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Введение 

 

Актуальность. Место и роли женщины в Церкви обсуждались и 

обсуждаются из-за остроты и сложности этого вопроса. Дело не в нехватке 

фактов или трудности их изложения. Так сложилось, что этот вопрос в XX 

веке был серьезно политизирован. Следом за появившимся феминистским 

движением, вполне эффективно боровшимся за права женщин, появилось 

желание его лидеров любыми способами обосновать историческую 

справедливость феминистской политической и социальной программы. 

История раннего Христианства оказалась наиболее привлекательна для 

этих исследователей. Они искали в нем подтверждения своих теорий. В 

традиционном дохристианском обществе женщину ждали семейные роли 

жены, любовницы, матери, девственницы. Раннехристианская община 

привела ее к ролям проповедницы, религиозного лидера, пророчицы, супруги 

служителя. Иное духовное содержание получили роли вдовицы и 

девственницы. И наконец, женщина времени раннего Христианства 

оказалась способна к подвижничеству во имя веры. Нередко это 

подвижничество перерастало в подвиг. 

Гендерные аспекты цивилизационного развития на протяжении веков 

остаются постоянной сферой интереса  как богословских, так и светских 

наук: социологии, демографии, истории, религиоведения, культурологии и 

пр. Участие женщины в решении государственных проблем, её место в 

организации внешней и внутренней жизни Церкви, ее великое 

воспитательное значение как жены и матери – во всех названных аспектах 

православная традиция дает высокий образец в лице равноапостольных 

святых жен, чьи жизни и деяния Церковь приравняла к подвигу. Речь идет о 

подвиге свв. равноапостольных Марии Магдалины, Феклы, Елены, Ольги и 

Нины – просветительницы Грузии. Эти женщины именуются 

равноапостольными наряду с такими мужами как Константин и Владимир. 
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Они не только (и не всегда) обращали к вере целые народы, но и создавали 

почву для воцерковления культур, далеких от христианства. Миссионерская 

составляющая апостольского служения оказалась ближе всего 

равноапостольным женам. Лишенные возможности пастырского служения и 

сопутствующей ему власти христианки вступили на путь миссионерства и 

преуспели на этом тернистом пути, указав путь своим достойным 

последовательницам.  

Современное общество для его духовного развития нуждается в 

примерах бескорыстного служения Господу. Среди прихожан в современных 

приходах Русской Православной Церкви значительную долю составляют 

женщины и девушки. Для них особенно важно знание о подвигах святых 

жен, прославленных в лике равноапостольных. Подобные примеры помогают 

хранить христианские идеалы и достойно отвечать на вызовы новейшего 

времени. 

Степень изученности проблемы. О.А. Ленцевич, И.С. Свенцицкая, Э. 

Бер-Сижоль, епископ Диоклийский Каллист в своих трудах доказывали 

закономерность активного участия женщин в поддержке и распространении 

христианства и поддерживали идею о возможности женского служения в 

христианстве. Специалисты по гендерным исследованиям Е. Косевич, Ф.Г. 

Овсиенко, Н.Л. Пушкарёва и Л. Шихляров проводили философский 

сравнительный анализ решения проблемы женского служения в православии 

и католицизме1 . 

Методология. В работе использовались сравнительно-исторический 

метод, филологический анализ текстов, методы индукции и дедукции. 

                                           

1 Дин Э. Знаменитые женщины Библии. -М.: Крон-Пресс, 1995. 

Бер-Сижоль Э.; en, Диоклийский. Рукоположение женщин в Православной Церкви». -М.: Библейско-

Богослов. ин-т, 2000; Дин Э. Знаменитые женщины Библии. - М.: Крон-Пресс, 1995; Ленцевич О.А. Женское 

служение в античном христианстве; Свенцицкая И.С, Женщина в раннем христианстве // Женщина в 

античном мире. - М: «Наука», 1995. -С, 156-167 и др. 
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Объект исследования – историко-культурный контекст становления 

христианской традиции в зарубежном и отечественном историко-культурном 

пространстве. 

Предмет – личность святых равноапостольных жен как наследниц и 

проводниц  Божьего умысла о спасении. 

Гипотеза: святые равноапостольные жены являются проводницами 

Божьей воли о спасении человека и человечества в осуществлении ими 

мессианской функции. 

Цель: Раскрыть сотериологический (спасительный) смысл духовного 

подвига святых равноапостольных жен в историко-культурном процессе 

становления Христианской Церкви. 

Задачи: 

- систематизировать данные по истории первых веков Христианства в связи с 

подвигом равноапостольных жен; 

- дать характеристику апостольскому служению святых жен; 

- систематизировать данные по истории прославления и почитания святых 

равноапостольных жен; 

- охарактеризовать житие и деяния святой равноапостольной великой 

княгини Ольги как инициатора Крещения Руси; 

- выявить духовно-правовые сотериологическое значение святой 

равноапостольной Ольги в отечественной православной традиции. 

Дипломное исследование состоит из введения, двух глав, включающих  

в себя три раздела каждая, заключения и списка источников и литературы.  

Анализ источников и литературы. Основным источником изучения 

истории и деяний равноапостольных жен являются их жития, переведенные и 

изданные впервые в России св. Димитрием Ростовским. Некоторые 

уточнения и отсылочные данные  содержатся в статьях Православной 

энциклопедии, посвященных святым женам: Марии Магдалины, Феклы, 

Апфии, Елены, Нины и Ольги. Дополнительным источником являются 
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Четьи-минеии, акафисты и службы, посвященные равноапостольным женам 

или упоминающие их.  

Источников, позволяющих судить об условиях жития и деятельности святой 

равноапостольной Елены гораздо больше, чем у других, так как она 

принадлежала к римской аристократии и являлась женой правителя галлии и 

Великобритании Констанция Хлора, па также матерью императора 

Константина, святого и равноапостольного. Её имя упоминается в римских 

хрониках и в исследованиях римских историков. 

Источниковедческую базу трудов, посвященных изучаемому периоду, 

составляют памятники средневековой письменности, жития, минеи. Для 

изучения деяний и жития св. Ольги использовались летописи: «Повесть 

временных лет», «Лаврентьевская летопись», «Радзивиловская летопись», 

«Никоновская летопись», «Новгородская. Троицкая летопись», «Книга 

Степенная Царского родословия». Сведения о первых христианах-русичах 

почерпнуты из «Киево-Печерского патерика».  

Для представления о распространении православной культуры по 

пространству Древней Руси мы использовали данные археографического 

атласа Я. Потоцкого. Поскольку исследование касается периода, когда 

собственно русская письменность находилась в самом начале своего 

развития, мы активно ссылаемся на рукописные и старопечатные источники, 

описанные в трудах А.Х. Востокова, П.М. Строева, Ф.И. Буслаева, И.И. 

Срезневского и др.2 

Наиболее цитируемыми авторами являются следующие: Карамзин Н.М., 

Костомаров Н.И., Буслаев Ф. И.  Востоков А. X. Евгений (Болховитинов). 

                                           

2  . Востоков А. X. Описание русских и славянских рукописей Румянцевского музеума. - СПб., 2002; 

Срезневский И. И. Сведения о малоизвестных и неизвестных памятниках // И.И. Срезневский. Избранные 

сочинения. – СПб., 2006; Строев П. М. Обстоятельное описание старопечатных книг славянских и 

российских, хранящихся в библиотеке тайного советника, сенатора... графа Федора Андреевича Толстова. - 

М., 2009; Буслаев Ф. И. О влиянии христианства на славянский язык: Опыт истории языка по Остромирову 

Евангелию. М., 1848; Летописец Переяславля Суздальского, составленный в начале XIII века (между 1214 и 

1219 годами), издан кн. К.М. Оболенским. - М., 1851. - С. 13; Материалы для истории письмен восточных, 

греческих, римских и славянских / Подгот. к 100-летнему юбилею Моск. ун-та трудами профессоров и 

преподавателей.-  М.,2005. 
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Ламанский В. О  Макарий (Булгаков), митр. Мацеевский В.,Надеждин Н.И.,  

Погодин М.П.,   Строев П.М.,  Татищев В.Н., Шафарик П.И., Шлецер А. Л. 

Предпочтение досоветским авторам нами отдавалось на том основании, что 

мы искали богословского взгляда на изучаемые события, обильно 

представленные в указанном списке. Кроме того, настоящее исследование – 

это лишь этап освоения заявленной темы.  

Нами учтены данные учебников истории, в которых рассматриваются 

события  I – X веков христианской истории: Платонов С.Ф., Петрушко В.И., 

Карташев А.В., Милюков П.Н. и др.  
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Глава I. Святые равноапостольные жены  первых веков христианства 

(I-Vвв) 

I. 1. Житие и деяния святой равноапостольной Марии Магдалины, 

святой равноапостольной первомученицы Феклы,  святой 

равноапостольной мученицы Апфии 

 

Активное участие женщин в осуществлении проповеди евангельских 

истин народам доказывает высокий статус и почтенную их роль в 

христианской Церкви. Уже в первые века они стали созидательницами новой 

христианской цивилизации, поднявшись до высоты апостольского подвига.  

«Закон Божий» определяет равноапостольное служение как деятельность 

последователей апостолов, распространяющих Христово учение и 

утверждающих христианскую веру в среде народов, населяющих разные 

страны. В иерархии святых равноапостольные стоят после апостолов. Наряду 

с мучениками это одни из первых святых, которые прославились не только 

проповедью евангельского учения, но и следованием этому учению в течение 

всей своей жизни3 .  

Первой святой из равноапостольных была ученица Иисуса Христа -

Мария Магдалина. О ней повествуется в евангельских текстах, так как она 

является непосредственной участницей евангельских событий. (Мф. 12:46-

50;Мк. 3:31-35; Лк. 8:19-21; Ин. 11:1-46). Евангелисты свидетельствуют и о 

раннем периоде жизни Марии. Например, евангелист Матфей называет место 

встречи Учителя и Марии Магдалены – пределами Далмануфскими, что по-

еврейски означает «Его (то есть Бога Иисуса) пребывание»; именно это 

место, по речению евангелиста Матфея, хранит память о «нетленных стопах 

желанного ей, трижды возлюбленного Учителя4.  

                                           

3 Закон Божий/ http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2 (28.04.15) 
4  .Воронцов Е.Н. Житие св. равноап. Мирон. Марии Магдалены. – М., 1883. Репр. М., 2014. С.38. 
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Наиболее детально сведения о земном пути и кончине 

равноапостольной жены сообщается в её житии, переведенном на русский 

язык и известном по тексту Е.Н. Воронцова5.  Сведения об 

равноапостольском деянии Марии Магдалины содержат тексты 

богослужебных книг, например, Миней, а также в тропаре, кондаке, 

акафисте.  

Святая равноапостольная Мария Магдалина родилась в местечке 

Магдала на берегу Геннисаретского озера, в Галилее, в северной части 

Святой Земли, недалеко от того места, где крестил Иоанн Креститель. Когда 

Господь очистил душу и тело ее от всех грехов, изгнав из нее семь бесов, она, 

оставив все, последовала за Ним. 

Святую равноапостольную Марию называют Магдалиною, для отличия 

ее от других упоминающихся в Евангелии жен с таким же именем, потому 

что она был родом из города Магдалы. Этот город находился между 

городами Капернаумом и Тивериадой, на берегу Геннисаретского озера. Это 

озеро, расположенное в Галилейской области Палестины, иначе называли 

Галилейским морем. Род, из которого происходила пламенно и 

самоотверженно любившая Господа Иисуса Христа равноапостольная святая 

мироносица, был богатым. 

Родичи Марии Магдалины, исцеленной Христом Спасителем, были 

первыми и ревностными христианами. Известно, что в юности 

равноапостольная Мария Магдалина страдала тяжким недугом, была 

одержима, по евангельским словам, "семью бесами" (Лк.8:2). Об 

обстоятельствах и причине, которые привели к этому несчастью, житие 

умалчивает. Из святого Евангелия и поучений отцов Церкви Христовой 

известно, что такие особенные тяжкие страдания Провидение Божие 

допускает для того, чтобы "явились дела Божии". Это значит, что через них 

должны явиться особенные действия Божии в отношении к людям и 

                                           

5   Воронцов Е.Н. Указ соч.  С.40. 
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особенные действия, совершаемые Богом чрез Мессию Христа. В случае с 

Марией Магдалиной это было исцеление от бесов, прославившее Бога и 

Христа и послужившее для духовного просвещения, для спасения Марии 

Магдалины.  

Галилеянка Мария Магдалина, становившаяся в страданиях 

беспомощной, поверила слуху о Чудотворце, "исцеляющем всякую болезнь и 

всякую немощь в людях" (Мф.9:35). Она решила найти этого Чудотворца. 

Увидев воочию, как "многих исцелил Он от болезней и недугов, и от злых 

духов, и глухих, и слепых, и хромых, и прокаженных, и мертвых воскресил" 

(Лк.7:21,22; Мф.11:5 и проч.), Мария поверила в Его всемогущество. С 

глубокой верой она прибегла к Его Божественной силе, попросила себе 

исцеления и, по вере, получила просимое. После исцеления душа Марии 

Магдалины воспылала любовью к ее Спасителю Христу. Исполненная 

благодарности, она уже навсегда присоединилась к Своему Избавителю и, 

всюду следовала за Ним. Мария внимала Его спасительным наставлениям и 

пользовалась каждым случаем служить своему Божественному Исцелителю. 

Мария, отрекшись от родного крова, стала верной спутницей Христа, 

всюду следуя за Его священными стопами. Она стала верной служанкой 

всесвятой Матери Богочеловека, Приснодевы Марии, и возлюбила ее 

искренне. Будучи сама девой и тезоименитой Приснодеве, она обрела ту же 

душу. Вместе с Пресвятой Богородицей она стояла у Креста, присутствовала 

при погребении Господа. Она стала свидетельницей крестных Страданий 

Господа и последующих за этим евангельских событий6. Она вместе с 

рыдающей Матерью Своего Учителя и Бога отирала Тело Иисуса, готовила 

Его к погребению, а затем первая увидела своего учителя после Воскресения. 

Христос сказал ей, чтоб она возвестила апостолам эту радостную весть: «иди 

к братьям Моим и скажи им: «Восхожу к Отцу Моему и Отцу вашему и к 

                                           

6 Воронцов Е.Н. Указ соч. С.39. 
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Богу Моему и Богу вашему». Мария исполнила волю Пославшего ее на 

проповедь. Она вернулась в дом, где еще пребывали в смятении Апостолы, и 

возвестила им радостную весть: «Видела Господа!». Это была первая в мире 

проповедь о Воскресении. Апостолы должны были благовествовать миру, а 

она благовествовала самим Апостолам. Некоторые святые из этого чина 

потрудились во имя Христово и на своей родине. Их труды, подобно 

проповеди апостолов, обращали целые народы7. 

Итак, будучи всегда верной живому Господу, она оставалась преданной 

Ему идо конца. Среди жен-мироносиц она первая узнала о Воскресении 

Христа и первая возвестила об этом апостолам. «Радуясь, словно взыгравший 

Давид, божественная Серна легкими и веселыми ногами достигла скалы, то 

есть апостола Петра, погруженного в глубокую печаль, и любимого ученика 

Иисуса, наперсника Бога, и сказала им что Господь Воскрес!»8 . 

Уподобившееся Моисею Боговидица Мария, слава краев Магдалинских, 

удостоилась лицезреть и Вознесение на горе Елеонской трижды 

возлюбленного ее учителя. Об этом дне расставания их изрек пророк 

Захария9 Богозрительница Магдалина, этот избранный сосуд Христа – Царя, 

приняла в себе светолитие Святого Духа, Который «дышит где хочет» и 

Который Дал ей безо всякого обучения знание языков, дабы стала она 

проповедницей учения Христова и уподобилась апостолам, которые, как и 

она, под видом огненных языков также приняла в себе энергии Святого Духа, 

пришли в божественное иступление и заговорили на языках иных10 . 

