
Урок № 9 
 

РАВНОАПОСТОЛЬНЫЕ 
 

Методические указания к уроку № 9 
Цель урока – продолжать формировать представление о содержании 

апостольского служения. 
 Задачи урока: 
• Продолжать исследовать особенности христианского учительства и 

содержание апостольского служения, а так же одновременное осуществление 
разных типов святости в апостольском подвиге. 

•  Обратить внимание на совмещение апостольского подвига со 
святительским служением на примере равноапостольных.   

• Обратить внимание на обращение к вере отдельных стран и народов, 
создание условий для воцерковления национальной культуры. Участие  в 
распространении Евангелия святых мирян и жен. 

• Запомнить имена некоторых равноапостольных.  
• Ознакомиться с кратким историко-географическим обзором подвигов  

равноапостольных. 
 В описании подвигов необходимо в значительной степени 

ориентироваться и на гимнографию. 
 
 
В IХ веке свет христианства языческим народам несли 

равноапостольный святитель Ансгарий, просветитель Скандинавии (память 
16 февраля н. ст.), а также просветители славян: 
святые равноапостольные Кирилл и Мефодий, свв. 
Климент, Наум, Савва, Горазд и Ангеляр, св. князь 
Ростислав Моравский и св. царь Борис (Михаил) 
Болгарский. 

Святые равноапостольные первоучители и 
просветители славянские, братья Кирилл и 
Мефодий (память 24 мая н. ст.) происходили из 
знатной семьи, которая жила в Солуни. Святой 
Мефодий был старшим из семи братьев, святой 
Константин (в монашестве Кирилл) – самым 
младшим. Святой Мефодий правил одним из 
подчиненных Византийской империи славянских 
княжеств (возможно, Болгарским), что дало ему 
возможность научиться славянскому языку. Пробыв 

Св. равноап. Кирилл и 
Мефодий 



там около 10 лет, святой Мефодий принял монашество в одном из 
монастырей на горе Олимп (Малая Азия). Святой Константин получил 
блестящее образование, изучил многие языки, за свой ум и знания он был 
прозван Философом (Любомудром). По окончании учения святой 
Константин принял сан иерея и удалился к Мефодию на Олимп. 

Когда к императору пришли послы от моравского князя Ростислава, 
притесняемого немецкими епископами, с просьбой прислать в Моравию 
учителей, которые могли бы проповедовать на родном для славян языке, 
император поручил это дело Константину. С помощью своего брата Мефодия 
и учеников Горазда, Климента, Саввы, Наума и Ангеляра он составил 
славянскую азбуку и перевел на славянский язык книги, без которых не 
могло совершаться богослужение: Евангелие, Апостол, Псалтирь и 
избранные службы. Это было в 863 году. 

После завершения перевода книг святые братья отправились в Моравию, 
и там, благодаря их трудам, богослужение стало совершаться на славянском 
языке. После смерти св. Константина (в схиме Кирилл) св. Мефодий в 869 г. 
был поставлен во архиепископа Моравии и Паннонии. Вместе со своими 
учениками он способствовал распространению книг на славянском языке и 
практике использования этого языка в богослужении. В последние годы 
своей жизни святитель Мефодий с помощью двух учеников-священников 
перевел на славянский язык весь Ветхий Завет, кроме Маккавейских книг, а 
также Номоканон (Правила святых отцов). 

Святые равноапостольные 
свт. Климент, Наум, Савва, 
свт. Горазд и Ангеляр (9 
августа н. ст.), славяне по 
происхождению, были 
учениками святых 
равноапостольных Мефодия и 
Кирилла, учителей Словенских, 
и помогали святым братьям в деле просвещения славянского народа и в их 
борьбе против латинских проповедников за утверждение Православия в 
Моравии. После кончины святителя Мефодия (6 апреля 885), по его 
благословению, преемником на Моравской кафедре стал святой Горазд, 
уроженец Моравии и наиболее опытный из учеников святителя, прекрасно 
владевший греческим и латинским языками. Во время гонения на 
православных при Святополке святые бежали в Болгарию, где были приняты 
болгарским царем Борисом (852-888, в крещении Михаил), утвердившим 
христианство в Болгарии и собиравшим при своем дворе людей 



благочестивых и просвещенных. Святой Савва трудился вместе со свт. 
Гораздом в западной Болгарии, а святые Климент, Наум и Ангеляр некоторое  
время жили при дворе царя Бориса. 

