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Символ веры

На протяжении истории подавляющее 
большинство жителей нашей планеты были 
и остаются людьми верующими. 

«Ты можешь видеть государства без стен, 
без законов, без монет, без письменности, но 
никто еще не видел народа без Бога, без молит-
вы, без религиозных упражнений и жертв»1, — 
говорил Плутарх (45–127). 

«Из всего множества разнородных тва-
рей, — писал Цицерон (106–43), — нет ни 
одной, кроме человека, которая имела бы 
какое-либо понятие о Боге; между людьми 
нет ни одного народа такого дикого и грубого, 
который не сознавал бы, что он должен иметь 
Бога...»2

По разным данным, в наши дни верую-
щих людей в мире более 80 %. Соответствен-
но, людей неверующих, по разным данным, не 
более 16 %. Христиан — более 33 %. Мусуль-
ман — около 23 %. Индуистов — около 14 %. 
Буддистов — 7 %. Иудеев — 2 % и др. 

В одной религии могут быть разные тече-
ния. К примеру, в христианстве насчитывается 
несколько основных конфессий — православ-
ные, католики, протестанты: англикане, бапти-
сты, лютеране, пятидесятники и др. Каждая 
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Со временем, преодолевая разномыслия 
среди христиан, в том числе и в виде ересей, 
Церковь постепенно формулировала более 
точные изложения своей веры. 

Зачем нужен Символ веры

Поначалу Церковь довольствовалась уст-
ной проповедью. Позднее появились Еван-
гелия (греческое слово εὐαγγέλιον — «благая 
весть»: от εὖ — «добро», «благо» + ἀγγελία — 
«весть», «известие») — письменные тексты, 
рассказывающие о земной жизни, служении, 
Крестных страданиях, смерти, Воскресении 
и Вознесении Господа нашего Иисуса Христа. 

Всего канонических Евангелий, то есть при-
знанных Церковью, существует четыре: Еван- 
гелие от Матфея, Евангелие от Марка, Еванге- 
лие от Луки и Евангелие от Иоанна. 

Евангелисты в своих свидетельствах под-
робно передают слова и заветы Спасите-
ля, содержание бесед с простыми людьми 
и людьми образованными. Много внимания 
они уделяют притчам, с которыми Христос 
обращался к народу, и их толкованию Самим 
Учителем. Однако и этого оказалось недоста-
точно. Очень скоро появились разделения 
среди христиан, по-разному воспринимаю-
щих тексты Священного Писания. 

Отчасти проще всего было самым первым 
христианам, а именно евреям, ведь Новый 

конфессия имеет свои вероучительные книги. 
Но в основе всех христианских учений лежит 
Евангелие — Благая весть о спасении, совер-
шенном Иисусом Христом. 

Когда в первые века по Рождестве Христо-
вом христианство стало распространяться по 
лицу земли, у людей появилось множество 
вопросов, связанных с исповеданием этой 
новой религии, и, как следствие, — множество 
разных толкований тех или иных положений. 
Для того чтобы избежать среди народа невер-
ного понимания основ христианского уче-
ния, отцы Церкви начали создавать краткие 
вероучительные тексты, где в сжатой форме, 
точно и четко излагалась суть христианского 
учения. Эти тексты, в которых утверждались 
основные положения и догматы Церкви, име-
новались Символами веры. 

Наиболее ранние изложения Символа 
веры мы встречаем в проповедях учеников 
Христовых, с их текстами мы знакомимся 
в Деяниях святых апостолов и в Посланиях 
апостольских. Это первые примеры объясне-
ний спасительного вероучения.

Одним из самых кратких Символов веры 
можно считать слова апостола Павла о том, что 
Христос умер за грехи наши, по Писанию, и что Он  
погребен был, и что воскрес в третий день, по 
Писанию (1 Кор. 15, 3–4). Это самое главное 
положение христианской веры, то есть в этих 
словах выражается суть христианской веры. 



ЕресьЗачем нужен Символ веры

6 7

Творцом материи. Материю сотворил деми-
ург (от греческого слова δημιουργός — «созда-
тель», «творец»: δῆμος — «земля», «народ» +  
ἔργον — «дело», «труд», «работа»). Этого, 
конечно, не было в Ветхом Завете. Объясняли 
гностики свою позицию тем, что мир лежит 
во зле. А поскольку Бог не мог создать такого 
дурного мира, то его создал кто-то другой — 
малоприятный властитель демиург. И чем 
дальше они рассуждали и громоздили новые 
концепции мироздания, тем далее отходи-
ли от истинного учения Христа. Именно так 
и возникали первые ереси — в попытках дать 
свое объяснение божественному учению. 