Мария Магдалина вместе с Марией Клеоповой отправилась в Рим к 

императору Тиверию. Во время путешествия она, сияя от радости и не боясь 

гибели в морской пучине, привела к вере Христовой многих людей, бывших 

с нею рядом. Божественная Мироносица жила и проповедовала в Риме, 

                                           

7 Минея. Июль. Ч.3. – М.; Издат. Совет РПЦ, 2002. – 416 с. С.21. 
8  ..Воронцов Е.Н. Указ соч. С.37. 
9 Там же, 42 
10 Там же, 43 
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обратила ко Христу многих язычников и стала, как ее надмирный 

Возлюбленный, «ловцом человеков», уподобившись мужам – апостолам. Она 

закидывала в волны мирские сети божественных словес, то есть сеть Духа, и 

извлекала  из пучины греха мысленных рыб – людей11. 

Мария, вместе с другими женами мироносицами, в число которых она 

привела  Иоанну (жену приказчика Ирода Хузы),  Сусанну, сестер Лазаря – 

Марию и Марфу, Саломею (мать сыновей Заведея), Марию (мать Иакова 

меньшова), Иоасию (сродницу Божией Матери как супруги Клеопа, брата 

Иосифа Обручника) 12. 

После многих лет, проведенных в Риме, серна Христова, тоскуя по 

отечеству Небесного Жениха, вернулась в Иудею горячей проповедницей 

Христова благовествования. Ненавистники Христа, недостойные сыны рода 

Израилева, схватили ее и бросили во мрак темницы избили ее и 

изранили.Она была приговорена врагами Христа к смерти с верными 

учениками Галилечнина. Иудеи задумали посадить ее вместе с другими 

христианами в ладью без руля и парусов, чтобы глубины вод Филистимских 

поглотили корабль, увлекаемый неистовыми ветрами и буйными волнами 

далеко от берегов13. Но Господь не допустил этого и Мария благополучно 

вернулась в Эфес, где жила в доме Иоанна-Богослова и привела к вере 

множество людей. Умерла Мария в 1 в. н.э. в Эфесе. Её нетленные мощи 

были перенесены в Константинополь, ибо в божественном видении 

императора она сама так желала, также были перенесены мощи святого 

Лазаря Четверодневного и Марии Вифанийской в столицу Ромеев 

патриархом Фотием Константинопольским, где мощи были положены в 

ковчег14. 

                                           

11 Воронцов Е.Н. Указ соч. С. 43 
12 Там же. С.44  
13 Там же. 
14 Там же, С.45. 
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Житие и деяния равноапостольной мироносицы Марии Магдалины 

являют нам высокий статус женщины в Христианской культуре, которая еще 

во времена евангельских событий почиталась как верная спутница Учителя. 

Она дает образец благочестивого жития, достойный подражания. Мария 

Магдалина – это и вершина веры, которую не могут сокрушить ни гонения, 

ни казни. Первая жена в чине равноапостольском показала, какие чудесные 

дары дает вера: она поминается в веках как первая свидетельница Пасхи, 

объяснившая императору Тиверию, что Христос Воскрес, подтвердив своё 

слово чудом окрасившегося яйца, ставшего символом Пасхи. 

Значимость этого образа подтверждают многочисленные обращения 

проповедников, философов, великих художников, музыкантов и пр. к 

евангельским повествованиям о святой равноапостольной Марии 

Магдалины. 

Пример, явленный Марией Магдалиной, продолжила святая 

равноапостольная первомученица Фекла Иконийская, которая знала о 

деяниях своей великой предшественницы от людей, знавших её лично, 

являясь ученицей и спутницей апостола Павла.   

Святая первомученица равноапостольная Фекла родилась в городе 

Иконии. Красивую дочку богатых и знатных родителей в 18 лет обручили со 

знатным юношей. Но она, услышав проповедь святого апостола Павла о 

Спасителе, решила посвятить свою жизнь проповеди Евангелия. Возлюбив 

всем сердцем Господа Иисуса Христа, святая Фекла решила не выходить 

замуж. Ее мать была недовольна и настаивала на замужестве дочери. 

Обрученный жених святой Феклы обратился к правителю города с 

обвинением апостола Павла, в отвращении от него невесты. Правитель 

приказал заключить святого апостола в темницу. Святая Фекла ночью тайно 

убежала из дома. Отдав тюремным охранникам свои драгоценные 

украшения, она прошла в тюрьму. Там у ног апостола она просидела три дня, 

внимательно выслушивая его отеческие наставления. Тем временем, родные 

хватились Феклы и послали слуг искать ее. На третий день слуги нашли ее в 
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темнице и силой привели к родителям. Апостола Павла суд приговорил 

изгнать из Иконии. 

Родные долго уговаривали святую Феклу выйти замуж, но девушка 

была непреклонна. Ни слезы родной матери, ни гнев отца, ни угрозы 

правителя не погасили в сердце святой Феклы любви к Небесному Жениху 

— Господу Иисусу Христу. Отчаявшаяся мать попросила судью приговорить 

непокорную дочь к смерти. Суд приговорил ее к сожжению. Взойдя на 

костер святая мученица перекрестилась. И в этот момент ей явился 

Спаситель, который благословил ее на подвиг. Неизреченная радость 

наполнила святую душу Феклы. Высоко взвившееся пламя костра, окружило 

мученицу, как ореол, и не коснулось ее тела. Хлынул ливень, грянул гром, 

начался град. Костер погас, разбежались. Святая Фекла, хранимая Господом, 

сошла с костра и покинула город. 

Юноша-христианин помог святой Фекле найти апостола Павла. Он со 

спутниками, среди которых был и святой апостол Варнава, прятались в 

пещере недалеко от города и  усердно молились об укреплении Господом 

святой Феклы в страданиях. Они обрадовались чудесному спасению 

девушки. Святая Фекла прошла с проповедью Евангелия до Антиохи вместе 

с апостолом Павлом и его спутниками. 

В Антиохи ее красотой пленился сановник Александр и предложил 

выйти за него замуж. Получив отказ, он предал ее суду, как христианку. На 

этот раз святую Феклу приговорили к растерзанию зверями. Разъяренных 

хищников дважды выпускали на христианку, но они не трогали святую деву, 

покорно ложились у ее ног и лизали их. Во всех истязаниях святая мученица 

Промыслом Божиим сохранялась невредимой. 

По благословению апостола Павла, Святая Фекла стала жить в 

пустынных окрестностях Селевкии Исаврийской. Там она провела долгие 

годы, проповедуя Слово Божие и исцеляя больных молитвой. Святая Фекла 

обратила ко Христу многих язычников тех мест. Она смогла привести ко 

святому Крещению даже языческого жреца, посягнувшего на ее невинность. 
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Враг рода человеческого не раз пытался погубить святую Феклу через 

ослепленных грехом людей, но сила Божия всегда хранила верную рабу 

Христову. 

Фекла называется первомученицей, потому что первая из женщин-

христианок пострадала за веру и благочестие, и равноапостольной, потому 

что своей проповедью обратила ко Христу многих из язычников. Она была 

знатного рода, восемнадцатилетней обращена ко Христу апостолом Павлом в 

Иконии. Возлюбив Христа, святая дала обет остаться девой, между тем как 

мать уже нашла было для нее жениха. Мать, рассердившись, избила ее и 

отдала на сожжение. Господь чудесно спас Феклу от сожжения, и она 

отправилась с апостолом Павлом в Антиохию. Здесь один из жителей хотел 

жениться на ней и за отказ донес на нее, что она исповедует веру Христову. 

Святую осудили на растерзание зверям, но звери не коснулись ее. Тогда 

оставили ее в покое, и она удалилась в Селевкию Исаврийскую, где и 

скончалась на 90-м году жизни. Святая Фекла совершила много чудес. 

Путь к вере святой Феклы помогает осмыслить сложность и 

противоречивость духовной атмосферы в элитарной среде Древнего Рима 

первого века, а также сложность Нового слова для мировоззрения язычников, 

в окружении которых приходилось жить первым последователям Господа. 

Так например, от святой Феклы, которая предпочла семейное благополучие 

спасению души, не только отказалась её семья, но и проявила крайнюю 

жестокость. Родная мать требовала, чтобы Феклу сожгли, а нареченный 

жених Феклы, Фамир, требовал казни апостола Павла. 

Из жития святой Феклы мы узнаем и об условиях, в которых 

приходилось проповедовать апостолам. Так, под давлением родственников 

Феклы и горожан, правитель Селивкии, не найдя вины за апостолом Павлом, 

тем не менее приказал истязать его и гнать из города. Вместе с апостолом 

Павлом пострадали и Варнава с Онисифором. Проповедь веры Христовой 

стоила апостолу Павлу поношений и преследований; горожане даже 

покушались на его жизнь. Всё это заставило учеников Господа покинуть 
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пределы Селивкии. Об этих событиях свидетельствует св. Лука в Дениях 

Апостольских, сообщая, что апостолы удалились из Селивкии в Ликаонские 

города Листру и Дервию (Деян14:2,4-6), а оттуда – в  Антиохию.  

Источники, повествующие о житии святой, показывают, как сильна 

была любовь первых христиан, ввязывающая их единым горением веры в 

Господа. Вынужденные покинуть Иконию апостолы, не могли оставить 

пленную Феклу, которой грозило сожжение. Апостол Павел жарко молился в 

пещере близ Иконии о даровании силы духа его спутнице и ученице Фекле. 

Святая Церковь прославляет «первострадальную» Феклу как «жен 

славу, наставницу страдальцев, отверзшую всем мучения пути»15. Издревле 

ей посвящалось много храмов, один из которых был построен в Царьграде 

святым равноапостольным Константином (память 21 мая). Сведения о 

подвигах святой были включены в апокрифические Деяния Павла и Феклы. 

Святая Фекла явила и образец противостояния искушениям, не 

закончившимся воссоединением с учителем. Она сумела противостоять 

нечестивым домогательствам старейшины города Антиохии, где они 

проповедовали Евангелие и исцеляли недужных. Отказавшись от возможного 

благополучия в браке с Александром, Фекла объяснила: «Жених мой – 

Христос Сын Божий, с Ним я сочеталась духовным браком»16. Христианское 

целомудрие было непонятно язычникам, и правитель города Антиохии за 

отказ от брака осудил святую на съедение зверям. Но и на этот раз Господь 

спас Свою рабу: звери отступили от неё. Казнь перенесли на следующее 

утро.  

Божье благословение на первых святых христианах открывается в 

чудесном избавлении Феклы от хищных зверей, к которым её бросили 

обнаженной, считая, что одежды Феклы заколдованы. При этом Фекла, 

стыдясь своей наготы, повторяла строку из псалма пророка Давида «Стыд 

                                           

15 История христианской церкви. Том 1. Апостольское христианство. 1-100 г. по Р. Х.: Филипп Шафф — 

Санкт-Петербург, Библия для всех, 2010 г. С. 179 
16 Там же. С. 180 
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покрывает лице мое» (Пс.43;16). Звери обнаружили большее благородство, 

чем язычники, они склонились перед святой девственницей, стыдясь 

смотреть на неё. «Фекла, будучи обнажена, не согрешила так, как согрешила 

египтянка (имеется в виду библейский рассказ о Пентифриевой жене – А.З), 

и не исполнилась бесчестия, но была возвеличена как святая; нагота сей в 

присутствии многих увенчана – а нагота той и в затворенной спальне 

посрамлена», - писал св. Иоанн Златоуст в беседе о слепорожденном17 . 

Эпизод о казни святой Феклы, когда голодная львица, сев рядом, стала лизать 

ноги святой упоминается у святого епископа Амвросия Медиоланского18 . 

Новая казнь заключалась в следующем. Святую привязали к двум 

быкам и стали гнать их в разные стороны раскаленными прутьями. Однако, 

толстые веревки разорвались, как паутинка, и быки разбежались. Святая 

Фекла вновь осталась невредимой. Народ возопил: «Велик Бог 

христианский!» Сам правитель Антиохи испугался, когда уразумел, что 

святую мученицу хранит Всесильный Бог, Которому она служит. Он 

приказал отпустить Феклу на свободу. 

Великое чудо избавления святой от диких зверей многих смотрящих на 

казнь привело к вере, заставив говорить: «Велик Бог, исповедуемый 

Феклой». Этот вывод подкрепило и чудесное избавление святой ото рва со 

змеями и ехиднами. На вопрос о том, какая сила охраняет её от смерти, 

Фекла ответила: «Я раба Бога Живаго! Духовная победа святой Феклы 

засвидетельствована приговором уверовавшего правителя Антиохии: 

«Феклу, рабу Божию, отпускаю на свободу» 19. Вернувшись победительницей 

в дом Трифены, ставшей её последовательницей, она провела еще несколько 

дней в городе, обращая людей к истинной вере.  

Засвидетельствовав славу Божью в Антиохии, святая Фекла 

отправилась в Селевкию, перед тем простившись со своим учителем – 

                                           

17Как христианство изменило мир: Альвин Дж. Шмидт — Москва, Посох, 2013 г. С.207.  
18 Там же.- С. 219 
19 Там же. С.253 
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апостолом Павлом, который не позволили ей идти вместе с ним, сказав: 

«Никто не идет на борьбу с невестою». Поселившись в пустыне близ 

Селевкии, она провела многие годы в посте, молитве и богомыслии, 

совершила чудеса исцеления, привела к истинной вере многих людей. 

Однако и в пустынножительстве она подверглась гонениям. 

Прельщенный её красотою языческий жрец был повержен святой Феклою и  

исцелился, приказав художнику нарисовать икону рабы Божией. 

Следовательно, иконописное изображение святой Феклы являетсяодним из 

самых ранних и тем самым, дает начало традиции иконопочитания. Вся 

семья жреца уверовала и обратилась ко Господу.  

Лишенные своих доходов врачеватели и колдуны возненавидели 

святую Феклу, которая безвозмездно исцеляла людей и приводила их ко 

Господу. Считая, что целомудренной Фекле помогает Артемида, они 

подговорили развратных молодых людей нанести святой бесчестие, надеясь, 

что после того она лишится своего дара. Убегая от нечестивцев, Фекла была 

защищена Господом, который приказал горе расступиться и защитить 

девственное тело святой. В возрасте девяноста лет в сей горе она и предала 

свою душу Господу. Подвиг первомученичества святой равноапостольной 

Феклы стал прообразом и примером для подражания сонма мучеников, 

прославивших имя Господа на земле и воссоединившихся с Ним на небесах. 

Подвиг мученичества и первоапостольного служения святой Феклы 

продолжила святая равноапостольная мученица Апфия. Православная 

церковь называет равноапостольными святых учеников и учениц, 

сотрудников и сотрудниц апостольских, которые, подобно апостолам, 

проповедовали Евангелие и обращали народы в христианскую веру. Всего 

несколько женщин в христианской истории были причислены к этому лику 

святых за апостольскую проповедь. Это святые равноапостольные Мария 

Магдалина, первомученица Фeкла, мученица Апфия, царица Елена, святая 

Нина, княгиня Ольга... Жития большинства этих святых жен хорошо 

известны -  кто не знает, к примеру, о Марии Магдалине, первой увидевшей 
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воскресшего Христа? Или о Елене, матери императора Константина, или о 

святой Нине – просветительнице Грузии, или о княгине Ольге, бабке князя 

Владимира – Крестителя Руси? Да и о первомученице Фёкле, ученице 

апостола Павла, обратившей в христианство множество язычников в 

Селевкии Исаврийской, многие знают из апокрифа «Деяния Павла и Фёклы». 

Но есть среди этих имен одно, которое большинству православных христиан 

ничего не говорит – это мученица Апфия из Колосс. Попытаемся восполнить 

этот пробел и заодно попробуем понять, случайно ли имя мученицы I века 

Апфии «затерялось» в православном предании или для этого есть 

определенные причины. 

Апфия Колосская (Аппия, греч. Άπφία; ум. между 62 и 68 годами) — 

раннехристианская мученица, которая почитается в лике равноапостольных. 

