


Третий Вселенский Собор (Ефесский) состоялся при 
императоре Феодосии II Младшем, в 431 г., в Ефесе. 
Память в Православной церкви 9 (22) сентября. 

Распространение христианства 200-300 н.э. 



Руины Эфеса 



Эйн Карем, церковь Посещения, 
фреска южной стены верхней церкви: 

"Эфесский собор"  

На Соборе председательствовали: 

Святитель Кирилл Александрийский 

Ювеналий, патриарх Иерусалимский 

Мнемон, митрополит Ефесский 

32 года возглавлял Александрийскую Церковь. 
Вел борьбу против ереси Новациана, Нестория, 
язычников и иудеев. Выступив против Нестория 
на III Вселенском соборе, был заключен в тюрьму 
императором Феодосием Младшим, затем 
освобожден; продолжил заседания собора, 
осудившего Нестория. Оставил многочисленные 
сочинения: толкования на Евангелие, пять книг 
против Нестория, труды о Пресвятой Троице и др. 
Память 9 (22) июня и 18 января (вместе с 
Афанасием Александрийским). 



На Соборе присутствовало 
более 200 епископов. 

Главным деятелем на 
Соборе был святитель 
Кирилл Александрийский. 

Святитель Кирилл, архиепископ Александрийский, выдающийся 
борец за Православие и великий учитель Церкви, происходил из знатной 
и благочестивой христианской семьи. Он изучил светские науки, в том 
числе и философию, но больше всего стремился приобрести знание 
Священного Писания и истин христианской веры. В юности святой 
Кирилл поступил в скит святого Макария в Нитрийских горах, где пробыл 
шесть лет. Патриарх Александрийский Феофил (385 - 412) посвятил его в 
сан диакона, причислил к клиру и, видя его одаренность, поручил 
произносить проповеди. 

По смерти Патриарха Феофила святой Кирилл единодушно был 
избран на патриарший престол Александрийской Церкви и возглавил 
борьбу с распространившейся в Александрии ересью Новациана, 
который учил, что христиане, отпавшие во время гонений от Церкви, не 
могут быть вновь приняты ею. 

Святитель Кирилл, видя безрезультатность увещания еретиков, 
добился их изгнания из Александрии. Более опасными для Церкви 
являлись иудеи, неоднократно производившие возмущения, 
сопровождавшиеся зверскими убийствами христиан. Святителю 
пришлось долго бороться с этим. Чтобы покончить и с остатками 
язычества, святитель изгнал бесов из древнего языческого капища и 
устроил на том месте храм. В него были перенесены мощи святых 
бессеребреников Кира и Иоанна. Еще более трудная борьба предстояла 
святителю с возникшей несторианской ересью. 

Несторий, пресвитер Антиохийской Церкви, в 428 году был избран 
на Константинопольскую кафедру и получил возможность широко 
распространять свое еретическое учение, направленное против догмата 
о неслитном соединении двух естеств в Лице Господа Иисуса Христа. 
Несторий называл Матерь Божию не Богородицей, а Христородицей, 
подразумевая, что она родила не Бога, а человека Христа. Святой 
Патриарх Кирилл неоднократно писал Несторию и разъяснял его 
заблуждения, но тот продолжал упорствовать. Тогда святитель направил 
клиру Константинопольской Церкви послания против несторианства, а 
святому благоверному царю Феодосию Младшему (408 - 450) - два 
трактата с обличением ереси. Писал святитель Кирилл и другим Церквам 
- Папе Целестину и другим Патриархам, а также инокам некоторых 
монастырей, предупреждая о возникновении опасной ереси. 

Несторий начал открытое гонение на православных. В его 
присутствии один из его приверженцев, епископ Дорофей, с церковной 
кафедры провозгласил анафему тем, кто именует Пресвятую Деву 
Марию Богородицей. 

Несторий ненавидел святителя Кирилла и в своих доносах 
возводил на него всякие клеветы и измышления, называя еретиком. 
Святитель всеми силами продолжал защищать Православие. Положение 
обострилось настолько, что возникла необходимость в созыве 
Вселенского Собора, который открылся в 431 году в городе Ефесе. На 



Этот Собор собирался против Константинопольского 
патриарха Нестория, который отрицал в Иисусе Христе 
соединение двух естеств – Божественной и человеческой. 

