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   Апостолы явились подражателями 
Христу Спасителю. 

1. Их деятельность состояла прежде 
всего в проповеди Евангелия, которое 
вручил им Христос. 

«Горе мне, – говорит апостол 
Павел, – если не благовествую» 
(1Кор. 9:16). 

Пастырская деятельность 
святых Апостолов как образец 

пастырского подражания





    2. Учительство. Борясь с 
заблуждениями, апостолы оберегали 
первых христиан от уклонений от 
истины.

    3. Священнодействия. Пребывая с 
верующими в молитве, апостолы 
совершали преломление хлеба, 
преподавали верующим через видимые 
действия  -Крещение, возложение рук - 
дары Святого Духа (Деян. 8:18-19). 



    Учительство.

    Спаситель изъяснял апостолам то, что 
говорил народу прикровенно 
(Мф. 13:36–37, 51; 15, 15; Мк. 7:18), и 
открывал им наедине многое «о 
Царствии Божием» (Деян. 1:4), 
недоступное другим (Мф. 20:17; Лк. 18:3).

    Апостолы подобно своему Учителю 
также возвещали новокрещенным 
христианам Евангелие не сразу всё, а 
последовательно: сначала «молоко», а 
потом «твердую пищу».



Руководство.  
  Апостолы в первенствующей Церкви 
были руководителями религиозно-
нравственной жизни и блюстителями 
церковной дисциплины. Верующие «к их 
ногам» полагали цену своего проданного 
имущества (Деян. 4:34-35 и др.). 
  Апостолы поставляли пастырей Церкви 
(Деян. 6:1-6), разбирали различные 
недоумения как в жизни Поместных 
Церквей, так и в жизни отдельных 
христиан (Деян. 15:6, 22-23).



Миссионерство.

    Апостолы по сошествии на них Святого 
Духа пошли с проповедью Евангелия к 
разным народам. 

    Подобно своему Учителю, они учение 
приспособляли к духовным силам и 
способностям слушателей. 

    Пастырь Церкви Христовой, следуя 
примеру Апостолов, также обязан следить 
за тем, как истины, проповедуемые им, 
воспринимаются прихожанами. 



   Апостолы знали, что народ может 
усвоить духовно-нравственные истины 
быстрее и прочнее, если те построены на 
уже известном для людей основании. 

   Апостолы также знали, что эти истины 
легко усваиваются, если они даются в 
строгой последовательности и в связи 
друг с другом. Поэтому свою проповедь 
Апостолы строили на том, что было уже 
хорошо знакомо слушателям. 



   В день Пятидесятницы Петр начал 
свою речь со слов пророка Иоиля: «И 
будет в последние дни… излию Духа 
Моего на всякую плоть, и будут 
пророчествовать сыны и дочери ваши… 
и старцы ваши сновидениями 
вразумляемы будут… И покажу чудеса 
на небе вверху и знамения на земле 
внизу» (Иоиль. 2:28-32). 
Эти слова были знакомы всем 
собравшимся. Апостол показал 
исполнение пророчества. Под влиянием 
проповеди Петра к Церкви 
присоединилось около трех тысяч 
человек (Деян. 2:41).





    Подобно этому поступает и апостол 
Павел, когда произносит речь в 
Афинском ареопаге. Основываясь на 
том, что афиняне поклоняются многим 
богам и даже имеют жертвенник в честь 
«неведомого бога», Павел хвалит их за 
набожность и, таким образом подготовив 
почву, начинает проповедовать им 
именно этого Бога, о Котором они не 
ведали.



Апостол Павел в Афинском 
Ареопаге



Педагогические приемы
  В сообщении евангельских истин  
Апостолы соблюдали 
последовательность: начинали с 
простого и переходили к более 
сложному. Так, ап. Петр говорит: «Как 
новорожденные младенцы, возлюбите 
чистое словесное молоко» (1Пет. 2:2), 
т. е. самые простые и первоначальные 
уроки. 

