








Принято выделять четыре периода, 
которые охватывают четыре 
столетия. Это: 

1. Апостольский — I век.
2. Мужей апостольских — от конца 

I века до середины II века.
3. От 150 до 200 года. 
4. III и IV века. 



1 период (I век). 
Выполняя заповедь своего 
Учителя, святые апостолы 
проповедовали Евангелие всему 
миру, неся народам свет учения 
Христова. Для первых христиан они 
были посланниками Христа. Вот 
почему каждое слово апостолов 
воспринималось как откровение 
небесного вестника, как слово 
Самого Христа. 



Христианские общины не только 
слушали, но и читали обращенные к ним 
слова апостолов, о чем свидетельствует 
сам факт существования священных 
книг, а также их широкое 
распространение. Христиане 
переписывали апостольские послания и 
обменивались ими. Вновь полученные 
прилагали к уже имеющимся в Церкви и 
таким образом составлялось собрание 
апостольских писаний. 



Апостол Павел в послании к Колоссянам 
пишет: «Когда это послание будет 
прочитано у вас, то распорядитесь, 
чтобы оно было прочитано в 
Лаодикийской церкви; а то, которое из 
Лаодикийской церкви, прочитайте и 
вы». В первенствующей (Иерусалимской) 
Церкви вошло в практику чтение писаний 
апостольских за богослужением, причем 
читали священные писания, 
адресованные другим Церквам. 



 К концу I века широкое распространение  
в христианских общинах получили 
Евангелия апостолов Матфея, Марка и 
Луки. Как повествует древнее церковное 
предание, апостол Иоанн, прочитав по 
просьбе эфесских христиан первые три 
Евангелия, своим свидетельством 
утвердил их истинность. Написанием 
затем своего Евангелия он восполнил те 
пробелы, которые уже имелись в других 
Евангелиях. 



2 период ( II век). 
По свидетельству мужей апостольских, 
непосредственных учеников апостолов, 
церковных учителей и писателей первой 
половины II века, в это время 
существовали лишь отдельные 
новозаветные книги, которые еще не 
были сведены в единый свод. Они 
приводят в своих писаниях места из 
священных книг как Ветхого Завета, так и 
Нового Завета, вовсе не указывая 
названия книг и их авторов. 



В своих посланиях они цитируют места 
из Евангелия, апостольских посланий, но 
делают это произвольно по памяти. 
Поступайте так и так, говорят мужи 
апостольские, «так как Господь говорит в 
Евангелии: если вы не сохраните малого, 
кто даст вам великое? Говорю вам: 
верный в малом и во многом верен 
будет. Это значит: сохраните плоть в 
чистоте и печать без повреждения, чтобы 
получить жизнь вечную» (Климент 
Римский. 2 Кор. 10). 



При этом они не указывают, откуда берут 
цитату, говорят же о ней как о давно 
известной. Проведя текстологические 
исследования писаний мужей 
апостольских, ученые-богословы пришли 
к выводу, что в их распоряжении были все 
книги Нового Завета. Они хорошо знали 
Новый Завет, свободно приводили цитаты 
из него, не делая ссылок. Следовательно, 
можно предположить, что текст Писания 
был известен читателям их посланий. 



В частности, ссылки на Священное Писание 
Нового Завета встречаются в соборном 
послании апостола Варнавы, написанном не 
позже 80-х годов; у Климента Римского в 1 
послании к Коринфянам, написанном в 97 году; 
у Игнатия Богоносца в его послании к разным 
Церквам; в открытом в XIX веке памятнике 
«Учение 12 апостолов», написанном около 120 
года; в «Пастыре» Ерма (135–140); у 
Поликарпа Смирнского в единственном, 
дошедшем до нас, послании к Филиппийцам, 
написанном сразу после смерти Игнатия 
Богоносца (107−108); Папия Иеропольекого, 
ученика Иоанна Богослова (1 половина II века), 
по свидетельству историка Евсевия, 
написавшего изъяснение речей Господа. 



3 период (от 150 до 200 года). 
Важнейшим источником для изучения 
состава священных новозаветных книг 
этого периода является так называемый 
Мураториев канон, или отрывок. Этот 
памятник был найден в Миланской 
библиотеке профессором Венского 
университета, Мораторием по имени 
которого он и был так назван. В этом 
документе, который датируется второй 
половиной II века, имеется перечень книг 
Нового Завета, которые читались в 
Западной Церкви. 



Мураториев канон
• 4 Евангелия, 
• книга Деяний, 
• 13 посланий апостола Павла (кроме 

посланий к Евреям), 
• послание апостола Иуды, первое послание 

Иоанна Богослова и Апокалипсис.
Послания апостола Иоанна Богослова и 

апостола Петра лишь упоминаются, и вовсе 
отсутствует указание на послание апостола 
Иакова. 



