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ИСТОРИЧЕСКОЕ ФОРМИРОВАНИЕ МЕСЯЦЕСЛОВА 
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

Иерей Сергий Бегиян 
(Минск, Минская духовная академия)

Слово «канонизация» происходит от греческого «κανών» – список, 
каталог. Оно означает внесение какого-либо имени в каталог святых. 

Существует несколько терминов, обозначающих схожие явления. 
Мартиролог (от греч. μαρτύρ – мученик, и λόγος – слово) — «сборник 
повествований о мучениках (а также исповедниках), претерпевших 
страдания за Иисуса Христа от язычников, особенно в первые три века» 
[12, с. 698]. Впоследствии слово стало употребляться просто как перечень 
пострадавших и замученных [10, с. 303].

Минологий (от греч. μήνας – месяц, и λόγος – слово) – календарь, 
история святых, составленная по образцу Четьи-Минеи.

Диптихи (или синодики, или помянники) – (от греч. δίπτυχος – сло-
женный вдвое) списки для поминания во время богослужения. «Так как 
в поминальные списки вносились имена всех тех, кто выказал усердие 
и преданность религии — царей, патриархов, епископов, мучеников, 
исповедников, благотворителей и прочих — то подобные синодики 
делались, с течением времени, слишком длинны для того, чтобы 
умещаться на одном диптихе. Поэтому завелись диптихи троякого рода: 
1) епископские диптихи (diptycha episcoporum), для поминовения местных 
архиереев; 2) диптихи живых (diptycha vivorum), в которые вписывались 
имена здравствующих государей, духовных сановников, жертвователей на 
пользу церкви и вообще всех достойных ее чад, и 3) диптихи усопших 
(diptycha mortuorum), назначенные для записи скончавшихся поборников 
религии и благочестивых людей. Запись чьего-либо имени в диптих 
считалась для этого лица почетом; наоборот, получить отказ в такой записи 
или быть вычеркнутым из диптиха ‒ составляло позор, в некотором роде 
отлучение от Церкви» [13, с. 653].

Именослов – список имен святых Церкви. Месяцеслов (или календарь, 
или святцы) – это «помесячная или поденная запись или роспись имен 
святых, которым празднуется Церковью, составленная с той целью, чтобы 
знать и помнить, в какой день какому святому праздновать» [2, с. 23]. 



276

Отличается от именослова тем, что в месяцеслове приводятся все праздники 
(в том числе и Господские и Богородичные), а в именослове – исключительно 
имена святых.

Уже с самого зарождения Христианской Церкви были святые, чье 
почитание христиане переняли от иудеев. Это ветхозаветные патриархи и 
пророки [2, с. 13]. К лику святых причисляли и апостолов Христовых после их 
кончины. Дальнейшее расширение числа святых связано уже непосредственно 
с мученическим подвигом древних христиан. Мученики – страдальцы за 
Христа, не отрекшиеся от веры и претерпевшие за нее мученическую смерть.

Голубинский Е. Е. пишет, что данные о почитании святых мучеников 
можно найти начиная со II века, а значит можно предположить, что их 
почитание возникло уже в I века от Рождества Христова [2, с. там же].

Каким же образом появлялись мартирологи? Первые записи о святых 
содержали протоколы допросов мучеников и описание их страданий. Во 
многих Церквах при епископах были определенные лица, в обязанность 
которых входило вместе с прочим народом следовать на допрос схваченного 
мученика и в подробностях записывать его подвиг. Например, в Риме при 
епископе Клименте эта обязанность была закреплена за семью диаконами, 
причем каждому был поручен определенный район города [4, с. 34]. С 
одной стороны, это делалось для славы Божией и назидания верных, с 
другой – чтобы предохранить Церковь от действий «недобросовестных» 
мучеников. 