 После смерти св. Ангеляра св. Климент был отправлен царем 
просвещать болгар в Кутмичивице (область в Македонии). В каждом округе 
он оставлял учеников, подготовив их для дальнейшей проповеди Святого 
Евангелия, организовывал школы для детей и взрослых, сам учил детей 
грамоте, писал книги. В Охриде святой Климент основал монастырь во имя 
великомученика Пантелеимона. Около 896 года (возможно, в 893) при 
болгарском царе Симеоне (888-927) святой Климент был поставлен первым 
епископом-болгарином Велицы, где христианство существовало с VII века. 
Святитель Климент заботился о просвещении своей паствы, вводил стройный 
порядок в богослужение. На болгароском языке не было поучений на 
великие церковные праздники, и клирики, не знавшие греческий язык, 
зачастую не могли объяснить верующим их значение. Святитель Климент, по 
слову его жития, «сочинил слова, простые и понятные, на все праздники и 
стал для болгар вторым Павлом». Незадолго до кончины, уже в глубокой 
старости, святитель Климент перевел на болгарский язык Триодь Цветную. 
Умер он 27 июля 916 г. 

Святой Наум был усердным помощником святителя Климента. На юго-
восточной стороне Охридского озера он вместе со святителем Климентом 
основал монастырь на средства царя Бориса. В этой обители святой Наум и 
был погребен. 

Святой равноапостольный Ростислав (память 24 мая н. ст.) был  
князем Моравии, жил в IХ веке. Способствовал распространению 
христианства среди славян свв. Кириллом и Мефодием. 

Святой благоверный и равноапостольный 
царь Борис Болгарский (память 15 мая н. ст., 907). 
Борис с семьей и придворными был крещен св. 
равноапостольным Мефодием. Болгары-язычники, 
узнав об этом, хотели умертвить царя Бориса, но их 
заговор был разрушен, после чего болгарский народ 
добровольно принял Крещение. 

 С 867 г. в стране шла борьба между римскими 
и восточными проповедниками, а после 
Константинопольского Собора 869 г. Болгария 
окончательно присоединилась к Восточной Церкви 
с 3 марта 870 года. 

      Святой Борис украшал страну храмами, 
способствовал распространению благочестия, 

Св.равноап. царь Борис 
Болгарский 



впоследствии в Болгарии была учреждена патриаршая кафедра. На склоне 
лет Борис удалился в монастырь, оставив престол сыновьям Владимиру и 
Симеону. 

Утверждение христианства на Руси произошло благодаря трудам свв. 
равноапостольных великой княгини Российской Ольги и великого 
князя Владимира (память соответственно 24 июля и 28 июля н. ст.). 
Русский народ чтит святую равноапостольную Ольгу как основоположницу 
христианства на Руси, а св. князя Владимира – как просветителя Руси. 

 В ХVIII веке огромное влияние на православных 
христиан Греции оказал равноапостольный сщмч. Косма 
Этолийский, один из величайших святых нового времени. 
Он сыграл выдающуюся роль в духовном и национальном 
возрождении Балкан, находившихся под властью турок. 
Апостольский подвиг св. Космы, под влиянием которого 
находилась практически вся территория 
Константинопольского Патриархата, послужил духовной 
основой успеха  восстания 1821 года, принесшего 
греческому народу освобождение от многовекового 
турецкого господства. 

В ХIХ веке своим равноапостольным подвигом 
прославились два выдающихся русских подвижника: свт. 
Иннокентий (Вениаминов) и свт. Николай Японский. 