   А для опытных «бывает нужда в 
премудрости, проповедуемой между 
совершенными» (1Кор. 2:6; Евр. 5:12-14).



   Такой метод необходим для того, чтобы 
люди постепенно возрастали «в мужа 
совершенна, в меру возраста исполнения 
Христова».
   Руководствуясь примером св. 
Апостолов, проповедник Евангелия 
должен начинать свою проповедь с 
таких истин, которые в данный момент 
слушатели смогут воспринять (имеют 
в себе подготовленную почву). Если 
такая почва отсутствует, пастырь 
обязан раскрыть слушателям самые 
элементарные вопросы и затем только 
сообщать христианские истины. 



При этом пастырь должен следить, 
чтобы эти истины давались с 
определенной последовательностью и в 
строгой внутренней между ними связи. 

Не должно также забывать и о том, что 
неудобно сообщать слушателям сразу 
большое количество истин, потому что 
восприимчивость слушателей имеет 
границы.





Апостолы отличались чувством высшей 
правды и всегда руководствовались 
правилом: «Должно повиноваться 
больше Богу, нежели человекам» 
(Деян. 5:29). 

Апостолы были свободны от сословных, 
национальных и других 
несовместимых с высшей правдой 
взглядов, склонностей, предрассудков 
и антипатий. 

В Церкви Христовой «нет ни Еллина, ни 
Иудея, ни обрезания, ни необрезания, 
варвара, Скифа, раба, свободного, но 
всё и во всем Христос» (Кол. 3:11).



Подобно этому и пастырь Церкви 
должен воспитать в себе глубокое и 
живое чувство Божественной правды и 
основывающейся на ней высшей 
человеческой справедливости. 

Он должен освободить свою душу от 
всех несовместимых с этим чувством 
взглядов. Только тогда он будет со 
всеми и во всем справедливым, 
беспристрастным, нелицеприятным.



В своей деятельности Апостолы были 
бескорыстны. Обличая Симона-волхва 
Петр сказал ему: «серебро твое да будет 
в погибель с тобою, потому что ты 
помыслил получить дар Божий за деньги» 
(Деян. 8:20). 

Св. Павел отказывался даже и от того, на 
что имел право по заповеди Спасителя, 
т. е. от содержания себя теми, среди 
которых он проповедовал: «Ни серебра, 
ни золота, ни одежды я ни от кого не 
пожелал. Нуждам моим послужили руки 
мои сии» (Деян. 21:33-34).



Апостол Павел изготавливает 
палатки



Поэтому апостол Петр заповедует 
пастырям Церкви: «Пасите Божие 
стадо, какое у вас, надзирая за ним не 
по принуждению, но охотно и 
богоугодно, не для гнусной корысти, но 
из усердия» (1Пет. 5:2). 



Апостольская душепопечительность о 
человеке не имела предела. Она 
доходила до самопожертвования, 
чтобы только привить в каждой душе 
веру во Христа.

Апостол Павел пишет: «Был в трудах, 
безмерно в ранах, более в темницах и 
многократно при смерти» (2Кор. 11:23).

Со всех сторон Апостолы были окружены 
людьми, враждебно настроенными 
против них. 

Как они должны были действовать в 
таком случае, гонимые и внешне 
беззащитные? 



   Христос учил их пользоваться 
мудростью и осторожностью змия; нужно 
быть мудрыми в обращении с людьми и 
не вызывать без необходимости вражды 
и преследований, ибо жизнь Апостолов 
была дорога и необходима для Церкви 
Христовой.

   При этом Апостолы в своей пастырской 
деятельности отличались мужеством и 
твердостью, доходивши даже до 
мученичества.



  Христианский пастырь также должен 
быть настолько мужественным при 
совершении своего святого и великого 
дела, чтобы быть готовым даже душу 
свою положить за него. 