Ее память совершается в Православной церкви 19 февраля (3 марта) в 

високосный год или 19 февраля (4 марта) в невисокосные годы, 22 ноября (5 

декабря), в Католической церкви 22 ноября. 

Апфия упоминается в Послании апостола Павла к Филимону: «Павел, 

узник Иисуса Христа, и Тимофей брат, Филимону возлюбленному и 

сотруднику нашему, и Апфии, (сестре) возлюбленной, и Архиппу, 

сподвижнику нашему, и домашней твоей церкви»  (Флм. 1:1-2). В церковной 

традиции утвердилось мнение, что Апфия была женой апостола Филимона. 

Так считал и Иоанн Златоуст20. 

Апостол Павел упоминает Апфию в послании к Филимону: «Павел, 

узник Иисуса Христа, и Тимофей брат, Филимону возлюбленному и 

сотруднику нашему, и Апфии сестре, и Архиппу, соратнику нашему, и 

церкви, собирающейся в твоем доме...» (Флм 1:1-2). Исходя из этого 

упоминания, святитель Иоанн Златоуст, например, считал Апфию женой 

апостола Филимона, и это мнение вошло в церковную традицию21. По 

                                           

20 Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907. 
21 История христианской церкви. Том 1. Апостольское христианство. 1-100 г. по Р. Х.: Филипп Шафф — 

Санкт-Петербург, Библия для всех, 2010 г.- С.237 
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преданию, обратил супругов-язычников в христианство апостол Павел, он же 

и крестил их.  

Согласно житию, составленному святителем Димитрием Ростовским, 

Апфия (22 февраля ст. ст.) вместе со своим мужем Филимоном, жила во 

Фригии (Малая Азия), где «устроив в своем доме в Колоссах церковь, 

усердно служила денно и нощно Господу, подвизаясь в молитве и посте». То 

есть жили Филимон с Апфией небедно, Филимон был «именитым 

гражданином», и в их просторном доме могли собираться, молиться и 

общаться христиане. Далее в житии мы читаем, что Апфия радостно 

принимала в своем доме тех, кто трудился, неся Слово Божие. Святая 

подвизалась в молитве и посте; с радостью давала приют тем, кто трудился, 

благовествуя учение Христово, а также доставляла пищу нищим, убогим и 

странникам, Её дом был не только церковью, но также и гостиницей для 

странников и проповедников, больницей.  

Она была и верной сотрудницей супруга в проповедывании учения 

Господа нашего Иисуса Христа, потому что ее муж Филимон был «поставлен 

епископом с тем, чтобы помогать Апостолам в распространении Евангелия. 

Во времена святых Апостолов одни из епископов имели постоянное 

жительство и занимали одну определенную кафедру, другие же, не имея сего, 

обходили различные города и селения; такие назывались епископами 

апостольскими, так как были посылаемы на апостольскую проповедь. Таким 

епископом был и святой Филимон... он обходил города Фригии и некоторые 

другие и везде ревностно проповедовал слово Божие». В раннехристианском 

источнике «Учение Двенадцати апостолов» (Дидахе), который датируют 

концом I века, мы можем прочитать о подобном служении учителей и 

апостолов (посланников), которые переходили от общины к общине и 

основывали новые22. 

                                           

22 Жития святых святителя Дмитрия Ростовского - Четьи Минеи. С. 79. 
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Автор жития упоминает ещё одну важную деталь о жизни святой 

Апфии: «Она доставляла пищу нищим, убогим и странникам, так что дом её 

был не только церковью, но также и странноприимницей, больницей и 

пристанищем для всех, кто не имел места, где бы мог отдохнуть и 

успокоиться». Как мы видим, Апфия стремилась воплотить Евангелие в 

своей жизни в полноте: она благовествовала словом, и подтверждала это 

слово делом, она молилась и соблюдала посты, она открыла свой дом для 

братьев и сестер, а также для нищих, убогих, бездомных. В ее сердце, 

обращенном ко Христу, находилось место каждому. Нет никаких сведений о 

том, сколько всего было христиан в домашней церкви Филимона и Апфии, и 

насколько была успешна их проповедь в других городах, но сплоченная 

община людей, живущих по иным правилам, несомненно, вызывала 

разговоры и волнения в городе. Как скупо сказано в житии, идолослужители 

в Колоссах «питали сильную ненависть к верующим»23. 

«Какова жизнь, таков и конец ее» – эта поговорка древних римлян как 

нельзя лучше подходит к смерти святых мучеников. Произошло это во время 

гонения императора Нерона (54-68 гг.). В Колоссах был праздник в честь 

богини Артемиды, и в народе стало известно, что все христиане города в это 

время собрались в доме Филимона и Апфии и не участвуют в языческом 

празднестве. Был там и апостол Архипп, к которому также обращался 

апостол Павел в своем послании к Филимону. И вот толпа язычников 

ворвалась в дом, так хорошо известный городским нищим и бездомным. Как 

пишет в своем житии святитель Димитрий Ростовский, язычники «напали 

внезапно на верующих, разогнали всё стадо Христово». Затем, схватив 

старших в собрании – апостолов Архиппа и Филимона, а также Апфию, 

потащили их (потащили буквально – по земле) к градоначальнику. Архип 

был главой местной христианской общины. По одним источникам, 

                                           

23 Жития святых святителя Дмитрия Ростовского - Четьи Минеи. С.83. 
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озверевшая толпа так его избила и исполосовала ножами, что он умер по 

дороге на суд, а по другим – они все вместе предстали перед судом. 

Градоначальник Артоклис приговорил Апфию и Филимона к лапидации 

(избиению камнями до смерти)24. Так заканчивается короткое житие святых 

апостолов Архиппа, Филиппа и равноапостольной Апфии. Архипп и 

Филимон канонизированы как святые апостолы, а Апфия причислена к лику 

равноапостольных. 

Как мы видим, в житии святой равноапостольной мученицы Апфии нет 

ничего чудесного: нет исцелений и грозных знамений, нет воскрешения 

мертвых, нет массовых обращений племен и народов, нет даже ярких 

диалогов и нравоучительных историй. Оно на удивление просто и лаконично. 

Может быть, эта видимая простота святости и послужила причиной такой 

малой известности этой святой? Ведь, в самом деле, неужели вот такая, 

внешне простая и совсем не героическая жизнь может быть жизнью равной 

жизни апостолов? Может – отвечает нам Церковь на языке памяти и 

святости. Жизнь и смерть равноапостольной Апфии напоминает нам о 

необходимости целожизненного служения Богу в том месте и в тех 

обстоятельствах, в которых оказывается каждый христианин. Это пример 

равноапостольной святой, которая вместе с мужем все, что у них было – свои 

силы, имущество, друг друга и, наконец, всю свою жизнь посвятила Богу и 

Церкви. Оказывается, это можно сделать вот так – просто отдать. 

Таким образом, уже в первый век Христианства равноапостольные 

жены явили подвиги истинной веры, призвали на путь спасения многих 

людей, совершив чудеса и претерпев за любовь ко Господу и ближним. 

Первые равноапостольные святые жены дали высокий образец служения 

Господу и ближним, образец девственности, любви и целомудрия. 

                                           

24 http://www.pravoslavie.uz/Bible/IoannZl/11/Z11_2_53.htm 
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I.2. Житие и деяния святой равноапостольной Елены 

(Константинопольской 

 

Предание сохранило для нас сведения о том, что святая Императрица 

Елена не была благородного происхождения. Отец ее был хозяином 

гостиницы. Она вышла замуж за знаменитого римского воина Констанция 

Хлора. Это был брак не по политическому расчету, а по любви, и в 274 году 

Господь благословил их союз рождением сына Константина25. 

Равноапостольный подвиг св. Елены осуществлялся в условиях 

сложных взаимоотношений первых христианских общин и императорского 

Рима. Божий промысел, проводником которого стала св. Елена, уготовил 

замечательную судьбу семье Елены: её мужа Констанция назначили 

правителем Галлии, Британии и Испании во времена императора 

Диоклетина, преследовавшего христиан. Император потребовал, по имевшей 

место ву римской аристократии традиции, чтобы Констанций развелся с 

Еленой и женился на его (императора) падчерице Феодоре. Кроме того, 

император забрал восемнадцатилетнего Константина в свою столицу в 

Никомидии под предлогом обучения его военному искусству. На самом же 

деле семья отлично понимала, что он фактически является заложником 

лояльности его отца по отношению к императору.В то время, когда 

произошли эти события, Елене было чуть больше сорока лет. Ее оторвали от 

мужа ради политической выгоды, и, очевидно, супруги с тех пор ни разу в 

жизни не виделись. Она переселилась поближе к сыну, насколько это было 

возможно, в городок Дрепанум, недалеко от Никомидии, где сын мог 

навещать ее. Дрепанум впоследствии переименовали в Еленополис в ее 

честь, и именно здесь она познакомилась с Христианством. Она крестилась в 

местном храме и следующие тридцать лет занималась очищением и 

совершенствованием собственной души, что послужило подготовкой к 

                                           

25 Православная энциклопедия. Т.33, 2000-2013 (pravenc. ru) 
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исполнению особой миссии, дела, за которое ее назвали 

«равноапостольной»26. 

Первой заслугой царицы Елены было то, что она, как мать, смогла 

склонить своего сына Константина к христианской вере в то время, когда 

другие юноши благородного происхождения воспитывались в языческом 

духе и презирали христианство. 

Второй ее заслугой стало воздвижение Креста Господня. С целью 

найти Крест Господень царица Елена в 326 г. отправилась в Иерусалим. 

Житие святой рассказывает нам, что долгое время поиски оставались 

безуспешными, пока один престарелый иудей не сообщил, что Крест 

Господень находится под языческим храмом Венеры, воздвигнутым на месте 

распятия Спасителя. До наших дней в храме Воздвижения Животворящего 

Креста Господня сохранилось место, которое и сегодня показывают 

паломникам, где и днем, и ночью пребывала царица Елена и оттуда, из своего 

окошечка (оно сейчас так и именуется Еленинским окошечком), бросала 

золотые монетки рабочим, чтобы воодушевить их на труд. Когда по 

приказанию Елены храм сломали, и стали раскапывать землю, то нашли три 

креста и около них дощечку с надписью: “Иисус Назарянин, Царь 

Иудейский”. Казалось что уже невозможно узнать, от какого же из крестов 

эта табличка. В это время по дороге двигалась похоронная процессия. 

Патриарх Макарий поочередно стал возлагать кресты на покойного. После 

того, как мертвого коснулся Крест Господень, тот воскрес. Именно так 

узнали крест Спасителя. Макарий, желая прославить великую радость, 

обретение Честного и Животворящего Креста Господня, поднял (воздвиг) его 

высоко над толпой собравшегося народа. 

Узнав о чуде, люди захотели увидеть святой Крест. Народ, видя крест 

Господень, молился со словами: “Господи помилуй!” В память об этом 

                                           

26 Евдокимов П. Н. Женщина и спасение мира: О благодатных дарах мужчины и женщины. – Мн., 1999.- 

С.98-99 
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событии Церковь установила праздник Воздвижения Креста Господня. Он 

относится к числу великих и празднуется 27 сентября. В этот день святой 

крест торжественно выносят на середину храма для поклонения. Во время 

царствования Константина было восстановлено прежнее название города 

Иерусалима вместо нового, Юлия Капитолина, данного ему при императоре 

Адриане (117-138 гг.). 

Святая Елена в простой одежде, чтобы не быть узнанной, смешивалась 

с толпой, раздавая щедрую милостыню. Она приехала очищать Иерусалим от 

языческой скверны, благодарить Бога за сына императора, поклониться 

величайшим святыням. Сняв все украшения, свойственные царскому 

положению, в Иерусалиме царица сама служила за столом местным 

девушкам, как простая рабыня. Пример святой Елены произвел на верующих 

сильное впечатление. В Иерусалим широким потоком двинулись 

верующие.27 

Царица Елена построила несколько храмов в Святой Земле: на Голгофе 

храм Воскресения (и Гроба) Господня, где ежегодно в пасхальную ночь 

сходит благодатный огонь; на Елеонской горе (где Господь вознесся на 

Небо); в Вифлееме (где Господь родился по плоти) и в Хевроне у 

Мамврийского дуба (где Бог явился Аврааму). 

Святая равноапостольная царица Елена возымела благочестивейшее 

желание на месте Голгофы, на месте Гроба Господня, на месте обретения 

Животворящего Креста Господня, воздвигнуть величественный храм в честь 

Воскресения Христова. Этот храм строился почти 10 лет. В 335 году 13 

сентября по старому стилю было совершено освящение храма Воскресения 

Христова, а на следующий день, 14 сентября, Животворящий Крест 

Господень был торжественно внесен в этот храм и водружен на Голгофе. И 

вот с тех пор 14 (27 н.ст.) сентября ежегодно Святая Православная Церковь 

совершает праздник Воздвижения Животворящего Креста Господня. 

                                           

27 Евдокимов П. Н. Указ соч. С.102-103 
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Предполагается, что св. Елена, приняв веру Христову, в том же духе 

воспитала и сына – Константина. Величие её материнского педагогического 

таланта заключается в благотворном влиянии на сына, которому суждено 

было открыть новую страницу христианской цивилизации: в 315 году издал 

Миланский Эдикт, согласно которому Христианство получало законный 

статус, чем положил конец римским гонениям, длившимся (с перерывами) в 

течение нескольких столетий. Спустя десять лет Константин стал 

единовластным Императором восточной и западной частей Империи, и в 323 

году возвысил свою мать, объявив ее Императрицей.28 

Помимо того, что святая Елена вкладывала огромную энергию и силы в 

дело возрождения святых мест Палестины, она, как повествует Житие, помня 

о собственных годах жизни в унижении и забвении со стороны богатых и 

сильных мира сего, регулярно устраивала большие обеды для бедняков 

Иерусалима и его окрестностей. При этом сама надевала простое рабочее 

платье и помогала подавать блюда. Когда она, наконец, вернулась домой, ее 

там ожидало горькое, скорбное известие. Ее горячо любимый внук Крисп, 

ставший доблестным воином и уже проявивший себя на военном поприще, 

погиб, и, как полагали некоторые, не без участия своей мачехи Фаусты, 

которая не желала, чтобы этот популярный в народе молодой военачальник 

был препятствием на пути к Императорскому трону ее собственных троих 

сыновей. Труды в Святой Земле утомили ее, горе тяжким бременем легло на 

плечи. После известия о гибели Криспа она прожила всего год и, по 

некоторым свдениям, скончалась в 327 году. 

Святая Елена умерла в возрасте примерно 80 лет на руках своего сына 

и внука Констанция. Немецкие историки считают, что если осенью 328-го и в 

начале 329 года император Константин пребывал в Трире, значит святая 

Елена отошла ко Господу именно в этом городе (Kann Hans-Jochim. Auf den 

Spuren von Konstantin und Helena. Trier, 2007. S. 21.). 

                                           

28 Евдокимов П. Н. Указ соч.. С.99 
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Тело святой Елены Константин приказал перенести в Рим, где ее 

похоронили с великими почестями. По одним источникам, ее могила 

находилась якобы при церкви святых Петра и Марцеллина, расположенной 

на пути из Рима в Неаполь, где до сих пор существует кладбище святой 

Елены. Спустя два года мощи святой Елены перенесли в Константинополь. 

По другим источникам, саркофаг с ее телом якобы находился в Torra 

Pignattara на улице Via Labicana, о чем в 1154 году писал папа Римский 

Анастасий IV. 

Есть сведения о том, что часть мощей святой Елены попала в римскую 

церковь Santa Maria in ara coeli, а другая часть мощей в IX столетии была 

вывезена во Францию. До 1871 года они находились в монастыре Овийе, а в 

период Парижской коммуны были перенесены в Париж, и покоятся в 

парижской церкви Сен-Лё-Сен-Жиль (Saint-Leu-Saint-Gilles). 