Другим важным документом этого периода 
является сирийский перевод священных книг 
Нового Завета под названием «Пешито» 
(доступный, народный), распространенный 
во второй половине II века в малоазийских и 
сирийских Церквах. 
В нем список новозаветных книг 

Мораториева канона дополняется 
посланием к Евреям и посланием Иакова, 
однако отсутствует 2 послание апостола 
Петра, 2 и 3 послание апостола Иоанна, 
послание Иуды и Апокалипсис. 



Богатейшие исторические сведения мы 
встречаем в сочинения таких замечательных 
церковных писателей этого периода, как 
Ириней, епископ Лионский, Тертуллиан и 
Климент Александрийский, а также в 
своде четырех канонических Евангелия 
«Диатессарон» Татиана, который 
расположил тексты в хронологической 
последовательности. 



4 период ( III-IV вв.). 
Важнейшим источником этого периода 

являются сочинения выдающегося ученика 
Климента Александрийского, учителя Церкви 
Оригена. Как ученый-богослов, он всю свою 
жизнь посвятил изучению Священного 
Писания, являясь выразителем традиций 
Александрийской Церкви. По свидетельству 
Оригена, которое основывается на предании 
всей Церкви, бесспорными признаются все 
четыре Евангелия, книга Деяний 
Апостольских, все 14 посланий апостола 
Павла. 



В послании к Евреям апостолу, по мнению 
Оригена, принадлежит сам ход мысли, в то 
время как выражение ее и состав речи 
относится им к другому лицу, которому 
принадлежит запись слышанного от Павла. 
Ориген с похвалой отзывается о тех 
Церквах, где это послание принимается как 
Павлово. «Потому что, — говорит он, — 
древние не без основания передали его нам 
как Павлово». 



Признавая истинность первого послания 
Петра и 1 послания Иоанна, а также 
Апокалипсиса, он не считает 
общепризнанными другие послания, хотя 
признает их боговдохновенными. В это 
время существовали противоречивые 
мнения о их подлинности, к тому же они не 
получили еще повсеместного 
распространения. 



Чрезвычайный интерес представляют 
свидетельства церковного историка Евсевия 
Кесарийского, поскольку он специально 
занимался исследованием именно вопроса о 
подлинности новозаветных книг. Он делил 
все известные ему книги на 4 разряда: 
1. Общепризнанные — четыре Евангелия, 
книга деяний Апостольских, «послания 
Павловы», первое Петра, первое Иоанна и, 
«если угодно», Апокалипсис Иоанна; 



2. Спорные — послания Иакова и Иуды, 
второе Петра, второе и третье послание 
Иоанна;
3. Подложные — Деяния Павла, 
Апокалипсис Петра и, «если угодно», 
Апокалипсис Иоанна, «Пастырь» Ерма, 
послание Варнавы; 
4. Нелепые, нечестивые, еретические — 
Евангелия Петра, Фомы, Андрея и другие 
тексты.
Евсевий различает книги: 
1) подлинно апостольские и церковные,      2) 
неапостольские и еретические.



• Ко второй половине IV века отцы и учители 
Церкви в правилах Поместных Сборов 
признают все 27 книг Нового Завета 
подлинно апостольскими. 

• Перечень книг Новозаветного канона 
имеется у святого Афанасия Великого в его 
39 пасхальном послании, в 60 правиле 
Лаодикийского Собора (364 год), 
определения которого утверждены VI 
Вселенским Собором. 



•  Ценным историческим свидетельством 
являются еретические сочинения Василида, 
Птолемея, Маркиона и другие.

•  А также исполненное ненависти ко Христу 
сочинение языческого философа Цельса 
под названием «Истинное Слово». Весь 
материал для нападок на христианство 
заимствован им из текстов Евангелий, 
причем нередко встречаются дословные 
выписки из них. 



Вопросы и задания для 
самостоятельной работы

1. Четыре этапа формирования 
Новозаветного канона. Характеристика 
апостольского периода. Образ 
распространения Слова Божия. 
Особенности чтений Писаний за 
богослужением.

2. Характеристика второго периода (мужи 
апостольские). Особенности цитирования 
Писания у мужей апостольских. Основные 
памятники этого периода.



3. Характеристика третьего периода. Главные 
сведения о Мураториевом каноне. Состав 
новозаветных книг в сирийском переводе 
Пешито". Диатессарон" Татиана и 
главные церковные писатели этого 
периода.

4. Характеристика четвертого периода. 
Сведения о каноне новозаветных книг из 
сочинений Оригена. Свидетельства 
Евсевия Кесарийского по вопросу 
подлинности новозаветных книг. Перечень 
новозаветных книг у святого Афанасия 
Великого, в 60-м правиле Лаодикийского 
Собора (360 г.). 