Святитель Инокентий (Вениаминов), митрополит 
Московский и Коломенский, просветитель Сибири и 
Америки (память 13 апреля и 6 октября по н. ст.,1797-
1879) в сане священника пятнадцать лет (1825-1840) 

провел на Алеутских островах и на острове Ситхе, изучил алеутский язык и 
различные наречия местных племен, оставил азбуку алеутского языка, 
перевел на алеутский язык Евангелие, катехизис и некоторые богослужебные 
книги, крестил тысячи людей. В этот период он написал на алеутском языке 
одно из лучших творений православного миссионерства –  «Указание пути в 
Царствие Небесное». 

В течение 28 лет (1840-1868) уже в сане епископа Камчатского и 
Алеутского святитель Иннокентий трудился на Камчатке, в Восточной 
Сибири, Амурском и Уссурийском крае, просвещая светом веры Христовой 
коряков и чукчей, тунгусов и якутов, ламут и юкагир, а также другие 
народности, неприобщенные к христианской культуре и цивилизации. Под 
непосредственным руководством и при ближайшем участии святителя 
Иннокентия были осуществлены переводы Евангелия и некоторых других 
Священных книг на якутский и тунгусский языки, составлены 

Сщмч. Косма 
Этолийский 



соответствующие словари и грамматика. В 1852 г оду Якутская область была 
отчислена Камчатской епархии и г. Якутск стал резиденцией святителя 
Иннокентия. В 1857 году переводческий комитет под руководством 
святителя Иннокентия в Якутске закончил переводы 
на якутский язык всех книг Нового Завета (кроме 
Апокалипсиса); из Ветхого Завета были переведены 
Книга Бытия и Псалтирь; из богослужебных книг – 
Служебник, Требник, Каноник, Часослов. 19 июля 
1859 года святитель Иннокентий совершил первое 
богослужение на якутском языке. 

Миссионерские заботы архиепископа 
Иннокентия простирались и на более отдаленные 
народы, жившие по Амуру и даже за границей Китая, 
где оказывались люди, слышавшие христианскую 
проповедь и выражавшие желание креститься. В 1858 
году в Усть-Зейской станице был заложен храм в 
честь Благовещения Пресвятой Богородицы и основан г. Благовещенск, 
который стал главным городом всего Приамурья. В Благовещенск была 
перенесена кафедра святителя Иннокентия и оттуда он намеревался начать 
проповедь Евангелия китайцам.  После Айгунского договора, 
подтверждавшего права русских на все течение Амура и Уссурийский край, 
были созданы благоприятные условия для дальнейшего просвещения 
Приамурья, заключено соглашение, по которому всем христианским 
миссионерам предоставлялась там полная свобода Евангельской проповеди. 
Тогда же в Камчатской епархии были открыты два викариатства – в 
Новоархангельске и Якутске. Дважды (в 1860 и 1861 гг.) святитель 
Иннокентий встречался с апостолом Японии – святителем Николаем 
(Касаткиным, + 1912 г.), которому передал свой духовный опыт. 

Когда святитель Иннокентий был уже митрополитом Московским и 
Коломенским (с 5 января 1868 г.), благодаря его усилиям были учреждены 
самостоятельная Якутская епархия (1870 г.)  и Православное Миссионерское 
Общество, председателем которого он оставался в течение 9 лет.  

За свою выдающуюся миссионерскую деятельность святитель 
Иннокентий по праву именуется Апостолом Камчатки и Америки.  

Святой равноапостольный Николай, архиепископ Японский (память 
16 февраля н.ст., 1836 – 1912) в течение 52 лет (1860-1912) занимался 
распространение Православия в Японии. Из них 8 лет он изучал страну, 
народ, язык, нравы и обычаи тех, среди кого предстояло проповедовать. К 
1868 году о. Николай уже бегло говорил по-японски,  знал историю Японии 
лучше многих японцев. В то же время о. Николай изучил и английский язык, 

Святитель Инокентий 
(Вениаминов) 



который становился международным. В 1870 году он был возведен в сан 
архимандрита и назначен главой учрежденной тогда же Российской 
Духовной миссии. К 1878 году в Японии насчитывалось 4 115 христиан, 
богослужение осуществлялось на японском языке, издавались духовно-
нравственные книги, в Токио действовала семинария и четыре училища, в 
Хакодате два училища, регулярно издавался журнал «Церковный Вестник». 