Так, например, сообщает В. В. Болотов о гонении Диоклетиана: «Лица, 
наиболее страдавшие во время этого гонения, нередко сами навлекали на 
себя преследование и потому не были одобряемы самими предстоятеля-
ми Христианской Церкви. Есть прямое свидетельство, что некоторые 
карфагенские христиане исповедали свою веру сами, чтобы только попасть 
в темницу, надеясь на все те удобства, которыми будут пользоваться от 
щедрости христианской братии; некоторым даже желалось развязаться с 
неоплатными долгами» [1, с. 156]. 

Поэтому когда становилось известно, что кто-то из христиан схвачен 
и веден на допрос, епископ посылал на суд наблюдателя, чтобы он записал 
подвиг арестованного. Христиане также выкупали судебные докумен-
ты, поскольку в Римском суде все допросы происходили в присутствии 
«нотариев» и записывались. 

Такие записи имели вид протокола. Сначала в них обозначалось имя 
правителя, в чьей области происходил суд, потом дата, и уже затем сам 
допрос в форме вопросов судьи и ответов обвиняемого [4, с. 33].

Сборники таких актов, литературно обработанных христианами, 
и составили первые мартирологи. В них страдания мучеников были 
размещены в соответствующие дни памяти по месяцам. Самые древние 
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из таких мартирологов относятся к III-IV векам. Например, древнейший 
западный календарь под авторством Дионисия Филокала содержит 24 дня 
памяти мучеников, а также праздник Рождества Христова и список святых 
Римских пап [4, с. 34]. К концу IV века уже существовали календари, в 
которых дни памяти святых приходились на каждый день года.

Начиная с IV-V веков, в мартирологи попадают имена не только святых 
мучеников, но и святых других ликов. Например, Римский мартиролог 
блаженного Иеронима Стридонского содержит десять двунадесятых 
праздников, имена шести ветхозаветных святых, всех апостолов и 
некоторых преподобных [4, с. 35]. Имена преподобных фиксировались 
во всевозможных «патериках» – сборниках повестей о житиях и подвигах 
святых отцов. В основном в эти патерики были собраны жизнеописания 
местных святых, что и подчеркивало название того или иного патерика. 
Так, общеизвестны: «Синайский патерик» (или «Лимонарь» Иоанна Мосха 
VII века), «Египетский патерик», «Иерусалимский патерик», «Римский 
патерик» и другие.

В эпоху Вселенских Соборов существовало множество разрозненных 
календарей и диптихов, каждый из которых иллюстрировал местную 
традицию. Все это вносило неразбериху в литургическую, агиологическую 
и гимнографическую практику Церкви. Необходимо было упорядочить 
календарь, унифицировать в едином корпусе святых всей Церкви. Этот 
труд был проделан при императоре Василии II Болгаробойце (976 – 1025). 
Его авторами были преподобный Симеон Метафраст и Иоанн Ксифилин. В 
современной науке этот труд носит название «Минологий Василия II» (второе 
название рукописи по месту хранения – «Ватиканский минологий»). Он 
содержит краткие жития и информацию о памятных днях церковной истории 
(с 1 сентября по 28 февраля), сопровождаемые 430 миниатюрами [7, с. 225]. 

«Минологий Василия II» стал основанием для последующих 
греческих календарей и попал в святцы Русской Православной Церкви 
через литургическую практику Киево-Печерской Лавры [4, с. 43].  

Месяцесловы Русской Церкви содержали имена вселенских святых 
и с течением времени в них добавлялись имена новоявленных русских 
святых и даты значимых для Русской Церкви событий. Так, например, 
месяцеслов по церковному обиходу XIII века содержит более 700 имен 
святых, из них всего 5 имен русских святых: святые равноапостольные 
Кирилл и Мефодий, преподобный Феодосий Печерский, святые 
страстотерпцы князья Борис и Глеб. Имеется в календаре также одно 
событие русской церковной истории: освящение церкви Пресвятой 
Богородицы в Киеве князем Владимиром [6, с. 585-593]. В общей 
сложности за этот период (988 – 1547) было канонизировано и внесено в 
святцы Русской Церкви 68 имен святых [4, с. 48].
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Следующий этап расширения календаря Русской Церкви связан со 
святителем Макарием, Митрополитом Московским и Соборами 1547 – 
1549 годов. На них было канонизировано 39 подвижников благочестия. 
Голубинский Е.Е. пишет, что после того, как Русское княжество 
превратилось в Русское царство, сменив собою Византийское царство, 
оно одновременно стало и единственным государством-хранителем 
православия. И это высокое положение нужно было обеспечить 
благолепием как внешним, так и внутренним. Сонм своих национальных 
чудотворцев также говорил о внутреннем благоустроении Церкви. 
Поэтому святитель Макарий и начал обновление Церкви с общего 
торжества русским святым [1, с. 93].