По сведениям служителей Кафедрального собора святого Петра и 

Епископского музея Трира, глава святой Елены хранится в Трире с 1356 года: 

это подарок собору и его горожанам короля Карла IV. 

Сейчас ее мощи (большая часть) покоятся в Риме, куда их перевезли 

крестоносцы, к тому же во многих местах Христианского мира хранятся 

частицы ее мощей. Император Константин пережил свою мать на десять лет. 

Церковь празднует память святых равноапостольных Царя Константина и 

матери его царицы Елены 21 мая по старому стилю29. 

Таким образом, святая Елена явила свой равноапостольный подвиг, 

способствуя распространению Христианства, воспитав св. 

равноапостольного императора Константина, видевшего опору в 

Христианстве как помощника государства; как образованнейшая женщина 

своей эпохи, организовавшая научную экспедицию, открывшую главную 

святыню верующих – Честной Животворящий Крест Господень; как 

храмостроительница и благоустроительница, вернувшая христианскому миру 

                                           

29  Там же, С.100 
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возможность поклоняться Господу в месте Его Распятия за грехи 

человеческие. 

 

1.3. Житие и деяния святой равноапостольной Нины, просветительницы 

Грузии 

 

Равноапостольный подвиг святой Нины, просветительницы Грузии 

(Иберии), связан с апостольским служением учеников и последователей 

Христа, а также главных участников евангельских событий, которые, 

подчиняясь завету Господа, отправились нести новое слово веры во все края 

земли. По деяниям св. Нины Иберию называют Уделом Пренепорочной 

Божией Матери, которой выпал жребий благовествовать там, для спасения 

людей, Евангелие Своего Сына и Господа Иисуса Христа. 

Святой Стефан Святогорец рассказывает, что, по вознесении Господа 

нашего Иисуса Христа на небо, ученики Его, вместе с Матерью Иисуса 

Марией, пребывали в Сионской горнице и ожидали Утешителя, согласно с 

повелением Христа - не отлучаться из Иерусалима, но ждать обетования от 

Господа (Лк.24:49; Деян.1:4). По слову Божией Матери, апостолы бросили 

жребий с благоговением и страхом, и по этому жребию Ей досталась 

Иберийская земля. Получив радостно этот жребий, Пречистая Богородица 

хотела тотчас же, по сошествии святого Духа в виде огненных языков, 

отправиться в Иберийскую страну. Но Ангел Божий сказал Ей, чтобы она не  

отлучалась из Иерусалима, но оставалась до времени здесь. А удел, 

доставшийся по жребию, будет просвещен светом Христовым впоследствии, 

и Ее владычество будет пребывать там. Это предопределение Божие о 

просвещении Иберии исполнилось спустя три столетия. Его 

исполнительницей явилась Преблагословенная Богоматерь Дева. По 
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прошествии указанного времени, Она послала, со Своим благословением и 

Своею помощью, на проповедь в Иберию святую деву Нину30. 

Святая равноапостольная Нина, просветительница Грузии, родилась 

около 280 года в городе Коластры, в Каппадокии, где было много грузинских 

поселений. Ее отец Завулон приходился родственником святому 

великомученику Георгию. Он происходил из знатного рода, от 

благочестивых родителей, пользовался расположением императора 

Максимиана (284—305). Находясь на военной службе у императора, Завулон, 

как христианин, содействовал освобождению пленных галлов, принявших 

христианство. Мать святой Нины, Сусанна, приходилась сестрой 

Иерусалимскому Патриарху. Святая Нина пришла в Иерусалим двенадцати 

лет от роду вместе с родителями. Она была единственной дочерью. По их 

обоюдному согласию и по благословению Патриарха Иерусалимского, 

Завулон посвятил свою жизнь служению Богу в пустынях Иорданских, 

Сусанна была поставлена диаконисой при храме Гроба Господня, а 

воспитание святой Нины было поручили благочестивой старице Нианфоре. 

Святая Нина проявила послушание и прилежание и через два года, при 

помощи благодати Божией, твердо исполняла правила веры и усердно читала 

Священное Писание. 

Однажды, когда она, плача, сопереживала евангелисту, описывающему 

распятие Христа Спасителя, мысль ее остановилась на судьбе Хитона 

Господня. На вопрос святой Нины, где пребывает Хитон Господень, старица 

Нианфора пояснила, что нетленный Хитон Господень, по преданию, отнесен 

мцхетским раввином Элеазаром в Иверию (Грузию), именуемую Уделом 

Божией Матери. 

Узнав, что Грузия еще не просвещена светом христианства, святая 

Нина денно и нощно молилась Пресвятой Богородице, чтобы Та сподобила 

                                           

30 Житие святой равноапостольной Нины просветительницы Иберии на русском языке изложенные по 

руководству Четьих-Миней св. Димитрием митр. Ростовским. Кн. 1. М., 1910. Месяц январь, день 14-й. Рпр. 

2012 
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ее увидеть Грузию, обращенной ко Господу, и помогла бы ей обрести Хитон 

Господень. 

Царица Небесная услышала молитвы юной праведницы. Однажды, 

когда святая Нина почивала после долгих молитв, Пречистая Дева явилась ей 

во сне и вручила крест, который был сплетен из виноградной лозы, и сказала: 

«Возьми этот крест, он будет тебе щитом и оградою против всех видимых и 

невидимых врагов. Иди в страну Иверскую, благовествуй там Евангелие 

Господа Иисуса Христа и обрящешь благодать у Него. Я же буду тебе 

Покровительницею». 

Проснувшись, святая Нина увидела в своих руках крест (ныне этот 

крест хранится в особом кивоте в Тбилисском Сионском Кафедральном 

соборе) и возрадовалась духом. Патриарх Иерусалимский благословил юную 

деву на подвиг апостольского служения. 

Тогда на территории Грузии (в которую входили: Кахетия, Карталиния, 

Имеретия, Гурия, Мингрелия, Абхазия, Сванетия, часть Осетии, а также и 

Дагестан), были, хотя и в небольшом количестве, христиане. Больше всего их 

было на побережье Каспия. Впервые благовествовал о Христе Спасителе в 

горах Кавказа первозванный апостол Андрей. По преданию он же 

проповедовал учение Христа на Киевских горах, где позже воспитывала 

внука своего – Крестителя Руси Владимира, равноапостольная княгиня 

Ольга. В Ацхуре апостол Андрей основал церковь и оставил там 

чудотворный образ Божией Матери, который затем пользовался великим 

почитанием не только среди христиан, но - и со стороны неверующих горцев. 

Спутник апостола Андрея, Симон Кананит, проповедовал святое Евангелие 

дикимсуанам (сванетам), которые и побили его камнями. По местному 

преданию, могила его находится в древнем городе Никопсии или Анакопии. 

По пути в Грузию святая Нина чудесным образом избегла 

мученической смерти от армянского царя Тиридата. Но она лишилась своих 

спутниц царевны Рипсимии, ее наставницы Гаиании и 35 дев (память 30 

сентября), бежавших в Армению из Рима от гонений императора 
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Диоклитиана (284—305). Укрепленная видениями Ангела Господня, 

явившегося в первый раз с кадилом, а во второй — со свитком в руке, святая 

Нина продолжила свой путь и явилась в Грузию около 319 года. Слава о ней 

вскоре распространилась в окрестностях Мцхета. Ее проповедь 

сопровождалась многими знамениями. В день Преображения Господня, по 

молитве святой Нины, во время языческого жертвоприношения, 

совершаемого жрецами в присутствии царя Мириана и многочисленного 

народа, были низвергнуты с высокой горы языческие идолы — Армаз, Гаци и 

Гаим. Это явление сопровождалось страшной бурей. 

Войдя в Мцхета, древнюю столицу Грузии, святая Нина нашла приют в 

семье бездетного царского садовника, жена которого, Анастасия, по 

молитвам святой Нины, разрешилась от неплодства и уверовала во Христа. 

Святая Нина исцелила от тяжкого недуга грузинскую царицу Нану, 

которая, приняв Святое Крещение, из идолопоклонницы стала ревностной 

христианкой (память ее совершается 1 октября). Несмотря на чудесное 

исцеление супруги, царь Мириан (265—342), внимая требованиям 

язычников, готов был подвергнуть святую Нину жестоким мучениям. 

В это время померкло солнце, и непроницаемая мгла покрыла Мцхета. 

Царь внезапно ослеп, а пораженная ужасом свита тщетно стала умолять 

своих языческих идолов о возвращении дневного света. Тогда устрашенные 

язычники воззвали к Богу, Которого проповедовала Нина. Мгновенно 

рассеялся мрак, и засияло солнце. Царь Мириан, исцеленный святой Ниной 

от слепоты, принял Святое Крещение вместе со своей свитой. В 324 году 

христианство окончательно утвердилось в Грузии. 

Летописи повествуют, что святой Нине, по ее молитвам, было открыто, 

где сокрыт Хитон Господень, и на этом месте воздвигли первый в Грузии 

христианский храм (вначале деревянный, ныне каменный собор в честь 12-ти 

святых Апостолов, именуемый Светицховели, что означает «Животворящий 

Столп»). 
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К тому времени, с помощью византийского императора Константина 

(306—337), приславшего по просьбе царя Мириана в Грузию епископа, двух 

священников и трех диаконов, христианство окончательно упрочилось в 

стране. Однако горные области Грузии оставались непросвещенными. В 

сопровождении пресвитера Иакова и одного диакона святая Нина 

отправилась к верховьям рек Арагви и Иори. Там она проповедала Евангелие 

жившим высоко в горах язычникам. Многие из них приняли Святое 

Крещение. Оттуда святая Нина прошла в Кахетию (Восточная Грузия) и 

поселилась в селении Бодбе, в маленькой палатке на склоне горы. Здесь она 

вела подвижническую жизнь, пребывая в постоянных молитвах и обращая ко 

Христу окрестных жителей. В их числе была и царица Кахетии Соджа 

(София). Царица приняла Крещение вместе со своими царедворцами и 

множеством народа. 

Святая Нина совершила в Иберии много подвигов и чудес во славу 

Христова Имени. Первым в Иберии приобретением Христовой Церкви была 

честная супружеская чета, приютившая у себя рабу Христову. По молитве 

святой Нины, Анастасия излечилась от бесплодия и сделалась впоследствии 

счастливой многодетной матерью. Анастасия была первой женщиной, 

которая уверовала в Иберии во Христа раньше мужчин. Святая Нина 

исцелила умирающего ребенка, возложив на малыша свой крест, сплетенный  

из виноградных лоз, а потом возвратила сына рыдающей матери живым и 

здоровым. С этого времени святая Нина начала открыто и всенародно 

проповедовать Евангелие и призывать иберийских язычников и иудеев к 

покаянию и вере во Христа. Ее благочестивая, праведная и целомудренная 

жизнь была известна всем и привлекала к святой взоры, слух и сердце 

народа. Многие, - и особенно жены еврейские, - стали часто приходить к 
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Нине, чтобы послушать новое учение о Царствии Божием и вечном спасении, 

и начинали тайно принимать веру Христову31.  

Св. Нина заложила традицию моления под дубом, когда услышала 

рассказ о Сидонии и её брате Елиозе, присутствовавшем при распятии 

Христа и приобретшего Хитон Его от римского воина, которому тот достался 

по жребию. В разных текстах дерево называют то дубом, то кедром. 

Очевидно только, что это было большое и красивое дерево. Мы 

предполагаем, что это был дуб, так как кедры в Грузии не растут. 

Елиоз и принес драгоценную одежду в Мцхет. Когда его сестра умерла, 

никакая сила человеческая не могла исторгнуть из рук умершей эту 

священную одежду. Даже сам царь Адеркий, пришедший со своими 

вельможами видеть необычайную смерть девицы и желавший также вынуть 

из рук ее одежду Христову, не смог это сделать. Спустя некоторое время, 

Елиоз предал земле тело своей сестры, а вместе с ней схоронил и хитон 

Христов. Он сделал это столь тайно, что ко времени прихода Нины никто не 

знал места погребения Сидонии. Некоторые предполагали только, что это 

место находится посредине царского сада, где с того времени сам собою 

вырос стоящий тенистый дуб. К дереву со всех сторон стекались верующие, 

почитая его, как некоторую великую силу. Они думали, что под корнями 

дуба, по преданию, и находится гроб Сидонии. Услышав об этом предании, 

святая Нина стала приходить по ночам молиться под этот дуб; однако, она 

сомневалась, действительно ли под корнями его скрыт Хитон Господень. Но 

таинственные видения, бывшие ей на этом месте, уверили ее, что место это 

свято и в будущем прославится32.  

Св. Нина непрестанно проповедовала народу слово Божие. Вместе с 

нею трудились ее ученики, - особенно Сидония и ее отец Авиафар. 

                                           

31 Житие святой равноапостольной Нины просветительницы Иберии на русском языке изложенные по 

руководству Четьих-Миней св. Димитрием митр. Ростовским. Кн. 1. М., 1910. Месяц январь, день 14-й. Рпр. 

2012. 
32 Там же. 
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Последний настолько ревностно и настойчиво спорил с прежними своими 

единоверцами-иудеями об Иисусе Христе, что претерпел от них гонения и 

был осужден на побиение камнями. От смерти его спас царь Мириан. Царь 

стал и сам размышлять о Христовой вере, ибо он знал, что эта вера не только 

распространилась в соседнем Армянском царстве, но и то, что в Римской 

Империи царь Константин, победил именем Христа и силою креста Его всех 

своих врагов, поэтому и стал христианином и покровителем христиан. 

Иберия находилась тогда под властью римлян, а сын Мириана - Бакар был в 

то время заложником в Риме. Поэтому Мириан не мешал святой Нине 

проповедовать учение Христа в своем городе.  

При помощи Божией и утверждении Господом слова евангельского 

благовестия, архиепископ Евстафий, вместе со святою Ниною, в несколько 

лет просветили Иберийскую страну. Архиепископ Евстафий учредил на 

греческом языке чин богослужения, освятил первый в Мцхете храм во имя 

двенадцати апостолов, устроенный но образцу Цареградского и, заповедав 

юной церкви Христовой мир, вернулся в Антиохию. Епископом Иберии стал 

пресвитер Иоанн, который находился в зависимости от Антиохийского 

престола. 

Несколько лет спустя, благочестивый царь Мириан отправил к царю 

Константину новое посольство с просбьой прислать в Иберию как можно 

больше священников, чтобы никто в его царстве не был лишен возможности 

слышать слово спасения, и чтобы вход в благодатное и вечное Царство 

Христово был открыт для всех. Еще он попросил прислать в Грузию 

искусных зодчих, для возведения каменных храмов. Константин Великий со 

святой любовью и радостью исполнил просьбу Мириана. Послам Мириана, 

он вручил, кроме золота и серебра, подножие животворящего древа креста 

Господня, который в это время уже был обретен (в 326 г. по Р. Хр.) святою 

Еленою, матерью Константина Великого. Получили послы и один из гвоздей, 

которыми были пригвождены к кресту пречистые руки Господни. Еще им 

были даны кресты, иконы Христа Спасителя и Пресвятой Девы Богородицы, 
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а также и мощи святых мучеников для основания храмов в их память.К 

радости Мириана его сын и наследник Бакурий, живший в Риме заложником, 

был отпущен к своему отцу. 

Совершив в Кахетии последнее дело своего апостольского служения, 

уничтожив идолопоклонство в Иберийской стране, святая Нина получила от 

Бога откровение о приближении своей кончины. Царю Мириану она 

поведала об этом в письме, призывая на него и на его царство вечное 

благословение Божие и Пречистой Девы Богоматери и ограждение 

неодолимою силою Креста Господня. Далее она писала: «Я же, как 

странница и пришелица, ухожу теперь из этого мира и пойду путем своих 

отцов. Прошу тебя, царь, пришли ко мне епископа Иоанна, чтобы 

приготовить меня в вечный путь, ибо близок уже день моей смерти» 33.  

Письмо было отправлено с царицей Софией. Прочитав его, царь 

Мириан, с придворными и освященным клиром, во главе с епископом, 

поспешно отправились к умирающей Нине и застали ее еще в живых. 