ереСь

Древнегреческое слово αἵρεσις — ересь — 
означает «выбор», «направление». Это поня-
тие первоначально не имело негативного 
подтекста. Ересями именовались различные 
религиозные и философские школы, в том 
числе и еврейские: Первосвященник же и с ним 
все, принадлежавшие к ереси саддукейской, 
исполнились зависти… (Деян. 5, 17). Или: Тог-
да восстали некоторые из фарисейской ере-
си уверовавшие и говорили, что должно обре-
зывать язычников и заповедовать соблюдать 
закон Моисеев (Деян. 15, 5).

Впоследствии слово «ересь» исполняется 
новым содержанием и означает уже не просто 

Завет явился, по сути, продолжением зако-
на Моисея и был написан во многом на языке 
Ветхого Завета, базируясь на ветхозаветных 
понятиях. Новый Завет представлялся неким 
развитием того, что было написано Моисеем 
и пророками. 

Первыми христианами преимущественно 
были именно евреи. И апостолы ходили сна-
чала именно в синагоги, проповедовали пре-
жде всего в синагогах, пока двери для них не 
оказались закрытыми. 

Совсем другая ситуация была у христи-
ан из язычников. Они не могли обратиться 
к опыту Ветхого Завета. Во всяком случае, 
в своем большинстве. И христианское уче-
ние налагалось на их мировоззрение, сформи-
рованное, как правило, на традициях и пред-
ставлениях языческой мифологии, а также 
греческой философии. 

К примеру, гностики (слово «гностицизм» 
происходит от греческого γνῶσις — «знание») 
воспринимали христианство в контексте гре-
ческой философии. Их религиозно-фило-
софской концепции был свойствен дуализм 
(слово «дуализм» — от латинского dualis — 
«двойственный»). Согласно дуализму, осно-
ву мира составляют два независимых нача-
ла, две силы: злая и добрая. Злая — демиург, 
добрая — Бог.

Гностики противопоставляли материю 
и дух. Они полагали, что Бог не является 
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от римского владычества, как когда-то Мои-
сей вывел еврейский народ из египетско-
го плена. Но все же для евреев христианское 
учение было более или менее близко и с точки 
зрения языка, и с точки зрения общих поня-
тий. В то время как для греков с их языческой 
мифологией и философией все оказывалось 
гораздо сложнее. В связи с этим стало очень 
важно четко, кратко, на простом, понятном 
языке изложить содержание христианской 
веры. Так родился Символ веры.

что такое Символ

Древнегреческое слово «символ» — 
σύμβολον означает — «знак», «опознава-
тельная примета» и происходит от глагола 
συμβάλλω, что значит — «соединять», «присо-
единять», «добавлять» и др.

Таким опознавательным знаком, символом 
у древних греков были особые дощечки, пла-
стинки, разломанные надвое и соответствен-
но соединяющиеся по этой линии друг с дру-
гом. Благодаря этим подходящим друг к другу 
частям одного символа друзья опознавали 
«своих»3. 

Сегодня слово «символ» обозначает ско-
рее абстрактное понятие, аллегорию, иноска-
зание. В древности оно имело совершенно 
конкретный смысл — то, что можно увидеть 
и осязать. 

какое-то направление религиозной или фило-
софской мысли, но учение, дающее ложное 
представление о Боге и о человеке. 

В современном представлении понятие 
«ересь» порой воспринимается в значении 
глупости, как характеристика бестолково-
сти и бессмысленности заявляемых идей. На 
самом деле ереси — это, как правило, сложные, 
логично выстроенные системы. В отличие от 
богооткровенного христианства, которое не 
всегда укладывается в логические схемы. 

Почему же ереси смущали умы такого мно-
жества людей и становились реальной угро-
зой для сохранения здравого христианского 
учения? А все потому, что они рождались из 
жизни, из запросов общества и удобно ложи-
лись в конкретные мировоззренческие рамки 
того или иного этноса, или собрания людей. 

Ересь может быть в каком-то смысле 
более логична и понятна для падшего разу-
ма и внешне отвечать актуальным запросам 
той или иной группы, сообщества. Как учение 
тех же гностиков, оказавшееся более близким 
античному мировоззрению с его «земными» 
и воинственными богами, постоянно караю-
щими людей, чем учение Христа, Сына Божия, 
сошедшего с небес, чтобы принять страдания 
ради спасения Своих заблудших созданий. 

Итак, Евангелие — Благая весть — вышло из 
среды евреев. Конечно, они ожидали земного 
Мессию, Который должен был их освободить 
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повредил бы его, как еретик», — говорил свя-
титель Максим Туринский, живший в V веке. 