   Мужество и особенно мученичество 
за проповедуемое учение, в чем бы они 
ни выражались, – в лишениях ли 
физических, страданиях нравственных, 
в мучениях или смерти, – всегда 
производят глубокое впечатление на 
людей.



Когда человек 
добровольно лишает 
себя всего, 
подвергается 
различным невзгодам и 
смерти за свои 
убеждения, 
окружающие делают 
вывод: «Значит, он 
искренен, значит, есть 
в его убеждениях что-
либо такое высокое и 
святое, что он ради них 
не жалеет себя 
самого».





   Посылая на проповедь Своих 
двенадцать Апостолов, Господь 
заповедал им, чтобы они были, ввиду 
ожидавших их злобы и опасностей со 
стороны людей, «просты как голуби» 
(Мф. 10:16), т. е., чтобы на злобу людскую 
они отвечали незлобием, которое может 
обезоружить злобу и ненависть их 
врагов; чтобы они избегали неприятных 
столкновений и не платили бы злом за 
зло. И Апостолы свято хранили этот 
завет своего Божественного Учителя.



    Исходя из этого, пастырь должен 
воспитать в себе постоянную ревность и 
невозмутимость духа, чуждую всяких 
резкостей, постоянную кротость и 
незлобие, чуждые всякой сварливости в 
отношении к людям. Святой Иоанн 
Златоуст говорит: «Сильное слово, 
будучи соединено с кротостью, возьмет 
за сердце и победит… Учителю особенно 
нужно иметь незлобие; иначе все будет 
тщетно… Может случиться, что человек, 
уже готовый убедиться, потеряет всё от 
нашего нетерпения…



    Душа, имеющая нужду в 
наставлении, не может принять 
что-нибудь полезное, когда оно 
предлагается сурово и с 
бранью, и хотя готова слушать, 
но, будучи приведена в 
недоумение, не усвоит ничего. 
    Кто хочет научиться чему-
нибудь полезному, тот, прежде 
всего, должен быть 
расположен к учителю. Если же 
это не устроено, то не может 
произойти ничего надлежащего 
и полезного».



   Живя сообразно своей проповеди, 
Апостолы требовали того же и от своих 
преемников, пастырей Церкви: «Будь 
образцом для верных в слове, в житии, в 
любви, в духе, в мире, в чистоте» 
(Тим.4:12).

   Любовь пастыря к людям является в 
нем источником тех самых сил и 
свойств, которые необходимы ему для 
того, чтобы деятельность его 
возможно более уподоблялась 
пастырской деятельности Христа 
Спасителя и Его Апостолов. 



   Иисус Христос указал в Евангелии 
лишь основные начала высокого 
пастырского служения. 

   Более подробное развитие их 
указывается в учении Апостолов, а 
особенно у апостола Павла в его 
пастырских посланиях к епископам 
Тимофею и Титу. 

Учение Апостола Павла о 
качествах пастыря





   «Епископ должен быть непорочен, одной 
жены муж, трезв, целомудрен, благочинен, 
честен, страннолюбив, учителен, не 
пьяница, не бийца, не сварлив, не 
корыстолюбив, но тих, миролюбив, не 
сребролюбив,  хорошо управляющий домом 
своим, детей содержащий в послушании со 
всякою честностью. Ибо, кто не умеет 
управлять собственным домом, тот будет ли 
пещись о Церкви Божией? Не должен быть 
из новообращенных, чтобы не возгордился и 
не подпал осуждению с диаволом. 
Надлежит ему также иметь доброе 
свидетельство от внешних, чтобы не впасть 
в нарекание и сеть диавольскую.» (Тим. 
3:2-4).



 1.  «Подобает епископу быти 
непорочну». Под непорочностью 
разумеется такое качество человека, 
когда он не подвержен никакому пороку. 

   Апостол не требует от пастыря, чтобы 
он был свободен от грехов вообще, ибо 
безгрешным может быть только Бог, но 
свободен именно от пороков как от 
постоянной наклонности к разного вида 
грехам. 