Многочисленная толпа народа, окружая смертное ложе святой, орошала его 

слезами, а многие больные получали через прикосновение к нему исцеление. 

В последние часы, святая Нина, по неотступной просьбе плакавших у ее ложа 

учениц, рассказала им о своем происхождении и своей жизни. Ее рассказ 

записывала Саломия Уджармская. На основании этих записей составлялись и 

все последующие сказания о святой Нине. 

Святая Нина говорила: «Пусть будет описана моя бедная и ленивая 

жизнь, чтобы она была известной и детям вашим, равно как - и вера ваша и 

любовь, которою вы возлюбили меня. Пусть даже отдаленные потомки ваши 

знают о тех знамениях Божьих, которые вы удостоились видеть своими 

                                           

33 Житие святой равноапостольной Нины просветительницы Иберии на русском языке изложенные по 

руководству Четьих-Миней св. Димитрием митр. Ростовским. Кн. 1. М., 1910. Месяц январь, день 14-й. Рпр. 

2012 
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глазами и которых вы – свидетели»34. Затем она преподала несколько 

наставлений о вечной жизни, благоговейно причастилась из рук епископа 

спасительных Таин Тела и Крови Христовых, завещала предать погребению 

тело ее в той же убогой палатке, где она теперь лежит, чтобы новооснованная 

Кахетинская церковь не осталась сиротствующею, и с миром предала дух 

свой в руки Господни35. 

Святая Нина мирно отошла ко Господу в 335 году. Царь, духовенство и 

народ, скорбя о ее праведной кончине, хотели перенести ее честное тело в 

соборную Мцхетскую церковь. Однако. им не удалось сдвинуть гроб 

подвижницы с избранного ею места упокоения. Тогда на этом месте царь 

Мириан основал, а сын его царь Бакур завершил и освятил храм во имя 

сродника святой Нины, святого великомученика Георгия. Позже здесь был 

основан женский монастырь во имя святой Нины. Мощи святой, по ее 

повелению сокрытые под спудом, были прославлены многими исцелениями 

и чудесами. Грузинская Православная Церковь, с согласия Антиохийского 

Патриархата, наименовала просветительницу Грузии равноапостольной и, 

причислив к лику святых, установила ее память 14 января, в день ее 

блаженной кончины. 

Тело святой Нины было скрыто под спудом. Всеблагой Бог прославил 

ее мощи нетлением. Впоследствии в Грузии не было принято открывать 

мощи святых. У гроба святой Нины происходили многочисленные и 

непрерывные знамения и чудеса. «Эти благодатные знамения, святая и 

ангелоподобная жизнь и апостольские труды святой Нины, которые она 

предприняла и со славою докончила, побудили юную церковь Иберийскую 

признать святую Нину, с благословения церкви Антиохийской, 

равноапостольною просветительницею Иберии, присоединить ее к лику 

                                           

34 Там же. 
35 Житие святой равноапостольной Нины просветительницы Иберии на русском языке изложенные по 

руководству Четьих-Миней св. Димитрием митр. Ростовским. Кн. 1. М., 1910. Месяц январь, день 14-й. Рпр. 
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святых и установить в честь ее ежегодный праздник 14-го января, в день ее 

блаженной кончины»36. Дата установления этого праздника точно 

неизвестна. Вероятно, он был установлен вскоре после смерти святой Нины, 

потому что, спустя немного времени после этого, в Иберии начали освящать 

храмы во имя святой равноапостольной Нины. До сих пор сохранилась 

небольшая каменная церковь в честь святой Нины, расположенная напротив 

Мцхета. Ее построил царь Вахтанг Гург-Аслан на той горе, с которой святая 

Нина повергла своею молитвою идола Армаза. 

После перехода этих земель под управление Русской Православной 

Церкви почитание святой Нины равноапостольной продолжилось. Экзархи 

Грузии, стоящие во главе Иберийской церкви, освятили во имя 

равноапостольной Нины множество церквей Больше всего храмов во имя 

святой равноапостольной Нины было в зданиях женских училищ 

Бывший экзарх Грузии, впоследствии предстоятель Всероссийской 

церкви, митрополит Исидор, перевел с грузинского языка на славянский 

службу святой равноапостольной Нине, и издал ее в 1860 году, с 

благословения Святейшего Синода, для церковного употребления. 

Иберийская православная церковь, старшая сестра Российской церкви, 

заслуженно прославляет свою основательницу, святую Нину, как 

равноапостольную, просветившую святым крещением всю Иберийскую 

страну и обратившую к Христу многие тысячи душ. Ибо, если будет, как уста 

Божии тот, кто одного грешника обратит от ложного пути его (Иак.5:20) и 

извлечет драгоценное из ничтожного (Иер.15:19); то - насколько же больше 

оказалась поистине устами Божьими та, которая обратила к Богу от 

гибельного языческого обольщения столько народов, не ведавших прежде 

                                           

36 Житие святой равноапостольной Нины просветительницы Иберии на русском языке изложенные по 
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истинного Бога! Она присоединилась к сонму святых в Царствии Христа 

Бога нашего. 

О святом кресте из виноградных лоз, который Матерь Божия вручила 

святой Нине, известно, что до 458 года по Р. Хр. он сохранялся в Мцхетском 

соборном храме. После начала гонений на христиан со стороны 

огнепоклонников Святой крест был взят из Мцхета иноком Андреем и 

перенесен им в область Тарон, в Армении, тогда еще единоверной с Грузией. 

В Армении крест первоначально хранился в церкви святых апостолов, 

называвшейся у армян Газар-Ванк (Собор Лазаря). Когда и там начались 

гонения персидских магов, истреблявших все, почитаемое у христиан, 

Святой крест Нины попеременно скрывали в армянских крепостях Капофти, 

Ванаке, Карсе и в городе Ани. 

Укрывание креста из виноградных лоз продолжалось до 1239 года по Р. 

Хр. В это время Грузинская царица Русудань, вместе со своими епископами, 

выпросила у монгольского воеводы Чармагана, завладевшего тогда городом 

Ани, чтобы Святой крест Нины был возвращен в Грузию, которой он 

изначально принадлежал. Возвращенный Святой крест был снова поставлен 

в Мцхетском соборном храме. Но и здесь он нашел только временный покой.  

Крест Нины, во избежание поруганий со стороны врагов, много раз опять 

приходилось укрывать в горах, то - в храме Святой Троицы, который и до сих 

пор стоит на малой горе Казбек, то в крепости Анануре, в древнем храме 

Божией Матери. 

Митрополит грузинский Роман, отправляясь из Грузии в Россию в 1749 

году, тайно взял с собою крест Нины и вручил его проживавшему тогда в 

Москве царевичу Бакару Вахтанговичу. Потом примерно пятьдесят лет крест 

оставался в селе Лыскове, Нижегородской губернии, в имении грузинских 

князей, потомков переселившегося в Россию в 1724 году царя Вахтанга. Внук 

Бакара, князь Георгий Александрович, поднес в 1808 году крест Нины 

императору Александру Павловичу. Александру I было благоугодно вернуть 

в Грузию принадлежащую ей эту великую святыню. С того времени этот 
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символ апостольских трудов святой Нины сохранялся в Тифлисском 

Сионском кафедральном соборе, близ северных врат алтаря в окованном 

серебром киоте. Верхняя доске киота была украшена чеканным 

изображением святой Нины и чудес, совершенных чрез нее силою честного и 

животворящего Креста. 

Таким образом, святая равноапостольная Нина своими деяниями и 

подвигами связала и Иберию и Русь с первыми свидетельствами о 

Пришествии Сына Божия и Его крестных муках во спасение человека. Её 

жизнь – это образец служения Господу и людям, которых она, исполняя 

заповедь и движимая чудом веры, любила и вела ко Господу. 
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Глава II. Продолжательница деяний равноапостольных жен (I-

Vвв.) великая княгиня Киевская Ольга (Xв.) 

II.1. Княгиня Ольга до принятия Крещения 

 

Роль святой равноапостольной Ольги в привнесении христианства в 

Киевскую Русь продолжает изучаться. Но в национальной памяти она 

остается величественной женщиной, обладавшей несокрушимой волей и 

высоким достоинством, несокрушимым мужеством и государственным умом. 

Святая Ольга, презрев слабости княжеской вдовы, на многие годы 

встала во главе огромного, еще формирующегося государства и стала 

достойна выпавшего ей исторического жребия. Именно она промыслом 

Божиим сделала выбор, который определил последующую судьбу России, а 

самой княгине определил церковное почитание как равноапостольной. 

Имя Княгини Ольги находится в истоке русской истории, и связано с 

величайшими событиями основания первой династии Рюриковичей., с 

первым утверждением на Руси христианства и ярких черт западной 

цивилизации. Она была княгиней, которой пришлось после гибели мужа, 

стать правительницей вместо сына. Сначала Святослав был мал, потом, став 

взрослым, увлекался внешней политикой в ущерб внутренней. После смерти 

простой народ назвал Ольгу хитрой, церковь – святой, история - мудрой. 

В источниках и обширной исторической литературе много 

противоречий в описании начала жизненного пути княгини. По наиболее 

распространенной версии, будущая великая святая родилась на севере Руси 

— в селении Выбутовская весь, недалеко от древнего русского города 

Пскова, тогда еще, кажется, не существовавшего. Идут споры о ее 

принадлежности к варягам или славянам. Исследователи все еще не пришли 

к единому мнению о происхождении имени Ольга. По свидетельству 

Иоанносвкой летописи, славянское имя Ольги было Прекраса, и лишь после 

её первого брака с Вещим Олегом (факт более, чем спорный), якобы, он 

назвал ее – может быть, в честь своего имени «Вольгой». До сих пор не 



41 

 

установлено, какого корня это имя, Ольга и Олег имеют созвучные 

скандинавские имена Хельга и Олаф. Но они напоминают и русские 

волшебно–народные с названия. «Вольга» и «Волх»,. Это были богатырские, 

былинные имена, отразившиеся в названиях рек Волхов и Волга. 

Легендарен возраст этой русской княгини. Летописи сообщают о браке 

Ольги с киевским князем Игорем под 903 годом; получается, что Ольга 

родилась в 80-е или в самом начале 90-х годов IX века. (По другим 

летописям, Игорь женился в 912 году на 10-летней Ольге.) Однако известно, 

что большинство летописных дат нашей начальной истории проставлены 

летописцем, что называется, "задним числом", и их можно принимать лишь 

условно. Это относится и к дате женитьбы Игоря, и к предполагаемому 

времени рождения княгини Ольги. Скорее всего, княгиня появилась на свет 

значительно позже. Во всяком случае, своего первенца Святослава Ольга 

родила около 942 года, а значит, была в то время еще не совсем пожилой 

женщиной37. 

Не прекращаются научные дискуссии и о социальном статусе Ольги до 

брака с Игорем. В летописных сводах то говорится о ее простом 

происхождении, то утверждается, что Ольга была внучкой Гостомысла - 

человека призвавшего варяга Рюрика править Русью. Иоакимовская летопись 

уточняет, что Ольга (Хельга, Вольга) принадлежала к роду князей Изборских 

- одной из древнерусских княжеских династий. 

По одной из версий, родиной Ольги была даже болгарская Плиска или 

Плескувия. Однако народное предание называет Ольгу уроженкой села 

Выбутина (Лыбутина), что в окрестностях русского Пскова. Есть и легенда 

об основании ею Пскова. Записан трогательный рассказ о чуде, о небесных 

лучах, просиявших над местом будущего кремля Псковского и пророчество 

Ольги относительно будущей славы Пскова. Но научная история опровергает 

                                           

37  Карпов А. Ю. Святая равноапостольная княгиня Ольга Официальный сайт Троицкого архиерейского 

собора.  г. Сумы.  
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эту легенду. Несомненно, Псков древнее Ольги и существовал еще до 

пришествия варягов, однако легенда подтверждает то, что в Пскове 

существовал особый культ Ольги. В «Повести временных лет» Нестор 

говорит: «И сани ея стоят в Плескове и до сего дня». Таким образом, потомки 

искусственно избрали Псков в качестве родины Ольги. 

В житии святой Ольги сохранилось некое народное воспоминание о 

ней, о том ее «доминантном качестве», которое, проявившись в юности, 

стало определяющим на всю дальнейшую жизнь. Вот фрагмент из жития 

благоверной равноапостольной княгини Ольги (по святителю Димитрию 

митрополиту Ростовскому). 

«Князь Игорь, достигнув юношеского возраста, занимался охотой. 

Случилось ему, во время охоты по окрестностям Новгорода, зайти в пределы 

Пскова; выслеживая зверя около помянутой веси Выбутской, (весь 

Выбутская, — село Выбутино или Лабутино в двенадцати верстах от Пскова 

вверх по реке Великой. В начальной Летописи (под 903 г.) сказано, что 

родиной блаженной Ольги был Псков, откуда и привел ее Олег Игорю, и где 

она была, вероятно, дочерью одного из наместников или бояр) он увидел на 

другой стороне реки место, удобное для лова, но не мог туда попасть за 

неимением лодки. Спустя немного времени Игорь заметил какого-то юношу, 

плывшего в лодке; призвал его к берегу, он велел себя перевезти на ту 

сторону реки. Когда они плыли, Игорь; внимательнее всматриваясь в лицо 

гребца, увидел, что последний не юноша, а девица; то и была блаженная 

Ольга, выделявшаяся своею красотою. Красота Ольги уязвила сердце Игоря; 

в нем разгорелась похоть; и он начал прельщать ее словами, склоняя к 

нечистому плотскому смешению. 

Блаженная же Ольга, уразумев помыслы Игоря, пресекла беседу его, 

обратившись к нему, точно мудрый старец, с таким увещанием: «Зачем 

смущаешься, князь, замышляя дело неисполнимое?... Прошу тебя, 

послушайся меня и подави в себе эти нелепые и позорные помышления, 

которых нужно стыдиться: вспомни и подумай, что ты князь, а князю для 
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людей должно быть, как правителю и судье, светлым примером добрых дел; 

ты же теперь близок к какому беззаконию?! Если сам ты, побежденный 

нечистою похотью, будешь совершать злодеяния, то как же ты будешь 

удерживать от них других и судить справедливо своих подданных? Оставь 

такое бесстыдное вожделение, которого гнушаются честные люди; и тебя, 

хотя ты и князь, последние могут возненавидеть за это и предать позорному 

осмеянию. Да и то знай, что, хотя я и одна здесь и бессильна по сравнению с 

тобой, ты все-таки не одолеешь меня. Но если бы даже ты мог и одолеть 

меня, то глубина этой реки мне тотчас же будет защитой: лучше мне умереть 

в чистоте, похоронив себя в сих водах, чем быть поруганным моему девству. 

Такие увещания к целомудрию, обращенные блаженною Ольгою к Игорю, 

образумили последнего, пробудив в нем чувство стыда. Он молчал, не находя 

слов для ответа; так они переплыли реку, а потом расстались. И удивился 

князь, столь выдающемуся разуму и целомудрию юной девицы»38. 

Действительно, подобный поступок блаженной Ольги достоин 

удивления: не зная истинного Бога и Его заповедей, она обнаружила такой 

подвиг в защите целомудрия, тщательно охраняя чистоту своего девства, она 

образумила юного князя, укротив его похоть словами мудрости, достойными 

ума мужа. 

Конечно, это легенда, но легенда – не миф. В этой легенде большая 

внутренняя правда. Если самого случая подобного и не было, то его 

изложение – прекрасный повод показать целомудренный образ Ольги, образ 

цельной личности, наделенной настоящим чувством собственного 

достоинства и житейски мудрой39. 

                                           

38 Преставление блаженной княгини Ольги, во святом крещении Елены //  Жития святых на русском 

языке изложенные по руководству Четьих-Миней св. Димитрия Ростовского : в 12 кн. –  Репр. воспр. 