Сохранились тексты символов веры Иеру-
салимской Церкви, Антиохийской Церкви, 
Церкви Кипрской и Церквей Малоазийских, 
Александрийской Церкви, Римской Церкви.

Символ веры Иерусалимской Церкви 
«Верую во единого Бога Отца, Вседержи-

теля, Творца неба и земли, всего видимого 
и невидимого. И во единого Господа Иисуса 
Христа, Сына Божия, Единородного, от Отца 
рожденного прежде всех веков, Бога истинно-
го, чрез Которого все произошло, воплотивше-
гося и вочеловечившегося, распятого и погре-
бенного, воскресшего из мертвых в третий 
день, восшедшего на небеса, сидящего одес-
ную Отца и грядущего во славе судить живых 
и мертвых, Которого Царству не будет конца. 
И во единого Святого Духа, Утешителя, гла-
голавшего чрез пророков. И во едино Креще-
ние покаяния в оставление грехов. И во едину 
Святую Вселенскую Церковь. И в воскресе-
ние плоти. И в жизнь вечную»5. 

Символ веры Александрийской Церкви
«Веруем, как учит Апостольская Церковь, 

в одного только нерожденного Отца. И во 
единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, 
Единородного, рожденного от Отца прежде 

И хотя слово σύμβολον — греческое, его 
использовали в вероучительных документах 
на христианском Западе. На Востоке же пред-
почитали употреблять термин ἔκθεσις («экте-
сис»), что означает «изложение». 

Первые Символы веры 

По мнению историков Церкви, первые сим-
волы веры были созданы еще в апостольские 
времена, хотя тексты этих символов и дошли 
до нас в памятниках IV и V веков. 

По обетованию Господню, через несколь-
ко дней после Вознесения Христа на небо на 
апостолов сошел Святой Дух, и они заговори-
ли на разных языках. Таким образом ученики  
Христовы обрели возможность нести Сло-
во Божие другим народам. Перед тем же как 
выйти в мир, они сформулировали и утверди-
ли ряд вероучительных принципов, которые 
составили основу их проповеди. Созданное 
сообща правило веры они назвали симво-
лом. И в значении опознавательного знака — 
то есть кто исповедует именно этот символ 
веры, тот настоящий христианин, тот «свой». 
И в значении собранного вместе целого4. 

«Апостолы дали таинство символа для 
того, чтобы символ служил отличительным 
знаком между верными и вероломными, и тот 
считался бы чуждым веры и врагом Церкви, 
кто или не знал бы его, как некрещеные, или 
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Καὶ εἰς Ἰησοῦν Χριστóν, υἱὸν αὐτοῦ τòν 
μονογενῆ, τòν Κύριον ἡμῶν, τòν συλληφθέντα 
ἐκ πνεύματος ἁγίου, γεννηθέντα ἐκ Μαρίας 
τῆς παρθένου, παθόντα ὑπὸ ποντίου πιλάτου, 
σταυρωθέντα, θανόντα, καὶ ταφέντα, κατελθόντα 
εἰς τὰ κατώτατα, τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἀναστάντα ἀπò τῶν 
νεκρῶν, ἀνελθόντα εἰς τοὺς οὐρανούς, καθεζόμενον 
ἐν δεξιᾷ θεοῦ πατρὸς παντοδυνάμου, ἐκεῖθεν 
ἐρχόμενον κρῖναι ζῶντας καὶ νεκρούς. 

πιστεύω εἰς τò πνεῦμα τò ἅγιον, ἁγίαν 
καθολικὴν ἐκκλησίαν, ἁγίων κοινωνίαν, ἄφεσιν 
ἁμαρτιῶν, σαρκὸς ἀνάστασιν, ζωὴν αἰώνιον. Ἀμήν. 

Символ веры Тертуллиана,  
христианского писателя и богослова, 
жившего во II–III веках
«Вот правило или символ нашей веры. 

Мы исповедуем его всенародно. Мы веру-
ем, что существует единый Бог, Творец мира, 
извлекший его из ничтожества Словом Сво-
им, рожденным прежде всех век.

Мы веруем, что Слово сие есть Сын Божий, 
многократно являвшийся патриархам под 
именем Бога, одушевлявший пророков, снис-
шедший наитием Бога Духа Святого в утробу 
Девы Марии, воплотившийся и рожденный 
от Нее; что Слово сие есть Господь наш Иисус 
Христос, проповедовавший новый закон 
и новое обетование Царствия Небесного.

