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Состав катихизиса 
 
На основании слов св. апостола Павла: теперь пребывают сии три: 

вера, надежда, любовь (1 Кор. 13, 13), можно разделить все первоначальное 
учение о вере на три главные части. 

В первой излагается учение о вере в Бога, во второй – о надежде, в 
третьей – о любви. И так как главные истины христианской веры изложены в 
Символе веры, то в первой части содержится объяснение Символа веры. 
Предметы надежды на Бога выражены в девяти изречениях Спасителя о 
блаженствах и в Молитве Господней, которые потому и объясняются во 
второй части. Учение о любви к Богу и ближним выражено в десяти запове-
дях закона Божия; потому третья часть первоначального учения и содержит в 
себе объяснение десяти заповедей закона Божия. 

 
 

Урок № 4 
 

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. CИМВОЛ ВЕРЫ 
 

Методические указания к уроку № 4: 

В этом уроке следует разобрать и усвоить следующие основные понятия: Символ 
веры, Вселенский Cобор, Апостольский Собор, догматы веры, мученик, исповедник. 

Следует обратить внимание: 
1. На то, чем отличается православный догмат о Пресвятой Троице от лжеучения 

Ария и Македония: если Бог не есть Пресвятая Троица, то спасение для человека невоз-
можно. Во-первых, если Бог не стал человеком, то и человек никогда не станет богопо-
добным; во-вторых, если Дух Святый не Бог, то и человека Он не приведет к обожению. 

2. На принцип «соборности»: высшим органом власти в Православной Церкви явля-
ется не отдельное лицо, а Вселенский собор. 

Выучите наизусть следующие определения: что есть Символ веры, что есть Вселен-
ский Собор, что значит веровать в Бога, что значит исповедовать Бога. Обязательно вы-
учите наизусть Никео-Цареградский Символ веры. Запомните места и годы проведения 
Вселенских соборов. 

Символ веры  есть в кратких, но точных словах, изложенное учение о 
том, во что должны веровать христиане. 

Слово «символ» – греческое, значит по-русски знак или знамя. Так на-
зывалось в первые века изложение истинного христианского учения, которое 
отличало истинных христиан от неверующих и лжеучителей. Сначала в хри-
стианской Церкви было несколько символов веры, но с IV века введен был 
повсюду один Символ, называемый Никео-Цареградский Символ Веры. С 



 2

тех самых пор, как люди получили Откровение, и начали вводить его в круг 
своих понятий, неизбежно должны были появиться различные мнения и не-
доумения насчет догматов. Чтобы показать верующим, чему и как они долж-
ны верить на основании Откровения, Церковь с самого начала, по преданию 
св. апостолов, предлагала им краткие образцы веры или символы. В них в 
немногих словах излагалась совокупность всех коренных догматов христиан-
ства. Каждый член имел двоякое значение: с одной стороны указывал истину 
Откровения, а с другой предохранял людей от какой-либо ереси. Так было в 
продолжение первых трех веков христианства: в Церкви употреблялся не 
один, а несколько символов, которые, будучи сходны между собой по духу, 
были различны по букве. Каждый из них имел некоторые особенности, на-
правленные против тех или иных заблуждений, распространенных в данной 
местности. Доныне известны древние символы Церквей: Иерусалимской, Ке-
сарийской, Александрийской, Антиохийской, Римской, Аквилейской и дру-
гие, встречающиеся в писаниях частных учителей того времени Иринея, Тер-
туллиана, Киприана, Григория-чудотворца, и в Постановлениях апостоль-
ских. 

Никео-Цареградский Символ веры читается следующим образом: 
1) Верую во единаго Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и зем-

ли, видимым же всем и невидимым. 
2) И во единаго Господа Иисуса Христа Сына Божия, Единороднаго, 

Иже от Отца рожденнаго прежде всех век, Света от Света, Бога ис-
тинна от Бога истинна, рожденна, не сотворенна, единосущна Отцу, Им 
же вся быша. 

3) Нас ради человек и нашего ради спасения сшедшаго с небес и во-
плотившагося от Духа Свята и Марии Девы, и вочеловечшася. 

С этого члена до 8-го нужно подразумевать в начале каждого члена Слова «Верую в 
Господа Иисуса Христа, 

4) Распятаго же за ны при Понтийстем Пилате и страдавша, и по-
гребенна. 

5) И воскресшаго в третий день по писанием. 
6) И восшедшаго на небеса, и седяща одесную Отца. 
7) И паки грядущаго со славою судити живым и мертвым, Его же 

Царствию не будет конца. 
8) И в Духа Святаго, Господа животворящаго, Иже от Отца исхо-

дящаго, Иже со Отцем и Сыном споклоняема и сславима, глаголавшаго 
Пророки. 

9) Во едину святую, соборную и апостольскую Церковь. 
10) Исповедую едино крещение во оставление грехов. 
11) Чаю воскресения мертвых, 
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12) И жизни будущаго века. Аминь. 
Этот Символ веры составлен был в IV веке на 1-м и 2-м Вселенских 

Соборах. 
Вселенским Собором называется собрание верховных пастырей 

Церкви, по возможности со всей вселенной, для решения важных недо-
умений относительно главных истин веры. 

Для вселенского значения собора в древности признавалось необходимым, чтобы на 
нем присутствовали все верховные епископы или патриархи, как главные представители 
христианских церквей, основанных в различных странах мира. 

В случае невозможности личного присутствия патриархов, могли быть на соборе 
уполномоченные их. 