1910 г. – М., 2012. – Кн. 11 : Месяц июль, день 11-й. – С. 304. 

 
39 Ишимова А.О. .Большая энциклопедия истории России. Москва, ОЛМА-ПРЕСС, 2003. 
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После убийства в 945 году правителя Киевской Руси князя Игоря, 

Ольга осталась одна с сыном-наследником Святославом. Так как по возрасту 

Святослав ещё не мог править, то княгиня Ольга стала полновластной 

правительницей Русской земли. В древнерусском праве были закреплены 

права так называемой, «матерой вдовы», т.е. матери наследника-сироты, 

взявшей на себя мужские хозяйственные и социальные функции. Поэтому 

она и мстила убийцам мужа как бы вместо маленького правителя 

государства, а бояре и дружина повиновались ей. Обычай кровной мести в 

раннем средневековье был нормой обычного права. Но простому убийству 

Ольга предпочла придать государственно-ритуальный характер. 

Легенда о мести Ольги в летописном своде начинается рассказом о 

сватовстве к ней древлянского князя Мала. Ольга якобы ответила послам, что 

хочет воздать им великую честь и что они могут принести сватов в ладьях к 

ее терему. Ладья имела сакральный смысл, так как использовалась у 

язычников-русов в погребении знатного человека. Следовательно, Ольга 

предложила древлянам как бы лечь в гроб. Далее повествуется , что утром 

доверчивые древляне дали понести себя в ладье в качестве оказания им 

“великой чести”. Ольга же велела сбросить их в глубокую яму и закопать 

живыми. Памятуя о мучительной смерти казненного древлянами мужа, 

княгиня коварно спросила у обреченных: “ Добра ли вам честь?” Послы ей 

будто бы ответили: “Хуже Игоревой смерти” (греческий историк Лев Дьякон 

сообщал, что “ Игорь привязан был к двум деревам и разорван на части”). 

Встречая второе посольство древлянской аристократии, Ольга велела 

истопить баню и предложила гостям в ней искупаться с дороги. Древляне, не 

догадавшись, что Ольга намекает на обмывание покойников, послушно 

отправились туда. Ольгины слуги заперли за ними дверь и подожгли баню. 

Лучшие люди древлянской земли заживо сгорели, а вдова отправилась в их 

землю совершать там тризну по убитому мужу. Напившиеся до бесчувствия 

на тризне древляне были порублены дружиниками Ольги. Летопись называет 

явно легендарное количество истребленных древлян – пять тысяч. 
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В сказании о мести Ольги легко прослеживается эпическая 

назидательность. Обман, жестокость, коварство и другие действия княгини-

язычницы, мстящей за убийство мужа, прославляются летописцем как 

высший, справедливый суд и отнюдь не осуждаются. Такое восприятие 

описываемых событий соответствовало менталитету людей эпохи раннего 

средневековья. В завуалированной форме придворный летописец выразил 

исходящую от киевского престола угрозу непременно покарать любого врага. 

По преданию в поход на древлян Ольга брала с собой маленького сына, 

чтобы обозначить главного мстителя за Игоря. В рассказе летописца есть и 

черты исторической реальности. Так, реальным фактом является поход 

Ольги на столицу древлян – Искоротень и его сожжение. 

После покорения древлян, Ольга занялась реформой налогообложения. 

Трудно сказать, сделала ли она это из-за невозможности, как женщине, 

участвовать в большой войне, или по Божественному Промыслу ей было 

дано предвидеть важность государственного устройства в существующих 

границах Киевской Руси. Летопись приписывает княгине участие в мирных 

походах на далекие окраины не спокойного государства для установления 

уроков и погостов. Они были установлены и в Новгороде. Тем самым этому 

вольному городу было дано понять его подчиненной положение по 

отношению к Киеву. 

Историк Н.М. Карамзин считал, что Ольга повела себя как первый 

государь Руси, вспомнив о мирных обязанностях власти. Ежегодное 

установление размеров дани и четкое указание мест их сбора сделало 

процесс сбора налогов более безопасным для собирателей дани. Так как на 

эти должности назначались дружинники, то они оценили мудрость 

правительницы. Может быть, этим объясняется тот удивительный авторитет, 

который она приобрела у дружины и мирного населения. Такое впечатление 

складывается из-за отсутствия в летописях за те годы упоминаний о 

недовольстве подданных и дружины. 
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По имеющимся источникам трудно судить о духовном развитии Ольги. 

Но ее последующий приход к Вере Христовой наводит на мысли о том, что 

эта мудрая женщина глубоко задумывалась не только над земными 

государственными делами. 

 

2.2. Крещение Ольги и её деяния на Руси 

 

Следующим подвигом Ольги стало введение христианства среди 

русских людей. Придя к решению о принятии Святого Крещения, она 

совершила его единолично. Княгиня не посчитала мудрым силой привести к 

купели сына и поданных. Ольга полагала, что истинную веру невозможно 

обрести насильно. Некоторые историки предполагают, что она начала 

исповедовать Христианство в Киеве еще до ее крещения, а, вернувшись из 

Царьграда, нашла в своей столице множество последователей. Христианство 

среди киевлян существовало еще до Аскольда и Дира, проникая туда через 

греков, прибывавших на Русь по торговым делам. 

Поручив Киев подросшему сыну Святославу, Ольга отправилась с 

большим флотом в Константинополь. Древнерусские летописцы называют 

это деяние Ольги "хожением". В нем было и религиозное паломничество, и 

дипломатическая миссия, и демонстрация военного могущества Руси. Но 

самое главное, что "Ольга захотела сама сходить к грекам, чтобы своими 

глазами посмотреть на службу христианскую и вполне убедиться в их учении 

об истинном Боге", - повествуется в житии святой Ольги.  

Ольга вложила в укрепление христианства ту же последовательную 

настойчивость, какую вложила в укрепление государства, и ту же 

организационную способность. После принятия христианства до самой 

смерти (14 лет) она проповедовала христианство. Но в чем же подвиг святой 

Ольги? Согласно ее житию, святой Полиевкт, патриарх 

Константинопольский, благословляя св. Ольгу, обращается к ней после ее 

первого причастия со словами: «Благословенна ты среди жен Российских, 
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ибо ты, оставив тьму, взыскала истинного света; возненавидев идольское 

многобожие, ты возлюбила единого истинного Бога; ты избежала вечной 

смерти, обручившись жизни бессмертной. Отселе тебя будут ублажать сыны 

Российской земли»40. 

Летописное сказание о предшествовавших крещению Ольги событиях 

весьма своеобразно. Ольга несколько месяцев ждала когда ее примет 

император. Ее достоинство великой княгини получает тяжкое испытание, как 

и испытывается ее стремление получить истинную веру, стать сопричастной 

вере через Святое Крещение. Главное испытание выпало ей перед самым 

крещением. Согласно сведениям летописи, византийский император сделал 

ей предложение о браке. Ольга, якобы, сделала укор императору о 

невозможности думать о браке до крещения. Она попросила императора быть 

ее восприемником, т.е. крестным отцом. Когда же после крещения император 

вернулся к своему предложению «руки и сердца», Ольга напомнила ему, о 

недопустимости брака между «кумовьями». Император восторженно 

изумился хитрости славянки. 

В этом легендарном повествовании есть безусловная историческая 

основа, но есть и искажение, возможно, «по разуму» сохранивших предание. 

Во главе Византийской империи тогда действительно был Константин 

Порфирогенет (т. е. «Багрянородный»). Ему был присущ незаурядный ум (он 

автор знаменитой книги «Об управлении империи», в которой содержится и 

известие о начале Российской Церкви). Константин Порфирогенет был 

прожженный удачливый политик. Несомненно, он знал о невозможности 

брака между крестным отцом и крестной дочерью. В этом эпизоде видна 

«натяжка» летописателя. Брачное предложение могло быть в духе 

знаменитого византийского коварства, а не простодушного восхищения 

княгиней-варваркой.  

                                           

40 Хрестоматия по истории России. Москва: Международные отношения, 1994. С. 43. 
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Подтекст этого предложения мог бы звучать так. «Ты, пришелица, 

княгиня далекого, но мощного государства, которое населяют честолюбивые 

воители, не раз уже потрясавшие стены «столицы мира» Царьграда, где 

сейчас ты ищешь истинной Веры. О том, каков воин твой сын, Святослав, 

слава гремит по всем странам и нам известна. И о тебе мы знаем, сколь ты 

сильна духом, властная рука твоя держит в покорности множество племен, 

населяющих твою землю. Так зачем же пришла ты, княгиня из рода 

завоевателей-честолюбцев? Действительно ли ты хочешь получить истинную 

Веру и только? Вряд ли! И я, император, и мой двор подозреваем, что, 

приобретая крещение и становясь нам единоверной, ты хочешь приблизиться 

к трону византийских императоров. Посмотрим, как ты обойдешься с моим 

предложением! Так ли ты мудра, как об этом идет слава! Ведь отказать 

императору впрямую – это пренебрежение оказанной «варварке» честью, 

прямое оскорбление императорскому трону. А если ты, княгиня, несмотря на 

свой солидный возраст, согласишься стать императрицей Византии, то тогда 

ясно, зачем ты к нам пришла. Ясно, почему ты, несмотря на уязвленную 

гордость, месяцами ждала императорского приема! Ты такая же 

честолюбивая и коварная, как и все твои предки варяги. Но мы не допустим, 

чтобы вы, варвары, были на троне благородных ромеев. Ваше место – место 

наемных воинов - служить ромейской империи»41. Этот гипотетический 

монолог исчерпывает содержание предложения Константина 

Багрянородного. Благодаря своей находчивости и  мудрому ответу, Ольга 

сразу получила желаемое – Крещение в Православную Веру. 

Ее ответ был достоин и политика, и христианки. Вот его смысл. «За 

честь породниться с великим Македонским (так называлась правящая тогда 

династия) императорским домом благодарю. Давай, император, породнимся. 

Но родство наше будет не по плоти, а духовное. Будь моим восприемником, 

крестным отцем!». А, как бы, в скобках следует: «Мне, княгине, и нам, 

                                           

41 История России в лицах. V-XX вв.  Москва: Русское слово, 1997. С. 88. 
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русским христианам, нужна истинная, спасительная Вера, которой вы, 

византийцы, богаты. И только. А ваш залитый кровью, опозоренный всеми 

пороками и преступлениями трон нам не нужен. Мы будем созидать свою 

страну на основании общей с вами Веры, а остальное ваше (и трон тоже) 

пусть остается у вас, как данное Богом на ваше попечение». Такова суть 

ответа святой Ольги, который открыл ей и России путь к Крещению. Это и 

был подвиг! И искомая вера была получена, и честь России была спасена, и 

исторический выбор для России сделан!42 

Святая Ольга – равноапостольная благоверная княгиня. 

Равноапостольная, потому что проповедовала Христа в пределах России. 

Проповедовала не только своим примером крещения, которому, конечно, 

последовали многие, как было принято следовать за своим князем, княгиней. 

Известно, что она созидала храмы в разных концах древней Руси, даже на 

берегах реки Наровы. 

Ряд исследователей предполагает, что жена князя Игоря княгиня Ольга 

крестилась 1050 лет назад. Существует и устойчивое мнение, что крестилась 

равноапостольная княгиня в Киеве в 955 г., (поскольку сюжет этот подробно 

описан в "Повести временных лет" именно под 955 годом), а путешествие в 

Византию предприняла в 957 г., будучи христианкой. Документальные 

исторические источники не дают однозначного ответа на этот вопрос. 

Житие так повествует о трудах Ольги: "И управляла княгиня Ольга 

подвластными ей областями Русской земли не как женщина, но как сильный 

и разумный муж, твердо держа в своих руках власть и мужественно 

обороняясь от врагов. И была она для последних страшна, своими же людьми 

любима, как правительница милостивая и благочестивая, как судия 

праведный и никого не обидящий, налагающий наказание с милосердием, и 

награждающий добрых; она внушала всем злым страх, воздавая каждому 

                                           

42 : Гринев Н. Подвиг Святой благоверной равноапостольной княгини Ольги и историческая судьба России. 

Интернет-издание Православие и мир, 2008. 
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соразмерно достоинству его поступков, во всех делах управления она 

обнаруживала дальновидность и мудрость. При этом Ольга, милосердная по 

душе, была щедродательна нищим, убогим и малоимущим; до ее сердца 

скоро доходили справедливые просьбы, и она быстро их исполняла... Со всем 

этим Ольга соединяла воздержанную и целомудренную жизнь, она не хотела 

выходить вторично замуж, но пребывала в чистом вдовстве, соблюдая сыну 

своему до дней возраста его княжескую власть. Когда же последний 

возмужал, она передала ему все дела правления, а сама, устранившись от 

молвы и попечений, жила вне забот управления, предаваясь делам 

благотворения"43. 

Таинство Крещения совершил над ней патриарх Константинопольский 

Феофилакт (933-956 гг.), а восприемником из купели (крестным отцом) стал 

император Константин Багрянородный (912-959 гг.), оставивший в своем 

сочинении "О церемониях византийского двора" подробное описание 

церемоний во время пребывания Ольги в Константинополе. При крещении 

княгиня удостоилась имени святой равноапостольной Елены (древнегреч. 

"факел". - С. М.), много потрудившейся в распространении христианства в 

огромной Римской империи и обретшей Животворящий Крест, на котором 

был распят Господь. 

На одном из приемов княгине было поднесено золотое, украшенное 

драгоценными камнями блюдо. Ольга пожертвовала его в ризницу собора 

Святой Софии, где его видел и описал в начале XIII в. русский дипломат 

Добрыня Ядрейкович, впоследствии архиепископ Новгородский Антоний: 

"Блюдо велико злато служебное Ольги Русской, когда взяла дань, ходивши в 

Царьград: во блюде же Ольгине камень драгий, на том же камни написан 

Христос". 

                                           

43 Цит по: История России с древнейших времен до конца XVII века / Под ред. А.Н. Сазарова, А.А. 

Новосельцева. Москва, АСТ, 1996. С. 146-147. 
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Патриарх благословил новокрещенную княгиню крестом, вырезанным 

из цельного куска Животворящего Древа Господня. На кресте была надпись: 

"Обновися Русская земля Святым Крестом, его же приняла Ольга, 

благоверная княгиня". После включения Киева в Великое княжество 

Литовское Ольгин крест был похищен из Софийского собора и вывезен 

католиками в Люблин. Дальнейшая его судьба неизвестна.  

В Киев Ольга вернулась с иконами, богослужебными книгами, а 

главное - с твердой решимостью обратить свой народ в христианство. Она 

воздвигла храм во имя святителя Николая над могилой Аскольда - первого 

киевского князя-христианина. С проповедью веры она отправилась на родной 

Север.  

Святая Ольга положила начало особенного почитания на Руси 

Пресвятой Троицы. Бытовало повествование о видении, которое было ей 

возле реки Великой, неподалеку от родного села. Она увидела, что с востока 

сходят с неба "три пресветлых луча". Обращаясь к своим спутникам, бывшим 

свидетелями видения, Ольга сказала пророчески: "Да будет вам ведомо, что 

изволением Божиим на этом месте будет церковь во имя Пресвятой и 

Животворящей Троицы и будет здесь великий и славный град, изобилующий 

всем". На этом месте Ольга воздвигла крест и основала храм во имя Святой 

Троицы. Он стал главным собором Пскова, именовавшегося с тех пор 

"Домом Святой Троицы". Таинственными путями духовного преемства через 

четыре столетия это почитание передано было преподобному Сергию 

Радонежскому44. 

Как это нередко бывает, преуспев в обращении в свою веру 

посторонних людей, Ольга столкнулась с сопротивлением единственного 

любимого сына. Святослав постоянно ходил на войну, успешно бил вятичей, 

хазар, ясов и касогов, болгар и греков. Некоторые его походы не только 

прославили Русь, но и раздвинули ее границы. Вопреки материнским 

                                           

44 Пчелов Е.В. Монархи России. Москва: ОЛМА-ПРЕСС, 2004. С 247. 
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усилиям, Святослав оставался язычником. По его приказу был убит 

племянник Ольги Глеб. Но некоторые историки пишут, что Святославе не 

крестился только из-за боязни насмешек со стороны своей языческой 

дружины, которую чтил. 