Впрочем, из 39 святых угодников, вновь прославленных на Соборе, 
лишь 8 было признано святыми впервые. В чем же тогда заключалось 
деяние Соборов? Митрополит Ювеналий (Поярков) так отвечает на этот 
вопрос: «Макариевские Соборы – это упорядочения почитания уже чтимых 
местных святых; Соборы переводили храмовое почитание в епархиальное 
(блаженный Максим Московский), местноепархиальное почитание – в 
общецерковное (митрополит Иона, преподобный Пафнутий Боровский, 
князь Александр Невский)» [4, с. 49].

Время от Макарьевских Соборов (1547 – 1549) до учреждения 
Синода (1721) занимает почти 2 века церковной истории. Со времени 
Крещения Руси и до новейшего времени эти два столетия явились самыми 
богатыми по количеству канонизаций. В общей сложности в этот период 
было прославлено около 150 имен подвижников благочестия. Причем 
канонизировались подвижники не только современных XVI – XVII веков, 
но и почивших ранее.

Высокопреосвященнейший Ювеналий (Поярков), митрополит 
Крутицкий и Коломенский, председатель Комиссии по канонизации 
святых, пишет: «Многочисленность подвижников, причтенных к лику 
святых для местного и общего почитания за половину шестнадцатого и за 
весь семнадцатый век, объясняется большой миссионерской активностью 
Русской Церкви с ее монастырями и строгой школой монашества» [4, с. 51].

Синодальный период – довольно противоречивый период в истории 
Русской Церкви. С одной стороны, множество фактов говорит о деградации 
и упадке живой церковной жизни, нарастанию формализма и бюрократии 
в решении церковных вопросов. Этому способствовало разрастание 
церковного управленческого аппарата, заключение священноиерархии 
в узы повиновения светским властям и чиновникам. Увеличилось общее 
давление на Церковь и принуждение церковной власти к одобрению 
проектов, вредящих течению нормальной церковной жизни (секуляризация 
монастырских земель, упразднение небольших монастырей и прочее). 
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С другой стороны, быстро развивалась церковная миссия, во многом 
благодаря миссионерским усилиям увеличилось число православных 
христиан в России. 

Если судить по количеству канонизированных святых, Синодальная 
эпоха сильно уступила предшествующему времени. Число канонизаций 
совсем мало: 10 святых было прославлено для общецерковного почитания, 
15 подвижников – в качестве местночтимых [4, с. 52].

Сокращение числа канонизаций было продиктовано желанием властей 
устранить из списков канонизуемых «сомнительных» святых, почитаемых 
безо всяких оснований в народе. Карташев А. В. пишет: «Украшая родную 
землю высоким титулом «Святой Руси», Русская Церковь оправдывала 
эту претензию усердными канонизациями, число которых ко времени 
Петра возросло до 230, а вместе с местночтимыми именами даже и до 500. 
Стеснительный контроль петровского законодательства временно остановил 
эту щедрость официальных канонизаций. Но всенародное, соборное 
почитание чтимых подвижников православного благочестия с казенным 
законодательством не считалось. Церковная власть прославила до конца 
синодального периода всего десять новых имен, а частные опыты собирания 
сведений (например, Е. Поселянина) и данные церковных журналов 
выявляют более ста новых кандидатов для канонизации» [5, с. 332].