2. «Одной жены муж». Этими словами 
запрещается второй брак для 
священника, будет ли то до или после 
принятия священного сана (отсюда 
следует, что не может быть священником 
и тот, кто до принятия христианства жил 
в полигамии).

3. «Трезв». Под трезвенностью здесь 
нужно понимать трезвенность душевную 
(о физической трезвенности речь пойдет 
ниже: не пиянице). Трезвенность - 
непрестанное бодрствование пастыря 
над самим собою и над тем, что ему 
вверено.



 4.  «Целомудрен». Речь идет не столько 
о том целомудрии, в каком его 
обыкновенно употребляют (о нем 
сказано раньше: одной жены муж), но 
говорится здесь о здравости ума, о 
благоразумии пастыря при выполнении 
пастырских обязанностей.
5. «Благочинен» (благоговеен). 
Постоянное памятование о Боге и живое 
представление своего недостоинства. 
6. «Честен». В отношении к ближним и 
самому себе пастырь должен быть 
честен, проводя жизнь во всем 
сообразную с высоким призванием 
священника.



 7. «Страннолюбив». Страннолюбие в 
смысле братского предложения отдыха, 
пищи и питья благочестивым 
путешественникам; помощь 
нуждающимся.

8. «Учителен». Пастырь должен быть 
учителен не только словом, но и 
примером своей жизни. 

9. «Не пияница». Здесь нужно разуметь 
не только пьянство в собственном 
смысле этого слова, но и вообще какое 
бы то ни было излишество в 
употреблении вина.



10. «Не бийца». Ближайшим образом 
здесь разумеется нанесение телесных 
ударов (драка), что свидетельствовало 
бы или о грубости натуры человека, или о 
вспыльчивости и недостатке 
самообладания.
11. «Не сварлив». Пастырь должно 
избегать споров, ссор, раздоров, 
особенно же судов.
12. «Не корыстолюбив». Запрещено 
лихоимство, ростовщичество, продажа 
правды (венчание незаконных браков), 
вымогательство платы, несообразные с 
званием служителя Божия занятия.



13. «Тих» (кроток). При всех обидах и 
неприятностях пастырь должен хранить 
неизменно спокойствие духа и быть ко 
всем приветливым и радушным.
14. «Не завистлив» (миролюбив). 
Обязанность иметь мир со всеми 
(Рим. 12:18)
15. «Не сребролюбив». Не должен 
привязываться к вещам и поставлять их 
целью своей деятельности. 
Материальное вознаграждение – не 
цель, а следствие в работе пастыря.



16. «Хорошо управляющий домом своим, 
детей содержащий в послушании со 
всякою честностью». Пастырь, имея все 
вышеуказанные личные качества и 
будучи свободен от перечисленных 
недостатков, все еще может оказаться не 
способным к принятию пастырского 
звания.  Он должен уметь управлять 
другими, а это умение он может доказать 
управлением собственного дома. Семья 
пастыря Церкви должна быть в своем 
роде малою Церковью, руководимою 
главою дома, отцом семейства.



  Пастырь не только сам должен служить 
образцом для своей паствы, но и вся 
семья его имеет такое же значение: как 
благоустроенность пастырского дома 
может весьма благодетельно 
действовать к назиданию пасомых, так, 
напротив, нестроения в доме пастыря 
имеют крайне дурное влияние на паству. 
Хотя бы сам пастырь был и образцовым, 
но порочная жена, дурные дети, 
расстроенное хозяйство могут 
соблазнять прихожан, ослаблять их 
уважение к пастырю, а вместе с тем и его 
влияние на паству.