Ольга горько пеняла сыну:"...сожалею о том, что хотя я и много учила 

и убеждала оставить идольское нечестие, уверовать в истинного Бога, 

познанного мною, а ты пренебрегаешь этим, и знаю я, что за твое 

непослушание ко мне тебя ждет на земле худой конец, и по смерти - вечная 

мука, уготованная язычникам. Исполни же теперь хоть эту мою последнюю 

просьбу: не уходи никуда, пока я не преставлюсь и не буду погребена; тогда 

иди куда хочешь. По моей кончине не делай ничего, что требует в таких 

случаях языческий обычай; но пусть мой пресвитер с клириками погребут по 

обычаю христианскому мое тело; не смейте насыпать надо мною могильного 

холма и делать тризны; но пошли в Царьград золото ко святейшему 

патриарху, чтобы он совершил молитву и приношение Богу за мою душу и 

раздал нищим милостыню45". 

Слушая мать, Святослав горько плакал и обещал исполнить все 

завещанное ею, отказываясь только от принятия святой веры. Накануне 

смерти блаженная Ольга впала в крайнее изнеможение, причастилась; все 

время пребывала в усердной молитве к Богу и Пречистой Богородице; 

призывала всех святых. Особенно усердно она молилась о просвещении по ее 

смерти земли Русской; предвидя будущее, неоднократно предсказывала, что 

Бог просветит людей земли Русской и многие из них будут великими 

святыми46. 

                                           

45 История России в лицах. V-XX вв.  Москва: Русское слово, 1997. С. 106.  
46 Преставление блаженной княгини Ольги, во святом крещении Елены //  Жития святых на русском языке 

изложенные по руководству Четьих-Миней св. Димитрия Ростовского : в 12 кн. –  Репр. воспр. 1910 г. – М., 

2012. – Кн. 11 : Месяц июль, день 11-й. – С. 326. 
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11 июля 969 г. святая Ольга скончалась. "И плакали по ней плачем 

великим сын ее и внуки, и все люди47". Пресвитер Григорий в точности 

выполнил ее завещание. 

Святая равноапостольная Ольга была канонизирована на соборе 1547 

года, который подтвердил ее повсеместное почитание на Руси еще в 

домонгольскую эпоху. 

 

II.3. Почитание святой равноапостольной великой княгини Ольги 

 

Заложенный Ольгой в Киеве деревянный храм Святой Софии, 

Премудрости Божией сгорел в страшном пожаре, охватившем Киев в 1017 

году. Великий князь Киевский Ярослав Мудрый – правнук святой Ольги - на 

месте этого храма воздвиг к 1037 году каменный храм, который., после 

многочисленных перестроек, и сейчас украшает Киев. 

Среди фресок собора святой  Софии в Киеве есть и изображение святой 

Ольги в беседе с императором Константином Багрянородным. Считается, что 

эта фреске XI века, передала портретные черты святой равноапостольной 

княгини Ольги – великой в истории Русской Церкви и в истории России. 

Ольга была похоронена в земле (969) по христианскому обряду. Её 

внук князь Владимир I Святославич Креститель перенёс (1007) мощи святых, 

включая Ольгу, в основанную им церковь Десятинную церковь Успения 

Пресвятой Богородицы в Киеве и положил в саркофаг. Так было принято 

отдавать почести усопшим на Востоке. По Житию и монаху Иакову тело 

блаженной княгини сохранилось от тлена. Её «светящееся яко солнце» тело 

можно было наблюдать через окошко в каменном гробу, которое 

приоткрывалось для любого истинно верующего христианина, и многие 

находили там исцеление. Все же прочие видели только гроб. Скорее всего, в 

княжение Ярополка (970–978) княгиня Ольга начала почитаться как святая. 

                                           

47  Там же. С. 327. 
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Об этом свидетельствует перенесение её мощей в церковь и описание чудес, 

данное монахом Иаковом в XI веке. С того времени день памяти святой 

Ольги (Елены) стал отмечаться 11 июля, по крайней мере, в самой 

Десятинной церкви. Ее именем рано стали называть девочек не только на 

Руси, но и в Чехии. 

Языческое имя Ольги соответствует мужскому Олег (Хельги), что 

означает "святой". Хотя языческое понимание святости отличается от 

христианского, все равно оно предполагает в человеке особый духовный 

настрой, целомудрие, ум и прозорливость. Раскрывая духовное значение 

этого имени, народ Олега назвал Вещим, а Ольгу - Мудрой. Впоследствии 

святую Ольгу станут называть Богомудрой, подчеркивая ее главный дар, 

ставший основанием всей лествицы святости русских жен - премудрость. 

Сама Пресвятая Богородица - Дом Премудрости Божией - благословила 

святую Ольгу на ее апостольские труды. Строительство ею Софийского 

собора в Киеве - матери городов Русских - явилось знаком участия Божией 

Матери в Домостроительстве Святой Руси. Киев, т.е. христианская Киевская 

Русь, стала третьим Жребием Божией Матери по Вселенной, и утверждение 

этого Жребия на земле началось через первую из святых жен Руси - святую 

равноапостольную Ольгу. Христианское имя святой Ольги - Елена (в 

переводе с древнегреческого "Факел"), стало выражением горения ее духа. 

Святая Ольга (Елена) приняла духовный огонь, который не угас во всей 

тысячелетней истории Христианской России. Сама Пресвятая Богородица - 

Дом Премудрости Божией - благословила святую Ольгу на ее апостольские 

труды. Строительство ею Софийского собора в Киеве - матери городов 

Русских - явилось знаком участия Божией Матери в Домостроительстве 

Святой Руси. Киев, т.е. христианская Киевская Русь, стала третьим Жребием 

Божией Матери по Вселенной, и утверждение этого Жребия на земле 
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началось через первую из святых жен Руси - святую равноапостольную 

Ольгу48.   

Великая Ольга стала духовной матерью русского народа, через нее 

началось его просвещение светом Христовой веры. Святую 

равноапостольную Ольгу люди стали называть «Начальницей веры» и 

«корнем Православия» в Русской. Ольга стала равноапостольной 

проповедницей христианства на необъятных русских просторах. В 

летописных свидетельствах о ней немало хронологических неточностей и 

загадок, но вряд ли могут возникнуть сомнения в достоверности 

большинства фактов ее жизни, донесенных до нашего времени благодарными 

потомками святой княгини – устроительницы Русской земли.  

День памяти святой Ольги (Елены) стал отмечаться 11 июля (день 

кончины). Она почитается как покровительница вдов и новообращённых 

христиан. Считается, что она была прославлена еще до середины XIII века. 

Официально ее канонизировали на соборе 1547 года, который подтвердил 

повсеместное почитание ее на Руси еще в домонгольскую эпоху. Причислена 

к лику святой равноапостольной. Такой чести удостоились ещё только 5 

святых женщин в христианской истории (Мария Магдалина, первомученица 

Фекла, мученица Апфия, царица Елена и просветительница Грузии Нина). 

Сбылось материнское пророчество о злой кончине сына. Святослав, как 

сообщает летописец, был убит печенежским князем Курей, который отсек 

голову князя Киевского и из черепа сделал себе чашу, оковал золотом и во 

время пиров пил из нее.  

Исполнилось Ольгино пророчество о земле Русской. Молитвенные 

труды и дела святой Ольги подтвердилось величайшим деянием ее внука 

святого Владимира (память 15 (28) июля) - Крещением Руси. 

                                           

48 Костомаров Н.И. Собрание сочинений:. Санкт –Петербург6 Наука, 1994. Кн.5. Т.13. С.331. 
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Образы святых равноапостольных Ольги и Владимира, взаимно 

дополняя друг друга, воплощают материнское и отеческое начало русской 

духовной истории. 

Святые мощи княгини Ольги, перенесенные в 1007 году в 

сооруженную ее внуком Владимиром Десятинную церковь, с тех пор стали 

одной из наиболее почитаемых христианских реликвий Киева, объектом 

массовых паломничеств и поклонения, а также литературных 

реминисценций.  

В научном и общественно-религиозном сознании XIX - начала XX века 

незыблемой оставалась мысль о том, что останки княгини Ольги хранятся 

под спудом Десятинной церкви. В 1826 году возле северной стены 

возводимой по проекту В.П. Стасова новой каменной Десятинной церкви 

был открыт богато декорированный резьбой шиферный саркофаг. Несмотря 

на спорность атрибуции, считается, что именно в нем хранились мощи 

святой княгини Ольги. К счастью, это саркофаг сохранился до наших дней и 

даже выставлен на обозрение в музейной экспозиции Трапезной церкви 

Национального заповедника «София Киевская». 

В новой Десятинной церкви, возведенной в византийском стиле на 

старом месте, были собраны различные предметы, пробуждающие память 

прихожан о первокрестителях Руси - княгине Ольге и князе Владимире 

Великом. На месте открытия Ольгиной гробницы был устроен придел 

святого Николая. В нем на возвышении, имевшем вид надгробия, на 

почитаемом месте, где, согласно преданию, таились в недрах земли останки 

блаженной княгини Ольги, лежала серебряная доска с частицами мощей 

Печерских угодников и других святых. Тут же была выставлена на обозрение 

икона святой равноапостольной княгини Ольги в византийской одежде, с 

сосудом мира в руках как мироносицы русской земли. Икона эта, по мнению 

тогдашних киевских антикваров, представляла собой копию с греческой 

иконы, хранящейся в роде князей Белосельских и написанной, по их 

семейному преданию, в Царьграде сразу после крещения Ольги. С боку 
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иконы была помещена по-гречески надпись: «Сия есть княгиня племени 

росов; писал Григорий - живописец Константина Багрянородного». Этот 

«портрет» является поздней (конца XVIII—начала XIX в.) мистификацией 

Его авторство приписывалось поэту князю Александру Белосельскому-

Белозерскому (1752 - 1809 гг.). Прижизненные портретные (иконописные) 

изображения княгини Ольги неизвестны. Оригинал с этой подделки в XIX 

веке хранитлся в Третьяковской галерее в Москве. В 1887 году была 

выпущена литография этого изображения. 

В конце XIX века в Киеве торжественно отмечалось 900-летие 

Крещения Руси. Святой Синод выбрал для начала торжеств дату 11 июля 

1888 года в день памяти святой равноапостольной княгини Ольги. На этот 

день назначено было торжественное служение в Десятинной церкви, у 

гробницы святой Ольги  -  литургия, а после литургии - панихида по всем 

киевским князьям и княгиням древнего периода русской истории, 

содействовавшим распространению и утверждению христианства на Руси и 

погребенным в Киеве. По окончании панихиды был совершен крестный ход 

из Десятинной церкви в церковь Трехсвятительскую, или Васильевскую, 

которая была сооружена на месте, где стоял идол Перуна, и посвящена была 

Владимиром святому Василию Великому, имя которого он принял при 

крещении. 

Уподобление княгини Ольги святой Елене не было формальным или 

поверхностным. Во многих летописных списках последовательно проводится 

мысль о том, что «Божие имя ей речено в крещении Елена, как называлась 

первая христианская царица - мать Константина Великого»49. Духовный 

подвиг княгини Ольги и царицы Елены сходен по своей природе. Он был в 

обретении Креста в прямом и переносном значении. «Божественная же 

Елена, в Иерусалим пришедши на взыскание Честного креста и обретши 

                                           

49 Цит по.: Костомаров Н.И. Собрание сочинений:. Санкт –Петербург6 Наука, 1994. Кн.5. Т.13. С.325. 
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крест, создала церковь дивную, разрушив капище Афродитино на волчьей 

крови, созданное безбожними эллинами, и вернувшись много сыну о 

Христовой вере поведала50». 

Крест в культе Константина и Елены символизирует связь 

христианства с царской властью, преобразование ее в новую христианскую 

власть, для которой он становится оружием победы, орудием устроения 

земли. «Канон на Воздвижение» святого Кузьмы Майумского прославляет 

крест как победоносное оружие христианских князей: «Божественным судом 

преизбранные веселятся верные христианские Цари, хвалятся победоносным 

оружием, принявшим от Бога Крест Честной». В службе Константину и 

Елене 21 мая: «Оружие крепко царю нашему дал еси крест твой честный, им 

же царство на земли праведно, просияв благочестием, и царству небесному 

сподобился милосердием Твоим, тем же человеколюбное смотрение славим, 

Иисусе, Всесильне Спасе душим нашим»51. 

Миссия княгини Ольги и Владимира заключалась в обретении и 

утверждении креста духовного, что, в соответствии с тогдашними 

представлениями, сигнализировало всему христианскому миру о рождении 

государственности на Руси. Уподобление креста Древу Жизни 

демонстрирует «Канон княгине Ольге», созданный во второй половине XII 

века Кириллом Туровским. Прославляя княгиню Ольгу, он не случайно 

провозглашает ее «Матерью князей русских», которая насадила на Руси рай 

церковный и поставила среди него Крест как Животворящее Древо: 

«Богосажденный рай церковный создала, в нем же древо животное крест 

водрузила»52. 

                                           

50 Житие святого равноапостольного царя Константина и святой матери его Елены // Жития святых на 

русском языке изложенные по руководству Четьих-Миней св. Димитрия Ростовского : в 12 кн. – Репр. 

воспр. 1910 г. – М., 2012. – Кн. 9 : Месяц май, день 21-й. – С. 607-640. 

51 Там же.  
52 Гриценко З.А. Агиографические произведения о княгине Ольге // Литература Древней Руси. – М.,  1981. – С. 

28. 
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Для канонизации того или иного подвижника веры и благочестия 

необходимы три условия - обретение нетленных мощей, святость жития и 

дар чудотворения. Канонизационный процесс начинался с официального 

засвидельствования властями чудес, совершавшихся при гробе усопшего. 

Самое причисление к лику святых состояло в том, что в день успения святого 

или в день открытия его мощей или же в оба дня назначалось ежегодное 

церковное празднование его памяти. Для празднования памяти святого нужна 

была служба ему, а также требовалось, чтобы написано было и его житие. 

Празднество причтения к лику святых или канонизации состояло в том, что в 

назначенный день, в котором находились телесные останки или мощи 

усопшего подвижника, совершалось торжественное богослужение в храме. 

О чудотворениях возле гробницы княгини Ольги в Десятинной церкви 

пишет Иаков Мних: «Блаженная княгиня Ольга прославила Бога своими 

добрыми делами, и Бог прославил ее. В гробу, где лежит тело блаженной 

княгини Ольги, наверху устроено оконце, в котором видно почивающее 

нетленно ее тело. Кто с верою придет, отворится окно и увидит честное тело, 

лежащее цело. И удивляются верные такому чуду: сколько лет лежит ее тело 

в гробе том и не разрушается. И видя такое чудо славят Бога, дивящеся 

милостии Божейю же имать на святых своихъ. О дивное и страшное чудо, 

братье, и преславно! Достойно и похвалы всякой тело то честное: в гробе 

чело, акы спя, почивает. Поистине дивен Бог в святых своих. То видя, верь 

нии человеци прославять Бога, прославляющаго рабы своя. А другим же, кто 

не с верою приходят, не отворится оконце гробное, и не видят тела того 

честного, но токмо гроб. Так Бог прослави рабу свою Ольгу, русскую 

княгиню, нареченную в святом крещеньи Елена53». 

                                                                                                                                        

 
53 Цит по.: Гриценко З.А. Агиографические произведения о княгине Ольге // Литература Древней Руси. – М.,  

1981. – С. 28. 