Остается лишь сожалеть, что под одну «гребенку» с «сомнительными» 
святыми, вероятно, попали и многие истинные праведники. В результате 
мы имеем в Синодальный период прославленными только великих 
подвижников Русской земли, святость которых была неоспорима. Это 
святитель Димитрий Ростовский, святитель Иннокентий Иркутский, 
святитель Митрофан Воронежский, преподобный Серафим Саровский, 
священномученик Патриарх Ермоген, преподобный Иов Почаевский и 
другие.

Также местное празднование преподобным отцам, почивающим 
пещерах Киево-Печерской Лавры (общим числом 118), было переведено в 
ранг общецерковных памятей.

Началом современного периода следует считать Поместный Собор 
Православной Российской Церкви 1917 – 1918 годов. На этом Соборе было 
установлено почитание святителям Софронию, епископу Иркутскому, и 
Иосифу, митрополиту Астраханскому. 

После, вплоть до 1970 года никакие канонизации не совершались 
по известным стесненным обстоятельствам. С 1970 года отдельные 
канонизации совершались посредством постановления Священного 
Синода. Так это было, например, с канонизацией святителя Николая, 
архиепископа Японского, и святителя Иннокентия, митрополита 
Московского [4, с. 55]. 
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Дальнейшая деятельность по канонизации святых и восполнению 
месяцеслова Русской Церкви связана с Синодальной комиссией по 
канонизации святых. Синодальная комиссия органически выросла из 
историко-канонической группы, которая работала в рамках Юбилейной 
комиссии по подготовке и проведению празднования 1000-летия Крещения 
Руси [9]. 

Историко-каноническая группа подготовила материалы по канонизации 
9 подвижников благочестия. Канонизация была проведена на Поместном 
Соборе Русской Православной Церкви в 1988 году. «Для прославления в 
лике святых были предложены: благоверный великий князь московский 
Димитрий Донской, преподобный Андрей Рублев, преподобный Максим 
Грек, святитель Макарий Московский, преподобный Паисий Величковский, 
блаженная Ксения Петербургская, святитель Игнатий Брянчанинов, 
преподобный Амвросий Оптинский, святитель Феофан Затворник. …По 
решению Поместного Собора был совершен чин канонизации новоявленных 
угодников Божиих. В деяниях Поместного Собора говорится: «Напечатать 
их жития и творения, у коих таковые имеются, для назидания и наставления 
в благочестии чад церковных… Считать необходимым в послесоборный 
период продолжить работу по изучению дальнейших канонизаций для 
прославления других почитающихся в народе подвижников веры и 
благочестия, попечение о чем иметь Священному Синоду» [3, с. 462].

В соответствии с деянием Собора 11 апреля 1989 года была создана 
Комиссия по канонизации святых, которую возглавил митрополит 
Крутицкий и Коломенский Ювеналий (Поярков). Митрополит Ювеналий 
председа-тельствовал в Комиссии более 20 лет (1989 – 2011 года). За это 
время к лику святых Русской Православной Церкви были причислены 1866 
подвижников благочестия, в том числе 1776 новомучеников и исповедников 
Российских [9]. В настоящее время Комиссию по канонизации святых 
возглавляет епископ Троицкий Панкратий (Жердев), викарий Московской 
епархии, наместник Свято-Преображенского Валаамского монастыря [11].

Новоявленных святых Поместных Православных Церквей включают в 
русские святцы после канонизации соответствующими Церквями. Решение 
о внесении подвижника в календарь принимает Священный Синод Русской 
Православной Церкви. Таким образом в календарь 2016 года были добавлены 
имена следующих святых: преподобного Мелетия Ипсенийского [8, с. 29], 
преподобного Гавриила Самтаврийского [8, с. 127], преподобного Порфирия 
Кавсокаливита [8, с. 139], преподобного Никифора Прокаженного [8, с. 152], 
преподобного Паисия Святогорца [8, с. 80].  

Текущий месяцеслов Русской Православной Церкви содержит 5016 имен 
святых, среди них более половины – святые земли Русской [8, с. 161-237]. 
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