 В 1880 году архимандрит Николай был 
рукоположен во епископа Японского. Он завершил 
строительство собора Воскресения Христова в 
Токио, а также принялся за новый перевод 
богослужебных книг, составил на японском языке 
православный богословский словарь. В 1911 году, 
через полвека после начала работы миссии, в 
Японии было уже 266 православных общин, в 
состав которых входило более 33 тысяч человек. 

О том, каких усилий стоили святителю эти 
успехи, ярко свидетельствуют его дневники 
(смотрите в дополнительном материале к уроку). 
В дневниках  свт. Николая можно также найти 
глубокие рассуждения об апостольском 

(миссионерском) подвиге вообще. 
 

*** 
 

Кратко рассмотрев основные этапы жизненного пути святых 
равноапостольных можно увидеть несколько типов этого служения. 

Один из них явили святые равноапостольные правители, благодаря 
которым крестились подвластные им народы или благодаря которым 
Православие становилось ведущим вероисповеданием в государстве. Это 
святые Константин Великий, великие князья Киевские Владимир и Ольга, 
Борис Болгарский, Ростислав Моравский. 

Другой тип равноапостольного подвига – это служение в епископском 
сане, связанное не только с проповедью Евангелия, но с организацией 
церковных общин, рукоположением священнослужителей, часто – с 
переводом Священного Писания и богослужебных книг  (свт. Мефодий, свт. 
Иннокентий, свт. Николай Японский). Святой равноапостольный в этом 
случае, как правило, становился главой основанной им местной Церкви 
(Патрик Ирландский, Николай Японский) или епископом новой епархии в 
просвещенной им местности (свт. Мефодий, свт. Иннокентий (Вениаминов), 
свт. Ансгарий). 

Св. равноап. Николай, 
архиепископ Японский 



Служение святых равноапостольных жен, пожалуй, можно отнести к 
третьему вида этого подвига. Они не занимались переводами Священного 
Писания или устроением церковной жизни, их делом была просто проповедь 
о Христе, результатом которой было обращение к вере значительного числа 
людей. 

Особый вид равноапостольского подвига – это служение св. Космы 
Этолийского. Итогом его проповеди было не обращение язычников, а 
возвращение в Православие своих единоплеменников – греков, в период 
Османского ига отпавших от веры или даже принявших ислам.  

Объединяет все эти виды подвига избранность (через явное видение 
Спасителя или Матери Божией как у свт. Аверкия, свт. Патрика или св. 
Нины; или через твердое сердечное извещение, как у свт. Иннокентия и свт. 
Николая Японского), всецелая преданность Спасителю, полная 
самоотверженность в деле своего служения, любовь к просвещаемым 
народам, мужественное терпение скорбей и лишений за Христа и Его 
заповеди, просвещение верой значительного числа людей на огромных 
территориях.  Все это сближает подвиг этих святых с подвигом апостолов, 
поэтому Церковь и назвала их равными святым апостолам – 
равноапостольными.  

 
Вопросы для самоподготовки: 

 
1. Назовите учеников св. равноапостольных Кирилла  и Мефодия. 
2. Какой болгарский  царь был назван равноапостольным? 
3. Благодаря чьим трудам  произошло утверждение христианства на 

Руси? 
4. В чем заключалось апостольское  служение св. Космы 

Этолийского? 

5. В каких странах и регионах нёс миссионерские труды святитель 
Инокентий (Вениаминов)? 

6. Кто занимался распространением Православия в Японии и 
каковы результаты этой миссии? 

7. Какие типы служения равноапостольных выделяются в 
агиологии?  


