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Урок № 11 
 

МУЧЕНИКИ 
 

Методические указания к уроку № 11 
 

Цель урока – сформировать представление  о подвиге мученичества как 
свидетельства о вере. 

 
Задачи  урока: 

• Охарактеризовать особенности содержания подвига мученичества в 
периоды: 

         - Древней Церкви (до Миланского эдикта 313 г.); 
         - Периода правления Юлиана Отступника и императоров-ариан. 

• Усвоить: 
- периоды гонений; 
- даты; 
- имена императоров; 
- имена мучеников за Христа.  
 А также причины гонений на христиан со стороны иудеев, язычников, 
римских властей. 

• Обратить особое внимание на то, что: 

              - Христос – Основатель всех видов христианского подвига и является  
            первым новозаветным Мучеником.               
         - Преследования христиан имеют духовную причину. 

 Изучение материала урока должно опираться на чтение 
дополнительной литературы по истории христианской Церкви, Деяний 
Святых Апостолов, житийной литературы, желательно на 
церковнославянском языке.  

 
Мученики Древней Церкви (до Миланского эдикта 313 г.) 

 
История новозаветного мученичества начинается с евангельского 

повествования о Христе. Именно Он, Основатель всех видов христианского 
подвига, был первым новозаветным Мучеником. 

«Господь наш, - пишет св. Димитрий Ростовский, - приняв на Себя 
человеческое естество… прошел чины всех святых». И нигде не воспринял 
Он по человечеству ту славу, которую имел у Отца «прежде бытия мира» 
(Ин.17.5), как только в мученическом чине. Свт. Димитрий объясняет, что 
Христос был пророком, «ибо пророчествовал о пленении Иерусалима и 
предсказал Страшный Судный день, но прославился не в пророческом чине»; 
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был и апостолом, ибо «проходил по городам и селениям, проповедуя и 
благовествуя Царствие Божие (Лк.8.1)», но прославился не в апостольском 
чине; был пустынник и постник «Поведен был духом в пустыню» (Лк.4.1) 
сорок дней постился, «но ни в пустынническом, и ни в постническом чине 
Он не прославился». Христос был чудотворцем, изгонял бесов, исцелял 
слепых, хромых, расслабленных и воскрешал мертвых, «однако не говорил 
Он, что был прославлен в этом чине». Когда же после Тайной Вечери 
Спаситель готовился к мученичеству, вступал на этот путь, только тогда Он 
сказал ученикам: «Ныне прославился Сын Человеческий». И после крестных 
страданий, явившись по Воскресении Луке и Клеопе, Господь говорил: «Не 
так ли надлежало пострадать Христу и войти в Славу Свою?» (Лк.24.26). 
«Смотри, - восклицает свт. Димитрий, - как высоко было величие 
мученической чести, что даже Самому Христу через мученичество подобало 
войти в славу Свою». 

В Евангелии есть указания и на природу гонений: с одной стороны – 
неприятие христианства политической системой того времени, с другой – 
неприятие его приверженцами иудаизма. Эти причины в той или иной 
степени имели все последующие гонения: христиан преследовали или по 
религиозным, или политическим соображениям. 

Первые мученики из христиан появились в апостольский период. Их 
смерть была результатом преследования со стороны иудеев, смотревших на 
христиан как на опасную секту и обвинявших их в богохульстве. Римские 
власти в этот период христиан не преследуют, не отличая их от иудеев 
(иудаизм же был в Риме дозволенной – licita – религией). 

О гонениях со стороны иудеев не раз упоминается в книге Деяний 
Апостольских. С 37 года римские власти расширили права царя Ирода 
Агрипы, внука Ирода Великого. Он получил возможность начать гонения на 
христиан в целях завоевания популярности среди иудеев. Жертвой этого 
гонения пал ап. Иаков Зеведеев, брат Иоанна Богослова. Та же участь 
грозила и св. ап. Петру, но он чудом был освобожден из темницы (Деян.12.1-
18). Известно, что иудеи несколько раз пытались предать ап. Павла на суд 
римским властям, однако, эти власти отказывались осуждать апостола, 
поскольку рассматривали выдвигаемые против него обвинения как 
религиозные споры внутри иудаизма, в которые они не желали вмешиваться 
(Деян.18.12-17). Более того, эти власти не дали иудеям убить ап. Павла во 
время мятежа в Иерусалиме в 58 или 59 г. (Деян.23.12-29) и отправили его, 
как римского гражданина, в Рим, на суд кесаря (Деян.26.30-31). В 62 году, 
воспользовавшись смертью римского правителя в Иудее Феста, 
первосвященник Анан приказал убить св. апостола Иакова Праведного, 
брата Господня, первого епископа Иерусалимской Церкви. Анан требовал, 
чтобы Иаков с кровли Иерусалимского храма признал христианство 
заблуждением. Но Иаков произнес исповедание веры, за что был сброшен с 
кровли и добит камнями. За этот самовольный поступок царь Агриппа лишил 
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Анана первосвященнического звания. Все это свидетельствует о том, что 
римские власти первое время даже пытались как-то сдержать гонителей. 