веков. Единого Духа Святого исповедуем. 
Едину и одну только Вселенскую Апостоль-
скую Церковь... Сверх того, признаем вос-
кресение из мертвых, которого начатком был 
Господь наш Иисус Христос, истинно, а не при-
зрачно приемший тело от Богородицы Марии, 
при скончании веков в отложение греха при- 
шедший к роду человеческому, распятый 
и умерший, воскресший из мертвых, вознес-
шийся на небеса, сидящий одесную Величия»6.

Апостольский символ веры
«Верую в Бога Отца, всемогущего, Творца 

неба и земли.
И в Иисуса Христа, Его единственного Сы- 

на, нашего Господа, зачатого Святым Духом, 
рожденного Девой Марией, пострадавшего  
при Понтии Пилате, распятого, умершего 
и погребенного, сошедшего в ад, на третий 
день воскресшего из мертвых, взошедшего на 
небо, сидящего по правую руку Бога, всемогу-
щего Отца; Он и придет оттуда судить живых 
и мертвых.

Верую в Святого Духа, Святую всеобщую 
Церковь, общение святых, прощение грехов, 
воскресение плоти и вечную жизнь. Аминь»7.

Греческий текст Апостольского символа 
веры:

πιστεύω εἰς θεòν πατέρα παντοκράτορα, 
ποιητὴν οὐρανοῦ καὶ γῆς. 
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язычников нужно воздерживаться от идоло-
жертвенного и крови, и удавленины, и блуда, 
и не делать другим того, чего не хотели бы себе 
(Деян. 15, 29). Обрезание и другие предписа-
ния Ветхого Завета, которые первоначально 
соблюдали христиане из евреев, для них были 
признаны необязательными. 

Поскольку преемниками апостолов стали 
епископы, то установилось правило, соглас-
но которому Церковный Собор — это собра-
ние епископов, созванных для решения веро-
учительных, канонических и богослужебных 
вопросов. По уровню своего представитель-
ства Соборы подразделяются на Вселенские 
и Поместные.

Православная Церковь признала в каче-
стве Вселенских семь Соборов. В этих собра-
ниях принимали участие епископы и их пред-
ставители со всего мира, всех Поместных 
Церквей. Решения, принятые на семи Вселен-
ских Соборах, составляют основу догматиче-
ского учения Церкви. 

Поместные Соборы — это собрания епи-
скопов одной Поместной Православной 
Церкви, к примеру Русской. 

Первый вСеленСкий Собор 

Первый Вселенский Собор был созван им- 
ператором Константином Великим в 325 году 
и состоялся в городе Никее. 

Мы веруем, что Иисус Христос сотво-
рил многие чудеса, был распят, в третий день 
после Своей смерти воскрес; вознесся на небо, 
где воссел одесную Отца Своего; что Он вме-
сто Себя послал Духа Святого, дабы просве-
щать и руководить Церковь Свою; что, нако-
нец, Он придет с великою славой даровать 
святым Своим жизнь вечную и неизреченное 
блаженство и осудить злых людей в огонь веч-
ный, воскресив тела как наши, так и всех дру-
гих людей»8. 

Сохранились символы веры Григория 
Чудотворца, жившего в период приблизитель-
но с 221 по 270 год, священномученика Диони-
сия, папы Римского, также жившего в III ве- 
ке, и др. 

Символ веры, наиболее часто употребля-
емый в нашей Церкви сегодня, — составной. 
Считается, что он был утвержден на двух Цер-
ковных Соборах — Первом Вселенском Соборе 
325 года и Втором Вселенском Соборе 381 года. 

Соборы 

Исторически первым Церковным Собо-
ром стал Апостольский Собор в Иерусалиме 
(см.: Деян. 15). На нем обсуждались вопросы 
принятия в Церковь язычников, первым стал 
упомянутый в Священном Писании сотник 
Корнилий. На Апостольском Соборе были 
приняты решения о том, что христианам из 
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Божием: «Так как мы говорим, что Сын не 
есть ни Нерожденный, ни часть Нерожденно-
го (ни в каком случае)… но что Он начал быть 
прежде времен и веков, по воле и намерению 
Отца, как Бог Совершенный, как единствен-
ный, Непреложный; что Он не существовал 
раньше того, как был рожден, или сотворен, 
или основан, ибо Он не был Нерожденным…» 

При этом такое представление о Христе — 
как о «Творении» Божием — было ближе гре-
кам, чем богодухновенное и таинственное 
учение о Святой Троице. Эллины, отвергнув 
языческий политеизм (от греческого πολύς — 
«многочисленный», «много» + θεός — «бог» = 
многобожие), уверовали в единого Бога. Но 
и после такого революционного перерожде-
ния, от многобожия к единобожию, им все же 
было сложно принять учение о Святой Трои-
це, то есть о том, что Бог един в Трех Лицах. 