17. «Не должен быть из 
новообращенных, чтобы не возгордился 
и не подпал осуждению с диаволом». 
Апостол Павел мотивирует это 
запрещение тем, что при таком быстром 
возвышении пастырь может 
возгордиться, а потому и подвергнуться 
тому же осуждению, какому подвергся 
диавол за гордость.  Новокрещенный 
легко может ложно возмечтать о своих 
достоинствах, так как он сразу стал не 
только христианином, но и 
руководителем христиан.



     Такой пастырь, возгордившись, 
подобно диаволу, не устоит во истине. 
Он превратно объясняет Слово Божие, 
легко уклоняется в ложное учение, и тем 
самым увлекает за собой многих и губит 
их души, т. е. совершает такое же 
постыдное дело, какое совершено 
диаволом. 



18. «Надлежит ему также иметь доброе 
свидетельство от внешних, чтобы не 
впасть в нарекание и сеть диавольскую». 
Пастырь должен пользоваться 
уважением и среди неверных, 
нехристиан – требование, имевшее 
громадное значение особенно в 
первенствующие времена Церкви, когда 
доброе поведение пастыря могло иметь 
сильное влияние на возрастание Церкви.



    Свидетельство доброе, по объяснению 
Златоуста, значит, что пастырь вообще 
должен вести себя так, чтобы самая 
наглая клевета не могла уличить его в 
каком-нибудь нравственном 
преступлении, чтобы самый 
недоброжелательный язык не мог не 
засвидетельствовать всем известных 
добрых его качеств и поступков, 
делающих его достойным пастырства. 
Отсюда требование это, особенно 
уместное в Церкви первенствующей, 
имеет место и во всякое время.



   Без такого доброго свидетельства 
пастырь может впасть в поношение - 
насмешки и презрение, каких не может 
избежать он, когда из прежней его жизни 
известно что-нибудь предосудительное. 
А насмешки и презрение могут 
переходить с него и на всё общество 
верующих и препятствовать успеху 
Евангелия. Кроме того, они могут 
смутить и самого пастыря до того, что он, 
после напрасной борьбы, может снова 
обратиться к прежней беззаконной жизни 
и, обессилев, отбросить, под действием 
недремлющего врага, свое служение и 
веру.



    Жена пастыря должна быть 
женщиною идеальною во всех 
отношениях, приближающейся по своим 
качествам к качествам своего мужа. 
Такая жена будет естественною и самою 
лучшею помощницею мужа-пастыря во 
многих отношениях (занятия по 
хозяйству, воспитание детей, забота о 
бедных и больных на приходе), 
составляя в то же время для него 
неиссякаемый и самый близкий источник 
нравственной поддержки и утешения.



Основные качества, необходимые 
пастырю Церкви в его служении

1. Вера
2. Любовь
3. Ревность (усердие)

4. Рассудительность
5. Смирение
6. Целомудрие
7. Молитвенность



    Деятельность Христа Спасителя и Его 
Апостолов имела такой необычайный 
успех среди людей, подобный которому 
мы не встречаем ни в какой другой 
период христианского пастырства. 
    Успехи эти были таковы, что, согласно 
предсказанию Спасителя (Деян. 1:8), 
проповедь Евангелия распространилась 
по всей земле, и ее приняли и по ней 
приобщились Царствия Божия как иудеи, 
так и язычники, как богатые, так и 
бедные, как мудрые, так и неученые, как 
рабы, так и господа.



 Такой успех среди людей пастырства 
Христа Спасителя и Его Апостолов 
свидетельствует о том, что свойства 
этого пастырства, его правила и приемы 
были наилучшими, 
целесообразнейшими, 
совершеннейшими.  

  Имея перед глазами эту деятельность и 
внимательно всматриваясь в нее, 
пастырь Церкви найдет в ней для себя 
указания, что именно он должен делать и 
к чему именно стремиться в отношении к 
своим пасомым в тех или других случаях, 
управляя их в Царствие Божие.











Казнь апостола 
Петра



Казнь апостола 
Андрея



Казнь апостола Тимофея, епископа Ефесского