Преследования христиан со стороны римского государства начинаются 
со времен императора Нейрона (54-68 гг.). В истории этих гонений 
различают три периода. 
 

К первому периоду относятся гонения при Нейроне в 64 г. и гонения 
при Домициане (81-96). Гонение при Нейроне было непродолжительным и 
охватило не все области Римской империи. Но в историю Церкви оно вошло 
как одно из самых страшных, по-видимому, по причине своей внезапности и 
неподготовленности христиан. Среди мучеников этого гонения – святые 
апостолы Петр и Павел. Но в этот период римская власть еще не 
рассматривает христианство как особую враждебную ей религию. При 
Нейроне христиан преследуют, возложив на них вину за римский пожар. При 
Домициане они подвергаются гонениям как иудеи, не декларирующие 
своего иудейства и отказывающиеся платить «иудейский налог». Согласно 
церковной истории Евсевия, среди многочисленных мучеников этого 
гонения выделяется Климента, жена консулария Флавия, которая была 
сожжена за свою веру в 95 году. К этому 
времени Предание относит и ссылку на о. 
Патмос св. апостола Иоанна Богослова.  

Распространение христианства в разных 
слоях римского общества (далеко за пределы 
иудейской общины) заставляет римские власти 
осознать, что они имеют дело с особой религией, 
враждебной, по их представлениям, как 
римскому государственному строю, так и 
традиционным культурным ценностям  римского 
общества. С этого времени начинается 
преследование христиан как религиозной 
общины. 

 
 Важнейшим документом для этого второго 

периода гонений является известная переписка 
римского наместника в Вифинии Плиния 
Младшего с императором Траяном (98-117). Траян пишет о правомерности 
преследования христиан «за самое имя», т.е. за одну принадлежность к 
христианской общине. Однако император указывает, что нет необходимости 
«выискивать « христиан, они подвергаются суду и казни лишь в том случае, 
когда кто-то выдвигает против них обвинение. Траян также пишет, что «тех, 
кто отречется, что они христиане, и докажет это на деле, т.е. помолится 
нашим богам, следует за раскаяние помиловать, хотя бы в прошлом они и 
были под подозрением». На  этих принципах – с теми или иными 
отклонениями – и основывались гонения на христиан во второй период. 
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При Траяне в числе многих претерпели 
мученическую смерть св. Климент, папа Римский, 
св. Игнатий Богоносец, еп. Антиохийский (107 или 
116 г.) и еп. Иерусалимский Симеон, 120-летний 
старец, сын Клеопы, преемник по кафедре св. ап. 
Иакова Праведного (ок.109 г.). 

Около 137 года при императоре Адриане (117-
138) пострадали юные девы Вера, Надежда и 
Любовь. Их мать, мученица София, присутствовала 
при пытках, укрепляла дочерей в подвиге и 
терпении до смерти. Император разрешил Софии 
взять тела дочерей, желая продлить ее душевные 
мучения Святая София с честью погребла тела 
своих детей, три дня сидела у их могилы и потом 
скончалась там же от перенесенных сердечных 

страданий. 
 На второй период гонений приходится мученичество таких святых, как 

еп. Поликарп Смирнский (+ок.156 г.) и Иустин Философ (+ ок.165 г.). 
Известный церковный историк Евсевий сообщает, что в царствование Марка 
Аврелия (161-180) были сильные гонения в Лионе и Вьенне (Подробнее в 
дополнительной литературе).  

