
184

КАНОНИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА 
О ПОСТАВЛЕНИИ ЕПИСКОПОВ, 

КАК НЕИЗМЕНЯЕМЫЙ ИСТОЧНИК УСТРОЙСТВА 
ЦЕРКОВНОЙ ЖИЗНИ

Иерей Сергий Дешук 
(Волковыск, приход храма 

Благовещения Пресвятой Богородицы)

Церковь на своем историческом пути периодически встречалась с раз-
ного рода вопросами и сложностями, возникающими или в зависимости от 
территориальных особенностей и обстоятельств, или в результате возник-
новения расколов и ересей, а с ними отступлений и нарушений общепри-
нятых внутри Церкви правил и традиций. Для сохранения чистоты веры и 
правильного иерархического преемства, восходящего к апостолам, а через 
них ко Христу, Церковь ограждает свою внутреннюю и внешнюю жизнь 
и деятельность канонами. В церковной среде канонам усваивается значе-
ние «определенной нормы церковной жизни и практики, установленной по 
определенному вопросу, одинаково обязательной для всех христианских 
общин и всеми одинаково признаваемой» [1, с. 315]. Именно благодаря 
канонам становится возможным сохранение чистоты Церкви, как единого 
тела во Христе.

Настоящая работа – попытка тематического изложения канонических 
предписаний, относящихся к вопросу избрания и поставления епископов 
в Православной Церкви с последующими комментариями, основывающи-
мися на трудах толкователей и учении Церкви. В работе указаны и проана-
лизированы, на основании правил святых апостолов, правил Вселенских и 
Поместных Соборов и святых отцов, законы и предписания легитимного 
поставления епископов в Церкви. 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что вопрос коди-
фикации канонических правил Церкви был актуален всегда. В целом ко-
дификация канонов Православной Церкви – это длительный исторический 
процесс, связанный с существенными изменениями в области церков-
но-государственных отношений, исторического развития и т.п. в каждый 
отдельный период жизни Церкви. В настоящее время очевидна необхо-
димость очередной существенной кодификации церковного законодатель-
ства Русской Православной Церкви, которая действует в совершенно но-
вых, уникальных условиях развития общества и мира. 
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Объектом исследования являются канонические правила Святых 
Апостолов, Святых Вселенских и Поместных Соборов и Святых Отцов.

Предмет исследования – канонические постановления, относящиеся 
к вопросу избрания и поставления епископов.

Цели исследования – комплексное изучение, кодификация и толкова-
ние канонов Церкви, относящихся к Ее иерархии.

В ходе исследования были использованы общенаучные методы ис-
следования: аналитический и сравнительные методы, проблемно-хроно-
логический подход к изложению материала, приемы системного подхода, 
а также историко-догматический метод, который по мнению профессора 
А.С. Павлова является «наилучшим методом»  [2, с. 30] при изучении цер-
ковного права.

Канонические правила, рассматривая вопрос избрания и рукоположения 
священнослужителей, в греческом языке употребляют слово «χειροτονία» и 
производные от него, которые имеют словарное значение – «подача голоса 
в народном собрании посредством поднятия руки, голосование, выбор, из-
брание, утверждение». В русском переводе чаще всего мы встречаем сло-
во «поставление», которое основывается на переводе церковнославянской 
Кормчей, где, к примеру, «χειροτονείσθω» переводится как «поставлен бу-
дет» [3, с. 62]. Значение «рукоположение» χειροτονία приобретает, начиная 
с III в., сохраняя в последующем этот смысл [4, с. 83]. 

1. Первое правило Святых Апостолов предписывает: «епископа да по-
ставляют два или три епископа» [5, с. 12]. Господь наш Иисус Христос 
неоднократно указывал Своим ученикам, что никто из них не может иметь 
большую власть над другим, но все они равны между собой. Поэтому и 
настоящее правило указывает, что для совершения епископского рукопо-
ложения необходимо как минимум два епископа.