60 

 

Вопрос о канонизации княгини Ольги поднимался, по всей 

вероятности, еще Ярославом Мудрым в середине XI века. Однако причтение 

к лику святых Владимира и Ольги состоялось только в XIII веке, возможно, в 

1284 году. Поздняя канонизация крестителей Руси объясняется нежеланием 

митрополитов-греков канонизировать их как первокрестителей, а не 

мучеников (подобно братьям- страстотерпцам Борису и Глебу) и отсутствием 

достоверных свидетельств о посмертных чудесах. Важной предпосылкой 

канонизации княгини Ольги была подготовка ее Жития. Однако, житийная 

литература о ней появляется только в XIII веке, достигая широкой 

популярности в XVI веке, когда на Церковном Соборе 1547 года было 

подтверждено повсеместное почитание ее памяти. Святая равноапостольная 

княгиня Ольга пользовалась должным почетом в восточно-христианском 

православном мире. Житие киевской святой было и остается весьма 

популярным среди южных славян. Еще в конце XIII - в XIV веке оно вошло в 

состав среднеболгарской и сербской редакций южнославянского «Пролога». 

И в наши дни остаются популярными на Балканах устные фольклорные 

сказания о княгине Ольге.54  

Портретные изображения Ольги есть в книжных миниатюрах. Самая 

древняя миниатюра, изображающая княгиню Ольгу, находится в греческой 

рукописи хроники Иоанна Скилицы, находящейся в Мадридской 

национальной библиотеке. Этот великопленый кодекс, содержащий сведения 

по истории X и XI веков был предметом особого интереса в Византии. 

Художник весьма искусно изобразил на одной многочисленных миниатюр 

княгиню Ольгу на приеме у византийского императора Константина 

Багрянородного во дворце Магнавре. Сопровождающая ее греческая надпись 

гласит: «Архонтисса руссов, жена Эльга по имени, которая пришла к царю 

Константину и была окрещена». Ольга представлена здесь высокого роста, в 

длинной мантии и в покрывающем голову большом белом платке. Как и все 

                                           

54  Там же. 
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присутствующие, она стоит перед царем, скрестив руки на груди в 

соответствии с придворным этикетом. Император, восседающий на троне, 

держит в правой руке длинный скипетр, оканчивающийся наверху крестом, 

левую руку прикладывает к груди в знак умиления русской архонтиссой, 

принявшей христианство. 

В Радзивилловской иллюминированной летописи XV века, 

скопированной с более ранней рукописи, сохранились девятнадцать 

миниатюр, содержащих изображение княгини Ольги. Практически на всех из 

них она представлена с миловидным округлым лицом, а в одном случае - с 

улыбкой на устах. Красная длинная мантия наброшена на платье зеленого 

цвета с желтой накладкой по подолу. Голова покрыта шапочкой с желтым 

околышем. На ногах - черные сапожки. Отсутствует корона-стемма. 

Неизвестные художники не случайно особенно тщательно прорисовали 

головной убор княгини - это был атрибут новокрещенной христианки, 

который она привезла в Киев из Царьграда. Пусть же и впредь, говоря 

словами древнерусского книжника, восхваляют ее сыны русские - свою 

начинательницу, ибо и по смерти молится она Богу за Русь55. 

Однако святой Ольге не удалось при жизни сделать все, что она 

считала нужным и полезным. В Константинополе не удалось получить 

согласия на учреждение митрополии в Киеве, которая, как считает ряд 

исследователей, была при князе Аскольде. Не удалось полностью 

предотвратить репрессии в отношении христиан: князь Святослав, движимый 

мнением элиты о христианах как причине политических неудач, разрушал 

храмы и уничтожал последователей Христовой веры. 

Крещения в православную веру, ставшие нередким явлением при 

святой Ольге, имели характер личного выбора, но не государственного. 

                                           

55 Бедина Н. Н. Образ святой княгини Ольги в древнерусской книжной традиции (XII—XVI в.) // Древняя Русь : 

вопр. медиевистики. – 2007. –№ 4 (30). – С. 8-12.  

 

http://www.drevnyaya.ru/vyp/stat/s4_30_2.pdf
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C._%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C._%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
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Отношение к принявшим крещение стало более-менее терпимым. Таким 

образом, бабушкой были подготовлены условия к тому, чтобы ее внук -

святой равноапостольный великий князь Владимир - Красное Солнышко 

смог сделать судьбоносный выбор для Руси. 

Святая Ольга и ныне широко почитается как равноапостольная 

крестительница Руси. Ей посвящены храмы, составлены службы. 

Богата иконография святой равноапостольной княгини. Кроме 

церковных иконописцев, ее образ воссоздавали и светские художники XIX – 

начала XX века. Среди них первым был академист середины XIX века А.П. 

Лосенко. При строительстве Владимирского собора в Киеве свои эскизы 

образа святой равноапостольной Ольги  для росписей его стен представили 

знаменитые В.М. Васнецов, В.И. Суриков, Н.К. Рерих, М.В. Нестеров. 
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Заключение 

 

Образцом для женщин, совершивших апостольский подвиг была Сама 

Пресвятая Дева Богородица, Которая, исполняя завет Господа, отправилась 

проповедовать Евангелие язычникам. 

Святая жена, апостолам равная — то есть равноапостольная по чину 

своей святости. Это те святые, которые: 

-церкви Христовы основали по разным землям и странам, 

- жизнью своею Христа явили, 

- и как Христос за Церковь жизнь свою положили. 

Понятно, что апостольство — дело мужское, суровое! Всего 6 женщин 

за всю историю христианской Церкви прославлены в чине 

равноапостольных. 

Первая из них — Мария Магдалина. Она пошла на проповедь прежде 

апостолов, самая первая. Она послужила основанию Церкви христианской. 

Вторая равноапостольная — первомученица Фекла. Ее напутствовал на 

проповедь апостол Павел, и проповедовала она в родной Иконии и обратила 

там многих, и образовала там церковь христианскую. И сопутствовала 

апостолу Павлу в его апостольских странствиях. 

Третья жена равноапостольная — мученица Апфия, супруга апостола 

Филимона. Вместе с ним основала она Колосскую церковь и вместе с ним 

побита камнями. Равноапостольные Фекла и Апфия положили жизнь свою в 

основание Римской христианской Церкви. 

Четвертая равноапостольная — просветительница Грузии Нина, всю 

страну Иверскую прошедшая и христианство туда принесшая. Удел Божией 

Матери там созиждился. 

Пятая — царица Елена, что Крест Христов нашла и воздвигла над всей 

Вселенной. Второй Рим, Византия, перенял тогда обязанность хранить веру 

христианскую для всех народов. 
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А шестая равноапостольная — княгиня Ольга наша, русская. Третий 

Рим созидался в земле Русской. Будем помнить об этом не для гордости 

нашей, а для понимания обязанностей своих перед вселенским 

Православием. Почитается как покровительница вдов и новообращённых 

христиан. Память святой празднуется 11 июля (24 июля по новому стилю) в 

день преставления, во 2-ю Неделю Великого поста вместе с Собором 

преподобных отцов Киево-Печерских и всех святых, в Малой России 

просиявших, и в 3-ю Неделю по Пятидесятнице вместе с собором Псковских 

святых. 

Жены первого века Христианства – святая Мария Магдалина, святые 

Фекла и Апфия явили подвиг проповедничества, мужественного 

сопротивления гонениям, дав на все времена образец верного служения 

господу и ближним. 

Святые равноапостольные царь Константин и его мать - царица Елена 

издали в IV веке манифест, благодаря которому прекратились гонения на 

христиан, и самое могущественное государство - Римская империя стала 

светочем христианства во всем мире. Святая равноапостольная Елена 

восстановила в Палестине поруганные язычниками Святые места, связанные 

с земной жизнью Спасителя. На Голгофе, месте распятия Христа стоял 

языческий храм в честь богини Венеры. По приказанию Елены храм снесли и 

нашли три креста. Во время этого события произошло чудо. От одного из 

найденных крестов исходила такая сила, которая воскресила мертвого. Это 

был Крест, на котором Иисус Христос принял смерть. В память об этом 

событии установлен праздник Воздвижения Креста Господня.  

На месте, где был найден Животворящий Крест, Елена соорудила 

церковь во имя Воскресения Господа. В Палестине она совершила многое 

для пользы Церкви. По ее приказу были освобождены все места, связанные с 

земной жизнью Господа и Его Пречистой Матери, от всяких следов 

язычества, и воздвигнуты в этих памятных местах христианские церкви. 

Император Константин всю свою жизнь посвятил благу Церкви и сделал 
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столько добра ей, что, как и его мать, заслужил наименование 

равноапостольного. В 325 г. император повелел созвать Первый Вселенский 

Собор в городе Никее, на котором был утвержден Символ веры - краткое 

исповедание христианского вероучения. Святой Константин перенес столицу 

из Рима в город Византию, который был переименован в Константинополь. 

Во время его царствования законы римской империи основывались на 

требованиях христианского учения. В конце жизни он принял святое 

крещение, подготовившись к нему всей своей жизнью 

В чине равноапостольной святой была прославлена и святая Нина – 

крестительница Иберии, вознесшая свой чудотворный православный крест, 

сплетенный из виноградной лозы над холмами Грузии.  

Первой святой этого чина на Руси была святая равноапостольная 

княгиня Ольга. «Начальницей веры» и «корнем Православия» в Русской 

земле называли святую Ольгу. Видя благочестивую жизнь христиан, княгиня 

приняла евангельскую истину и отправилась в Константинополь. Там она 

приняла крещение с именем святой равноапостольной царицы Елены. Став 

православной, Ольга распространяла веру, строила храмы, тем самым 

подготавливая почву для духовного преображения народа и дела Крещения 

Руси, которое совершил ее внук - святой равноапостольный князь Владимир. 

Это величайшее событие изменило всю историю Руси - разрозненные 

языческие княжества стали единым православным государством. После 

крещения киевлян всюду по Святой Руси святой Владимир повелел 

уничтожать языческие капища и ставить церкви. «Креститель Руси», 

Владимир Красное Солнышко  -  с такими определениями вошло в русскую 

историю имя князя Владимира. Его деяния приравниваются к делам первых 

апостолов. Равно как и дела просветителей славян - равноапостольных 

Кирилла и Мефодия. 

Роль святой равноапостольной княгини Ольги в распространении 

Христианства на Руси может быть установлена, на наш взгляд, только с 

учетом самого широкого историко-культурного контекста: расширения 
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хронологических рамок исследования не только за счет земного бытия 

святой Ольги (879 (?) – 11 июля 969), но и времен проповеди Христовой, 

давших Новое знание, без которого нет спасения. Для понимания роли Ольги 

в истории Руси надо также помнить эпоху миссионерской деятельности 

апостолов, а также деятельность святых равноапостольных Константина и 

Елены (IV в.), первых безымянных христиан на территории Древней Руси (II 

– X вв.), первых воинов-варваров, ставших свидетелями чуда Покрова 

Божией Матери, спасшей от них в 866 г. Царьград, первых князей-варягов 

Аскольда и Дира (X век), осознавших, что будущее за Христовой верой, а не 

за устаревшими языческими идолами. 

Необходимо также понять, что Римская империя и её наследница 

Византия были в плане высочайшего уровня культуры, науки, литературы 

христианским чудом в окружении варваров. В X веке заметно усилились 

экономические и политические контакты между Киевской Русью и 

Константинополем, что не могло не способствовать увеличению числа 

просвещенных христианским знанием людей. 

У нас нет прямых сведений о том, какие духовные образцы имела 

перед собою Ольга, формируя взгляд на жизнь, а также стратегию и тактику 

поведения правителя государства, раздираемого конфликтами и амбициями. 

Ни византийские хроники, ни летописные источники, ни устные предания, ни 

житийные тексты и пр. – не дают бесспорного ответа.  

Первым, на наш взгляд, бесспорным свидетельством сознательности 

выбора Христианства является осведомленность и острота ума великой 

княгини, видевшей, что высокому уровню культуры должна соответствовать 

христианская духовность. Прослеживаем ли мы ориентацию на 

христианскую культуру в поведении княгини, еще не принявшей крещение 

от императора Константина Багрянородного? Конечно, да. Прежде всего, это 

строгость поведения и женская чистота, засвидетельствованные и 

преданиями и житиями, и, собственно образом жизни. В «Степенной книге» 

об этом написано так: «Подвиг её в том был, что узнала она истинного Бога. 
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Не зная закона христианского, она жила чистой и целомудренной жизнью, и 

желала она быть христианкой по свободной воле, сердечными очами путь 

познания Бога обрела и пошла по нему без колебания». Преподобный 

Нестор-летописец сказал еще точнее: «Блаженная Ольга с малых лет искала 

мудрости, что есть самое лучшее в свете этом, и нашла многоценный жемчуг 

– Христа». 

Подобно равноапостольному Константину святая Ольга является 

активной градостроительницей, понимая, что культурное пространство 

возвеличивает душу. При ней строятся храмы. Древнейшие из них: храм 

святого Ильи Пророка (на Подоле), хранящий память о пророчестве апостола 

Андрея о великом городе Киеве, наследующем славу Царьграда, о святых 

Аскольде и Дире (по преданию построивших его; согласно «Повести 

временных лет» там была совершена служба при заключении мирного 

договора между Русью и Византией в 945 г.); храм святителя Николая над 

могилой св. князя  Аскольда; собор Святой Троицы, который во Пскове зовут 

«Домом Святой Троицы», С ее памятью связана еще одна православная 

реликвия – Десятинная церковь, построенная внуком святой Ольги – святым 

равноапостольным великим князем-крестителем Руси – Владимиром. Он же 

сделал Десятинную церковь Успенья Пресвятой Богородицы усыпальницей 

первой христианской княжеской династии (в храме захоронены: 

византийская царевна Анна – жена вел.кн., сам святой Владимир, Ярополк, 

Олег Древлянский, сюда же перенесли чудотворные мощи святой Ольги из 

Вышгорода; здесь хранились мощи святого священномученика Климента, 

погибшего в ареале апостольской проповеди святого Андрея Первозванного - 

в Корсуни). 

Как бы ни далеки во времени и пространстве были земные биографии 

равноапостольных жен, для их духовного подвига не было земных границ. 

Подражая святой равноапостольной Елене (матери святого 

равноапостольного императора римского Константина I), Ольга, как говорят 

летописи, совершала «хождения», которые соединяют в себе и прообраз 
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паломничества, и миссионерского путешествия. Такое «хождение» святой 

Ольги с дружиной и флотом в Константинополь стало подвигом равным 

подвигу, совершенному святой равноапостольной  Еленой (ок.250-330 гг.).  

Если раскопки Елены Константинопольской в Иерусалиме 

завершились обретением Гроба Господня, Животворящего Креста и других  

реликвий Страстей Господних, то святая Ольга обретает Крещение от самого 

патриарха и крест, вырезанный из куска Животворящего Древа Господня. На 

кресте была надпись: «Обновися Русская земля Святым Крестом, его же 

приняла Ольга, благоверная княгиня». Этот крест стал главной святыней 

храма Святой Софии, построенного в 960 г. кн. Ярославом Мудрым. Святая 

же Ольга привезла из Константинополя и первые византийские иконы, и 

богослужебные книги. А святая равноапостольная Нина - просветительница 

Грузии искала под дубом хитон Господень. Но главной обретенной всеми 

равноапостольными женами святыней была вера во Господа Нашего Иисуса 

Христа. 

Они посеяли добрые семена этой веры в разных землях укрепила ее 

святынями, храмами, и своими честными чудотворными мощами. Они 

заронили знание Нового Завета, на собственном примере показав, что не 

может быть благополучия отдельного человека и государства, если не 

внимать евангельской мудрости Иисуса Христа: «… всякого, кто слушает 

слова Мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который 

построил дом свой на камне; и пошел дождь, и разлились реки, и подули 

ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на 

камне. А всякий, кто слушает сии слова Мои и не исполняет их, уподобится 

человеку безрассудному, который построил дом свой на песке; и пошел 

дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот; и он упал, и 

было падение его великое».  (Мф. 7, 24-27). 

Материалы этой работы можно использовать в преподавании в 

воскресных школах, для катехизации людей, решивших стать крестными или 

повенчаться, в миссионерской деятельности.  
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