороны, главой 
семьи должен быть старший в роду (как завещал и Ярослав Мудрый), а старший из двух 
братьев - Борис. С другой - первенство Глеба не могло не вызвать ассоциаций с 
почитавшим его Святославом. А ведь князь нарушил завет отца. Куда правильнее во всех 
смыслах было отдать своеобразное «первенство» Борису.

� К тому же в 1113 г. Киевским князем стал столь любимый на Руси Владимир Мономах. Он 
всячески улучшил существовавшие законы, повысил международный авторитет 
государства (кстати сказать, был женат аж на английской принцессе и приходился внуком 
константинопольскому императору), оставил детям руководство к праведной жизни - 
знаменитое «Поучение...». Одним словом, Мономах был очень правильным и 
благочестивым князем, примером для всех остальных правителей. 

� А Мономах, как мы помним, был сыном Всеволода, а Всеволод княжил в Переяславле и 
владел бывшими землями Бориса, так что Борис считался покровителем Всеволодовичей. 
Не случайно его вспоминает Мономах в своем «Поучении...». Так что и с этой точки зрения 
первенство отдали Борису - «патрону» уважаемого русичами Киевского князя Владимира.

� При Мономахе 2 мая 1115 г. состоялось 2-е перенесение мощей святых Бориса и Глеба, 
которые были помещены в наконец-то отстроенной в Вышгороде деревянной церкви.

� Что касается времени канонизации Бориса и Глеба, то, по всей вероятности, это произошло 
между 1086 и 1093 гг.