Однако если Христос — первое Творение, 
то, значит, — не Бог был распят на Кресте! 
Значит, грехи людские не были искуплены 
Великой Жертвой Богочеловека! Значит, не 
было победы Христа над смертью и двери рая 
до сих пор закрыты для людей. 

Арий
Арий родился в 256 году, был человеком 

аскетической жизни и суровой наружности, 
при этом приятный в обращении с людьми. 

Надо сказать, что до Первого Вселенско-
го созывались и другие Соборы епископов из 
разных стран мира. Но они не получили зна-
чения Вселенских. 

На Никейском Соборе председательство-
вал император Константин. Интересная 
деталь — властитель империи тогда еще не 
был крещен. 

Никейский Собор был созван в связи c вы- 
зовом времени — распространившимся уче-
нием александрийского пресвитера Ария. 

Арианство 
Арий своим учением, по сути, отрицал уче-

ние о Святой Троице. Он говорил, что только 
Бог Отец существовал вечно. Сын же Божий 
был сотворен Богом Отцом, то есть было вре-
мя, когда Сына Божия не существовало. И, по 
Арию, Сын Божий был рожден из «не суще-
го», то есть Он не Безначальный Бог, а только 
«первое» Творение Божие.

Мы же в Символе веры утверждаем обратное.
Арий полагал, что Бог сотворил Сына как 

посредника между Ним и миром, чтобы через 
Сына создать мир. То есть, по Арию, Бог 
почувствовал нужду в Сыне, когда решил тво-
рить видимый мир, и, сотворив Сына, создал 
посредством Его другие существа9. 

В письме к Евсевию Никомидийскому 
Арий излагает свои представления о Сыне 
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и задают им вопросы не из Писаний Боже-
ственных, но как бы изливаясь от избытка 
сердца своего: “Несущего или сущего сотво-
рил Сущий из сущего? Сущим или несущим 
сотворил Его?” И еще: “Одно ли нерожден-
ное или два нерожденных?” Потом прихо-
дят они к женщинам и им также предлагают 
свои неприличные вопросы: “Был ли у тебя 
сын, пока ты его не родила? — Как не было 
у тебя сына, так не было и Божия Сына, пока 
не рожден Он”. Все полно людьми, рассужда-
ющими о непостижимом, — улицы, рынки, 
перекрестки. Спрашиваю, сколько оболов 
надо заплатить, — философствуют о рожден-
ном и нерожденном. Хочешь узнать цену на 
хлеб — отвечают: “Отец больше Сына”. Спра-
шиваешь, готова ли баня, — говорят: “Сын 
произошел из ничего”».

Поскольку смута разрасталась, в богослов-
ский спор пришлось вмешаться императору 
Константину. Религиозные разногласия мог-
ли привести к расколу в его империи. 

Вселенский Собор в Никее 
Вселенский Собор был назначен в Никее 

в 325 году — в год двадцатилетия царствова-
ния императора Константина. 

«Место Собора — Никея, город удобный 
по своему положению, доступный с суши 
и с моря, в тридцати верстах от императорской 

Арий умел завоевать расположение своих 
слушателей. Знаменательно, что Ария в пер-
вый раз отлучили от Церкви еще в сане диако-
на за приверженность к милетианскому рас-
колу (раскол IV века, связанный с вопросом 
о назначении епископов). Однако со временем 
он вновь был принят в общение с Церковью, 
посвящен в пресвитеры и назначен на один 
их приходов в Александрии. Впоследствии, 
как полагает ряд церковных историков, Арий 
надеялся стать епископом Александрийским, 
но на это место избрали Александра. 

Именно епископ Александр и обнаружил 
первым заблуждения пресвитера Ария в ходе 
одной из бесед со своими священниками. 
Сначала архиерей увещевал Ария, но, видя 
его непримиримость, отлучил от церковного 
общения. При этом сторону Ария принял ряд 
епископов, около двадцати священников, диа-
конов и сотни девственниц.

К тому же Арий сочинял разного рода 
духовные песнопения, написал книгу 
«Фалия» («Пир»), где на доступном для 
понимания народа языке излагал свое учение. 
Он давно уже приобрел широкую известность 
и популярность среди простых людей, кото-
рые готовы были его поддержать, мало разби-
раясь в тонкостях богословия. 

Позднее святитель Афанасий Великий 
так писал об этом: «Доныне еще ариане не 
в малом числе ловят на торжищах отроков 
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