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Статья посвящена изучению истории древних христианских богослужений. Обрядность, 

сопутствовавшая во время собраний первых христиан, имела весьма скудные, напоминающие по 

своей сущности традиционные иудейские собрания. Начальный этап евхаристического обряда 

включал в себя агапы, таинство причащения присоединялось к вечерие любви (агапе). На первые 

богослужения оказывает влияние, в частности на его внешнюю часть, иудейский ритуал. Начиная с 

IV века христианские обряды развиваются в отношении на становления циклов к богослужениях, 

так называемых суточного круга, недельного круга, годового круга. Дальнейшее распространение 

христианства привело к формированию собственной литургической традиции, имеющей свои 

обособленные детали, стили написания молитв и т.д. В столице империи Константинополе большое 

распространение получают литургий Василия Великого и Иоанна Златоуста. 

Ключевые слова: история; литургия; раннее христианство; Византия; обряд. 
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A GENERALIZATION OF THE PROCESS FROM THE ORIGIN OF THE LITURGIC 

TRADITION IN BYZANTINE TO CERTAIN FORMALIZATION OF THE IMAGE OF 

THE EARLY CHRISTIAN LITURGIES 
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The article is devoted to the study of the history of ancient Christian worship. The rituals that 

accompanied the meetings of the first Christians were very scarce, resembling in their essence traditional 

Jewish gatherings, consisting of a minimal set of rituals and actions. The initial stage of the Eucharistic rite 

included agape, the sacrament of communion was added to the supper of love (agape). The first divine 

services are influenced, in particular by its outer part, by the Jewish ritual. Since the 4th century, Christian 

rituals have been developing in relation to the formation of cycles for divine services, the so-called daily 

circle, weekly circle, and annual circle. The further spread of Christianity led to the formation of its own 

liturgical tradition, which has its own separate details, styles of writing prayers, etc. In the capital of the 

empire, Constantinople, the liturgies of Basil the Great and John Chrysostom are widely spread. 

Keywords: history; liturgy; early Christianity; Byzantium; rite. 

Введение. Начало формирования ранневизантийской литургии происходило 

с момента появления христианства и вплоть до начала VII в. [6]. Само зарождение 

обрядности и его становления в контексте общих исторических процессов в 

Древней христианской Церкви является сложным многогранным процессом. 

Христианские обряды росли и развивались вместе с распространением 

христианской веры по всей территории Римской империи и позднее Византии. 

Живой и молодой организм Церкви постоянно структурировался, менялся и в 

данных условиях весьма интересно проследить как и каким образом сюда 

вписывается становление христианской обрядности – это сама суть и центральный 

момент в жизни каждого христианина, т. е. Евхаристии.  

Методы. Основной метод, положенный в работу с источниками, – это 

аналитическо-критический. При дальнейшем рассмотрении и исследовании 

некоторых исторических источников, а также текстов древних литургий 

применятся сравнительно-текстологический метод. В исследовании и анализе 

исторического процесса в Древней христианской Церкви изучались труды 

церковных авторов Евсевия Кесарийского и Эрмия Созомена в «Церковной 

истории», в которых акцент делается на освещении общего церковноисторического 

процесса в интересующий нас период с II по VII вв. Для изучения состава 

Евхаристии использовались труды Кирилла Иерусалимского, Николая Ковасилы, 

Максима Исповедника. Оригинальные тексты их литургий не сохранились, но они 

реконструируются по спискам «Собрания древних литургий» [17]. Также были 

подключены вспомогательные сведений у исследователей данного вопроса авторов 

более позднего периода: И. Мейендорфа, Г. В. Флоровского, А. И. Бриллиантова, 

В.В. Болотова, М. Н. Скабалановича и др.  

Анализ. В Древней христианской Церкви (доникейский) период II–III вв. 

обрядность, сопутствовавшая во время собраний первых христиан, имела весьма 

скудные, напоминающие по своей сущности традиционные иудейские собрания, 

состоящие их минимального набора ритуалов и действий. На первый взгляд это те 

же самые застольные иудейские молитвенные собрания, но в них вкладывался 

другой новозаветный смысл, а самым важным моментом было проведение таинства 

Евхаристии [6]. Момент начала проведения Таинства Евхаристии берет своё начало 
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при формировании и дальнейшем развитии всего богослужебного обряда в 

Византии. Как было сказано на первые богослужения оказывает влияние, в 

частности на его внешнюю часть, иудейский ритуал. Но при дальнейшем развитии 

можно увидеть и эллинистическую мысль имеющую христианский оттенок, 

который при трансформировался при развитии в христианской литургике и 

приобрел яркие характеристики символического реализма [6]. 

Начальный этап евхаристического обряда включал в себя агапы, Таинство 

Причащения тогда присоединялось к вечерие любви (агапе) [15]. Эта традиция 

повторяла собой тот момент, когда Христос Сам провёл первое Таинство 

Евхаристии сразу после завершения пасхальной вечери, собственно описание этого 

момента стало примером для введения этой практики. Но в дальнейшем становится 

понятен тот факт, что взаимосвязь агап с основным христианским Таинством 

постепенно ослаблялась.  

Спустя некоторое время первые евхаристические собрания раннего 

христианства становятся более независимыми, самостоятельными обрядами и не 

напоминающими иудейские собрания. В период с первых веков существования 

христианства и до IV века становление и развитие христианского обряда приобрело 

серьезную основу чтобы послужить переходом в последующие богослужебные 

периоды [15]. 