Вселенские Соборы, затрагивая вопрос о поставлении епископов, до-
полняют, а иногда и повторяют друг друга. 4 правило I Вселенского Собора 
повелевает: «Епископа поставлять всем той области епископам. Если же сие 
неудобно, или по надлежащей необходимости, или по дальности пути: по 
крайней мере три в одно место соберутся, а отсутствующие да изъявят со-
гласие посредством грамот: и тогда совершать рукоположение. Утверждать 
же таковые действия в каждой области подобает ея митрополиту» [5, с. 33].

2. Правила указывают также на необходимость соблюдения определен-
ных временных рамок при поставлении епископа. 25 Правило IV Вселен-
ского Собора предписывает: «Поелику некоторые митрополиты, якоже нам 
соделалось гласным, небрегут о вверенных им паствах, и отлагают постав-
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ление епископов: того ради определил святый Собор, чтобы поставления 
епископов совершаемы были в продолжение трех месяцев» [5, с. 61-62]. 
Епископ Никодим (Милаш) указывает, что трехмесячный срок должен от-
считываться с того дня, когда кафедра осталась без архиерея [6, с. 387].

Кроме этого, правило ограничивает возможности желающих присво-
ить себе любое имущество епархии в период ее вдовства и предписывает, 
чтобы все ее имущество и доход были под руководством эконома этой епи-
скопии, который должен сохранить все это и передать новому епископу. 

3. Поставление епископа может осуществляться только на «вдовству-
ющую» или новообразованную кафедры. 

Указания относительно создания новых епархий и поставления для 
них епископов мы находим в постановлениях Поместных Соборов. Наи-
более обширное указание по данному вопросу содержится в 6 правиле 
Сардикийского собора: «… отнюдь да не будет позволено поставляти епи-
скопа, в какое-либо село или в малый город, для коего довлеет и единый 
пресвитер» [5, с. 176]. На тоже указывает и 57 правило Лаодикийского со-
бора [5, с. 171]. Правила Карфагенского собора иногда повторяют, а иногда 
дополняют вышеуказанные. 64 правило предписывает, что в случае приня-
тия решения о поставлении епископа в город, где его никогда не было, со-
вершать это необходимо только с согласия епископа, которому этот город 
был подчинен сначала [5, с. 204-206].

4. Благодать священства – это Божий дар, который не может быть пред-
метом торговли или передаваться по наследству другому. 76 правило Святых 
Апостолов предписывает: «Яко не подобает епископу, из угождения брату, 
или сыну, или иному сроднику, поставляти в достоинство епископа, кого хо-
щет. Ибо несть праведно творити наследников епископства, и собственность 
Божию даяти в дар человеческому пристрастию» [5, с. 28]. Предписания та-
кого же характера находятся в 23 правиле Антиохийского Собора [5, с. 159].

5. Первые предписания относительно возраста кандидатов для рукопо-
ложения в священный сан находим в правилах Поместных Соборов Неоке-
сарийского (11 правило) и Карфагенского (22 правило). VI Вселенский Со-
бор в 14 и 15 правилах объединяет эти предписания и дает общее указание 
относительно возрастных ограничений: «Правило святых и богоносных 
отец наших да соблюдается и в сем: дабы во пресвитера прежде тридесяти 
лет не рукополагати, аще бы человек и весьма достоин был, но отлагати до 
уреченных лет» [5, с. 78-79].

Таким образом, ко времени VI Вселенского Собора в Церкви сфор-
мировывается практика поставления в священнический чин лишь при 
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достижении определенного возраста, для пресвитеров – не ранее 30 лет, 
дьяконов – не ранее 25, иподьяконов – не ранее 20. История Церкви пока-
зывает нам, что возрастные рамки оформляются не сразу. В начале жизни 
Церкви поставление в иерархические степени происходило по усмотре-
нию поставляющего и в соответствии с нуждами Церкви.
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 Римский историк Тацит повествует о том, что германские племена 
не старались ограничивать своих богов стенами и потолками, не посвяща-
ли им здания, а также, что интересно для индоевропейцев, не делали их 
изображений. Наиболее частым способом создания места для отправления 
культа, являлось освящение леса или рощи, где призывались имена богов 
[43, с. 70]. Однако было бы неверно говорить, что германцы не имели «хра-
мов», так как, опять же, Тацит пишет о храме (templum) богини Нертус (ко-
торая является, видимо, богом Ньёрдом (Njörðr) в интерпретации Тацита 