Вселенских Соборов в истинной Церкви Христовой признается семь, 
именно: 

1-й Никейский (325 г.) 
2-й Константинопольский (381 г.) 
3-й Ефесский (431 г.) 
4-й Халкидонский (451 г.) 
5-й Константинопольский второй (553 г.) 
6-й Константинопольский третий (680 г.) 
7-й Никейский второй (787 г.) 
Так названы были Вселенские Соборы по имени тех городов, в которых 

они учреждались. 
Первый Вселенский Собор был в 325 году по Р.Х. для опровержения 

ложного учения александрийского священника Ария, который не признавал 
Иисуса Христа Лицом Божественным, равным Богу Отцу. Второй Вселен-
ский Собор был в 381 году для опровержения ложного учения константино-
польского епископа Македония, который не признавал Лицом Божественным 
Святого Духа. 

Самое правило утверждать соборы взято из примера апостолов, которые 
по поводу недоумения относительно принятия в церковь Христову язычни-
ков и обязательности обрядового закона Моисеева собрались на собор в Ие-
русалиме (Деян.15). Основанием этого служат слова самого Иисуса Христа, в 
которых определениям Церкви приписывается такая важность, что преслу-
шавший их становится лишенным благодати Божией, подобно язычнику.  
«Объяви Церкви (т.е. представителям Церкви), а если и Церкви не 
послушает, то пусть будет он тебе как язычник и мытарь» (Мф. 18, 17). 

Здесь Господь говорит о суде над верующим, причинившим ближнему 
своему обиду. «Если грешит против тебя брат твой, – говорит Он, – то 
сначала обличи его наедине; если не послушает, возьми с собою еще од-
ного или двух; если же и их не послушает, объяви Церкви (т.е. предста-
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вителям общества верующих); если же не послушает и их, то пусть будет 
он так же далек от тебя, как язычник и явный грешник». 

Весь Символ веры разделяется на 12 частей, или членов. 
 

О первом члене Символа веры 
 
Первый член Символа веры читается следующим образом: Верую во 

единого Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же 
всем и невидимым. 
 Веровать в Бога значит не просто верить в то, что Бог есть, но иметь 
живую уверенность в Его бытии, свойствах и действиях и всем сердцем при-
нимать откровенное учение Божие о спасении рода человеческого. 

 На это указывает св. апостол Павел: «Без веры Богу угодить 
невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он 
есть и ищущим Его воздает» (Евр. 11, 6), т.е. вознаграждает тех, которые 
обращаются к Нему и стремятся к соединению с Ним. 
 Но, чтобы наша вера была действительна в нас, необходимо исповедо-
вать ее. 

 Исповедовать веру – значит открыто выражать внутреннюю веру 
в Бога словами и добрыми делами так, чтобы никакие опасности и гоне-
ния не могли побудить нас к отречению от веры в истинного Бога. 

Что должно означать слово верить для нас с вами? 
1. Верить – значит изучать, постигать Бога. Не зная ничего о Боге 

(как, впрочем, и о человеке), невозможно в Него верить и тем более – 
любить Его. Узнавать о Боге все больше и больше: о Его свойствах, о 
Его учении, о заповедях Божиих – становится нашей обязанностью. 

2. Верить – значит делать добрые дела, стараться жить по Его запо-
ведям. 

3. Верить – значит исповедывать и проповедовать свою веру. 
В первые века христианства, когда неверующие иудеи и язычники всеми мерами 

старались принудить последователей Христовых к отречению от веры во Христа, верую-
щим в Него приходилось за исповедание своей веры терпеть гонения, мучения, лишение 
имуществ, а иногда и самой жизни. И те из христиан, которые за открытое выражение или 
исповедание своей веры терпели мучения, но оставались в живых, назывались исповедни-
ками, а которые подвергались мучительной смерти, назывались мучениками. Когда же 
прекратились преследования за веру во Христа, верующие могут и должны выражать ее 
добрыми делами, особенно милосердием к бедным и искренним участием в христианском 
Богослужении. 

«При Юлиане Отступнике христианские храмы были закрыты, и потому христиане 
для совершения богослужения стали собираться в поле. Юлиан узнал об этом и приказал 
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одному из военачальников всех собиравшихся там умертвить. Начальник был человеком 
добрым и, щадя христиан, предупредил их о царском повелении. Между тем увидел он 
рано утром одну женщину, которая с ребенком на руках быстро вышла из дома и так же 
быстро пошла мимо солдат императора. Начальник повелел взять ее и привести к себе. 
Когда ее привели, он спросил: «Убогая жена, куда так рано спешишь?» Она отвечала: «В 
поле, где христиане собираются». Начальник сказал: «Да разве ты не слышала, что туда 
придет посланный от царя и всех, кого застанет там, убьет?» «Слышала, – отвечала жен-
щина, – потому и спешу, чтобы умереть за Христа». «Да зачем же, если так, и младенца 
несешь с собой?» «Затем и несу, – отвечала она, – чтобы и он мучения сподобился». Ус-
лышав это, начальник отпустил своих воинов, пошел к царю и сказал: «Если велишь мне 
умереть, я готов, но исполнить твоего приказания относительно христиан не могу». И 
рассказал о своей встрече с женщиной» (Из Отечника. Прот. В. Гурьев. Пролог). 
 Апостол ясно указывает на необходимость исповедания веры для спа-
сения: «Сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко 
спасению» (Рим. 10, 10). 

Вопросы для самоподготовки: 

1. По каким признакам Собор считается вселенским? 
2. Когда и в каких городах проходили Вселенские Соборы? 
3. Откуда взято правило проводить Соборы? 
4. Для чего в особенности собраны были Первый и Второй Вселенские 

Соборы? 
5. Каков основной тезис лжеучения Македония? 
6. Кого Церковь с древнейших времен именовала мучениками? 
7. Кого Церковь называет исповедниками? 