Начиная с IV века христианские обряды развиваются в отношении 

становления циклов к богослужениях, так называемых суточного круга, недельного 

круга, годового круга.  

Сведения о зарождении суточного богослужебного круга мы встречаем в III 

в., а уже к IV–V вв. его вид и содержание сформировались практически полностью. 

В этот период происходит структурирование его состава по отдельным частям 

молитвенного содержания. В дальнейшем недельный круг (IV–V вв.) получает свои 

главные черты и если сравнивать с III веком, в вечернем и утренним богослужениях 

изменения были направлены на их обрастание обрядовыми условностями с более 

упорядоченной и четкой структурой. В этом они становятся похожи на 

современные богослужения. При таком развитии событий в суточном круге 

происходит вытеснение агап, и появляются в отдельно стоящие евхаристические 

богослужения или литургии [2]. 

В недельном богослужебном круге происходят главные изменения в IV–V 

вв., и это не может быть не связано с разделением дней недели на особо чтимые 

дни. На протяжении недели всегда есть богослужебные дни и это не всегда каждый 

день. Были богослужебные дни обычные, совершаемые по менее торжественному 

чину без чтения молитв к определённому празднику, но всегда есть дни, когда 

богослужения совершались при особом торжественном оформлении и даже имели в 

качестве дополнения пост. Всегда в торжественном порядке в течении недельного 

богослужебного круга отправляется воскресный суточный круг, суточные круги 

среды и пятницы. В эти дни Литургии служились в обязательном порядке. Очень 

часто среди недели могли попадать праздники их состава годового богослужебного 

круга и такие дни отмечали торжественными богослужениями и проведением 

литургии [17]. 

Конечно, важное место и значение в богослужениях занимает церковный год 

историческая традиция, которого до III в. сводилась к дням поминовения в 

особенности христиан умерших мученической смертью во времена гонений и 

конечно главного праздника Воскресения Христова (Пасха). Причем день 

празднования христианской Пасхи не имел единой даты для всех. Только в на I 

Вселенском соборе IV веке был утверждена единая для всех схема определения 



- 143 - 

 

даты празднования и это повлекло за собой разделение в церковного года, на 

подвижную и неподвижную части [21]. С этого момента (сегодня это имеет место) 

Пасха определяется в годовом круге определенным методом (первое воскресенье, 

после первого весеннего полнолуния) и за ней в установленном порядке стали 

следовать праздники, связанные с Евангельскими событиями и также не имеющие 

постоянной даты. Далее история развития церковного года в IV–V вв. движется в 

сторону расширения количества праздников, некоторые стали весьма важными для 

христиан и получили название – двунадесятые праздники. Расширение числа 

двунадесятых праздников в богослужебном году продолжается вплоть до VII века. 

С этого момента церковный год сформировался практически полностью, но 

продолжает расширяться за счет добавления памятных дней или событий, 

заслуживающих особого внимания или празднования. 

Дальнейшее распространение христианства [7] привело к формированию 

собственной литургической традиции, имеющей свои обособленные детали, стили 

написания молитв и т.д. Вероятно, это можно связать с некоторыми языковыми, 

национальными и культурными различиями на больших по протяженности 

территориях империи. Таким образом, литургии начинают разделять на 

литургические группы. Если говорить о политическом центре Византии – 

Константинополе, то в столице империи большое распространение получают 

литургий Василия Великого и Иоанна Златоуста. Далее и это не случайно эти 

литургии стали использовать на всем христианском Востоке. Обращаясь к тестам 

этих литургий, можно отметить то, что их объединяет схожая по своей в структуре 

обрядность – чинопоследования и различается у них молитвенная часть, что можно 

приписать общим первохристианским евхаристическим источникам собраний [8]. 

Период IV–V вв. в развитии литургий являлся весьма по мнению многих 

исследователей основным для истории христианской литургии. Исходя из 

изученных источников и собранных сведений за это время литургический обряд 

обрел свой уже узнаваемый и пышно-структурированный вид [8; 14; 16]. 

На территории Византийской империи до IV века использовалось огромное 

множество божественных литургий различных авторов и существовало даже 

несколько литургических групп, но Литургии Василия Великого и Иоанна 

Златоуста прочно обосновались в византийской богослужебной традиции и уже к 

IV–V вв., вытеснили остальные ранние литургии [16]. Эти литургии были приняты 

на всей территории империи и распространились не только территориально далеко 

за ее пределы, но и хронологически. В дальнейшем в состав этих литургий будут 

вносить церемониальность и зрелищность [17]. 

Последним удивляющим фактом в развитии ранневизантийской литургии в 

II–VII вв., стала обособление или клерикализация богослужения, это можно 

объяснить отделением или выделением священнослужителей в отдельный 

социальный класс, находящийся в дистанции от прихожан. 

Результаты. Таким образом в завершения рассмотрения периода в развитии 

богослужений от первых веков существования христианства до момента расцвета 

имперского богослужебного обряда в 1-й пол. VII в. [10], выявляется картина его 

постепенного развития, а именно увеличения количества молитвенного 

последования, различных обрядовых действий, расширение богослужебных кругов 

и т.д. И это происходило под влиянием, как отдельных деятелей Церкви, так и 

государственной власти в империи, а также местности, языка и территории на 

которой обряд совершался. 

После VII в. литургия менялась уже незначительно. В своей основе она 

остается той же и в богослужении современной православной церкви. 
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