При императоре Септимии Севере (196-211 г.) пострадал св. Ириней, еп. 
Лионский  (202 г.). Особенно замечательны своим мужеством были 
мученики Карфагенской области, где гонения были сильнее, чем в других 
местах. Так, молодая мать благородного 
происхождения Фивия Перпетуя (память 1 
февраля), несмотря на мольбы отца и любовь к 
ребенку, объявила себя христианкой и погибла в 
цирке от голодных зверей. Та же участь постигла 
ее рабыню Фелицитату, рожавшую в темнице, и 
ее мужа Ревоката  (+202). 

Периоды гонений сменялись сравнительно 
спокойными временами. Накануне третьего 
периода гонений Церковь около тридцати лет 
жила почти без преследований. За эти годы 
христианство настолько широко распространилось 
по Римской империи, что практически в каждом 
городе существовала крупная община. Новую веру 
принимали богатые и знатные граждане, народные массы стали к ней  менее 
враждебны, некоторые императоры даже были благосклонны к христианству. 
Тем не менее, в империи существовали силы, желавшие решительного его 
истребления. 

Очевидно, что вспышки гонений были обусловлены не только 
политическими причинами.  Священномученик Киприан Карфагенский, 
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живший в этот период, разъясняет, что наступление гонений после мира не 
случайно, преследования имеют духовную причину и духовную цель. 
Суждения этого святителя для нас особенно ценны, поскольку он и сам 
увенчал свой жизненный подвиг мученической кончиной. 

«Господь хотел испытать Свою Семью, - 
пишет священномученик Киприан, - и так 
продолжительный мир повредил учение, 
преданное нам Свыше, то сам небесный 
Промысел восстановил лежащую и, если можно 
так выразиться, почти спящую веру». По его 
словам, в тот спокойный период значительно 
повредилась нравственность христиан: все 
стали заботиться о преумножении своего 
имущества, «забыв о  том, как поступали 
верующие при апостолах и как всегда поступать 
должны». «Не заметно стало в священниках 
искреннего благочестия, в служителях – чистой 
веры, в делах – милосердия, в нравах – 
благочиния. Мужчины обезобразили свою 
бороду, женщины нарумянили лица. … Заключают супружеские союзы с 
неверными… С гордой надменностью презирают предстоятелей Церкви, 
ядовитыми устами клевещут друг на друга, упорной ненавистью производят 
взаимные раздоры…». «Чего же претерпеть не заслуживали мы за такие 
грехи, когда еще прежде, в предостережение наше, высказано было 
следующее Божественное определение: аще оставят закон Мой и в судьбах 
Моих не пойдут; аще оправдания Моя осквернят и заповедей Моих не 
сохранят: посещу жезлом беззакония их и ранами неправды их (Пс.88.31-
33)?» - вопрошает священномученик. И продолжает: «Мы…презрев веления 
Господни, сделали нашими грехами то, что для исправления преступления и 
для Божественного испытания потребовались более жестокие средства». 

Третий период гонений начинается с правления императора Декия 
(249-251) и продолжается вплоть до Миланского эдикта 313 г. В изданном 
Декием эдикте изменяется юридическая формула преследования христиан. 
Преследование христиан теперь вменялось в обязанность правительственным 
чиновниками, т.е. становилось не результатом инициативы частного 
обвинителя, а государственной политикой.  Целью гонений была, однако, не 
столько казнь христиан, сколько принуждение их к отречению. Для этого 
применялись изощренные пытки, однако выдержавшие их не всегда 
подвергались казни. Поэтому гонения данного периода наряду с мучениками 
дают множество исповедников. 

Тогда же появились целые группы так называемых отпавших. Их  
появление было естественным следствием того оскудения веры, о котором 
писал сщмч. Киприан. По форме отречения отпавшие делились на несколько 
групп: приносившие жертву курения изображению императора; покупатели 
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подложных свидетельств о том, что они якобы приносили жертву; давшие 
ложные показания в протоколах. 

Святитель Киприан описывает, как легко некоторые члены Церкви 
отрекались от веры. «Они не дожидались даже, чтобы идти, по крайней мере, 
тогда, когда их схватят; отречься, когда будут спрашивать. Многие… даже не 
оставили для себя видимого предлога, будто они приносили жертву идолам 
по принуждению. Охотно  бегут… как будто они рады представившемуся 
случаю… Сколь многим правители  делали там отсрочку по причине 
наступившего вечера и сколь многие просили даже, чтобы не отсрочивали их 
пагубы!»… Для многих недостаточно еще было собственной пагубы… они 
взаимно предлагали друг другу испить смерть из смертоносного сосуда. 
Притом для совершенной полноты преступления даже младенцы, 
принесенные или привлеченные руками родителей… утратили то, что 
получили вскоре после своего рождения… 
И увы! Нет справедливой и верной 
причины, которая оправдывала бы такое 
преступление». 

Эта картина многочисленных 
отречений еще более оттеняет величие 
подвига тех, кто, не страшась смерти, 
сохранил верность Христу. В третий период 
преследованию подвергались прежде всего 
предстоятели Церквей. Тогда пострадали 
сщмч. Киприан Карфагенский (258 г.), 
папа Сикст Римский с дьяконом 
Лаврентием (261 г.), Фиатирский епископ 
Карп, Антиохийский епископ Вавила, 
Александрийский епископ Александр. К 
третьему периоду относится св. мч. 
Трифона.  

 
Преследования, как и прежде, чередовались с временами почти полной 

терпимости. Например, эдикт императора Галлена (260-268) предоставил 
предстоятелям Церквей свободно заниматься религиозной деятельностью. 

Наиболее жесткие гонения третьего периода приходятся на конец 
царствования Диоклетиана (284-305) и последующие годы.  

Гонения эти начались с войска. В 298 году вышел указ, 
предписывающий всем войскам совершить жертвоприношения. В результате 
начался массовый уход христиан с военной службы. В Тингисе (Африка) 
воин Марцел, когда до него дошла очередь принести жертвоприношение, 
сбросил с себя оружие и отказался служить императору. Он был казнен. 
Соправитель Диоклетиана Максимиан приказал истребить целый легион 
воинов, отказавшихся принести жертвы. Это так называемый Фиваидский 
(Фиванский) легион, возглавляемый св. Марцием. 
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В 303-304 гг. издается ряд эдиктов, лишающих христиан всяких 
гражданских прав, предписывающих заключать в тюрьму всех 
представителей клира и требовать от них отказа от христианства через 
принесение жертв. Последний эдикт 304 г. предписывал всех вообще 
христиан повсеместно принуждать к принесению жертв, добиваясь этого 
любыми пытками. 

Мученичество в эти годы было 
массовым, но в разных провинциях 
преследования производились с различной 
интенсивностью. Наиболее жестокими 
гонения были на востоке империи. Так, в 
Никомидии (Малая Азия) в праздник 
Рождества Христова 303 г. Максимиан велел 
сжечь до 20 тыс. христиан (память 
Никомидийских мучеников 28 декабря). 
Исключение составляли Британия, Галлия и 
Испания, которыми управлял благоволивший 
к христианам кесарь Констанций Хлор, отец 
Константина Великого. К периоду гонений 
Максимиана относится подвиг святых 
мучеников Адриана и Наталии. Адриан был 
замучен в Никомедии Вифинской на глазах у 
супруги. После казни мужа Наталья 
скончалась, изнуренная душевными 

страданиями. 
Гонения со стороны римских властей прекращаются после издания в 311 

г. эдикта, в котором христианство признается дозволенной религией, и в 
полной мере после Миланского эдикта 313 г., провозгласившего полную 
веротерпимость. 

 
 

Мученики периода правления Юлиана Отступника и 
императоров-ариан 

 
Но история мученичества на этом не закончилась. Слова св. ап. Павла о 

том, что «все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут 
гонимы» (2Тим.3.12) продолжали подтверждаться и в последующие века. 
Христиане претерпевали гонения от самых разных преследователей: 
еретиков, язычников, атеистов, вероотступников. Большей частью гонения 
были обусловлены религиозными причинами. 

В империи были случаи мученичества от рук раскольников новациан 
(сщмч. Ипатий Гангрский, Малая Азия, +326, память 31 марта).  

Борьбу с христианством вел Юлиан Отступник (361-363), пытавшийся 
возродить в империи язычество. Но Юлиан «знал христианство изнутри и 
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поэтому был убежден, что худшим оружием против него было бы гонение, 
сделавшее из «галилеян» мучеников». Преследования при нем не носили 
официального и массового характера, не были систематическим 
уничтожением христиан, совершались эпизодически и, образно говоря, в 
порядке самосуда. Тем не менее, на его царствование церковный календарь 
пополняется новыми именами мучеников. 

К царствованию Юлиана относится подвиг очень почитаемого на Руси 
св. мч. Иоанна Воина (30 июля). Он служил в войске Юлиана и наряду с 
другими был послан преследовать христиан. Оставаясь по наружному виду 
как бы гонителем, святой Иоанн на деле оказывал гонимым христианам 
большую помощь: тех, которые были схвачены, - освобождал, других 
предупреждал о грозящей им опасности, содействовал их побегу, за что был 
посажен императором в темницу. Когда в 363 году Юлиан был убит на войне 
с персами, св. Иоанн вышел на свободу и посвятил свою жизнь служению 
ближним, жил в святости и чистоте. Несмотря на мирную кончину (он умер в 
глубокой старости), св. Иоанн Воин причислен к лику мучеников за свое 
необычайное милосердие, за те мучения сердца, которые он испытывал, 
сострадая несчастным. 

Среди мучеников периода правления Юлиана Отступника – сщмч. 
Кириак, епископ Иерусалимский, престарелый иудей по имени Иуда, 
сообщивший св. царице Елене, что Животворящий Крест находится под 
языческим храмом богини Венеры на холме, над пещерой Гроба Господня. 
Иуда обратился ко Христу вместе со многими свидетелями воскресения 
мертвеца от прикосновения к нему Креста Господня и крестился с именем 
Кириак. После отсечения руки и других 
пыток он был брошен в кипящий котел 
по личному приказу Юлиана, когда тот 
прибыл в Иерусалим во время похода 
на персов. Память св. Кириака 28 
октября. 

Порфирий Эфесский, мученик из 
лицедеев (15 сентября), выступая перед 
Юлианом, кощунственно изображал на 
сцене Таинство Крещения и внезапно 
обратился, исповедал себя 
христианином и тут же после пыток 
был казнен (Эфес, 361.).  

В правление Юлиана Отступника 
пострадали также сщмч. Василий, 
пресв. Анкирский (22 марта), 
исповедница диакониса Поплия Антиохийская (9 октября), мч. воин 
Максим Антиохийский (5 сентября), Вакх (6 мая), Иоанн Врач и Евул (6 
марта), исповедники Евгений и Макарий (19 февр.), вмч. Артемий 
Антиохийский  (20 октября).  
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Преследовали христиан императоры-ариане Констанций II (337-361) и 
Валент (364-378), а также арианствующие готы. 

Ревностный защитник Православия свт. Афанасий Александрийский 
(память 18 января) был гоним имп. Констанцием.  

В 370 г. при императоре Валенте были 
потоплены в зажженном корабле св. мученики 
Урван, Феодор, Медимн и др. (около 70-80 
человек) из церковного клира (память 5 и 29 
сентября). В царствование этого императора 
пострадали от ариан свв. исповедники Эдесские 
(до 80 человек, память 25 сентября), в числе 
которых епископы Евлогий и Протоген. 

Среди готов христианство стало 
проповедаться в начале IV века. Первый еписков 
готов – Урфил (возлавлял кафедру 40 лет, с 348 
по 388 гг.). Он составил готскую азбуку и перевел 
Священное Писание на готский язык. Позднее, 
после 376 года, под влиянием императора 
Валента Урфил стал распространять  среди готов 
арианство. 

В числе первых готских христиан, еще не зараженных арианством, - мч. 
Савва Готский, благочестивый мирянин, после продолжительных истязаний 
утопленный в реке своими единоплеменниками-язычниками ок.372 (память 
15 апреля). В царствование арианина Валента около 375 г. пострадали 26 
готских мучеников, в числе которых княгиня Гаафа (она была побита 
камнями) и княжна Дуклида. Память готских мучеников 26 марта. В 586 г. по 
приказанию короля вестготов арианина Леовигильда был казнен его сын, 
царевич готский мч. Ерминингельд (память 1 ноября). 

 
 

 
Вопросы для самоподготовки: 
 

1. Назовите мучеников за Христа  в апостольский период.  
2. Приведите примеры мучеников - воинов, пострадавших  в  период 
гонений на христиан в Римской империи. 
3. В чём священномученик Киприан Карфагенский усматривал духовные 
причины и цель гонений? 
4. Когда прекратились гонения со стороны римских властей? 
5. Каковы причины гонения на христиан после Миланского эдикта? 
 

 