Несторий считал воплощение Сына 
Божия простым обитанием Его в 
человеке Христе. По Несторию Бог с 
Христом соединился нравственно и 
обитал в Нем, как в храме, подобно 
тому, как прежде обитал в Моисее 
и других пророках. Потому и 
Самого Господа Иисуса Христа 
Несторий называл Богоносцем, а 
не Богочеловеком, а Пресвятую 
Деву называл Христородицею, а не 
Богородицею.  



Собор осудил и отверг ересь Нестория и постановил 
признавать соединение в Иисусе Христе, со времени 
воплощения, двух естеств: Божеского и 
человеческого; и определил: исповедовать Иисуса 
Христа совершенным Богом и совершенным 
Человеком, а Пресвятую Деву Марию, - Богородицею.  

Третий Вселенский 
(Эфесский) Собор. 

Суриков В.И., 1876 г. 



Патриарх Антиохийский Иоанн, прибыв в Ефесс вместе со 
всеми представителями Сирийской Церкви, в защиту 
Нестория составил отдельный собор. На этом соборе были  
прокляты святой Кирилл и Мемнон. 

Святой Кирилл не стал отвечать проклятием на 
проклятие, а только объявил от лица большого Собора 
временное запрещение священнодейства и епископской 
власти Иоанну со всеми его сообщниками, пока он будет 
упорствовать в расколе. 

Спор был решен посредством унии в 433 г. и 
император Феодосий II утвердил Собор Кирилла. 



Вместе с заблуждениями Нестория на Третьем 
Вселенском Соборе была осуждена и появившаяся 
на западе ересь пелагианская. 

Пелагий отрицал первородный грех, умаляя 
значение благодати Божией в деле спасения и 
приписывая все заслуги добродетельной жизни и 
собственным силам человека. В дальнейшем своем 
развитии пелагианство вело к отрицанию нужды в 
искуплении и самого искупления.  



На III Вселенском Соборе было изложено 8 канонов: 

7-е правило говорит о том, как следует хранить 
неповреждённой никейскую веру. 

Первые 6 правил, касаются вероисповедных 
вопросов, направленных против учения Нестория. 

8-е правило Собора утверждает автокефалию 
Кипрской Церкви. 

В канонические сборники Римской Церкви правила Эфесского 
Собора не вошли. В отдельных латинских рукописях 
встречаются лишь отрывки из соборных определений, иные, 

чем те, которые получили канонический авторитет на Востоке. 

Собор кроме Нестория в своём 
определении осуждает Келестиево 
мудрование. Келестий, или Целестий, 
проповедовал ересь Пелагия, 
отрицая значение первородного 
греха и необходимость благодати для 
спасения. 

Собор утвердил Никеоцареградский 
Символ Веры и строго воспретил не только 
составлять новый, но даже дополнять или 
сокращать, хотя бы одним словом, 
Символ, изложенный на двух первых 
Вселенских Соборах. 

Антиохийская кафедра 
оспаривала автокефалию 
Кипрской Церкви и 
притязала на юрисдикцию 
над Кипром. 



Святитель Кирилл 
Александрийский из 
композиции «Служба 

святых отец» 
Третий Вселенский собор 

Фрески Дионисия, Собор 
Рождества Богородицы, 
Ферапонтов монастырь 



Где проходил Третий Вселенский Собор? 

В Эфесе 

В Никее 

В Константинополе 



Кто был главным обличителем на 
Третьем Вселенском Соборе? 

Святитель 
Кирилл 

Александрийский 

Святитель 
Афанасий 
Великий 

Святитель 
Александр 

Александрийский 



Несторий отрицал в Иисусе 
Христе соединение двух 
естеств – Божественной и 
человеческой, а Пресвятую 
Деву Марию называл 
Христородицей 

Какая ересь обличалась на 
Третьем Вселенском Соборе 

Ересь Нестория 

Ересь Ария 
Арий учил, что Сын Божий 
есть творение Бога Отца и 
потому не единосущен Отцу. 

Ересь Македония Македоний учил, что Сын 
только подобосущен Отцу, а 
Святой Дух - первое творение 
и орудие Сына. 



Окончательно утвержден. 
Воспрещено изменять и 

делать дополнения. 

На Третьем Вселенском Соборе 
Символ Веры был: 

Дополнен  пятью членами 
против ереси духоборцев. 

Сформирован из семи 
членов, утверждающих 

единосущие Отца и Сына. 



Правила 
Святой Православной Церкви 

с толкованиями Епископа Никодима (Милоша) 

Правила Третьего Вселенского Собора, Ефесского. 

Правило 1. 

Понеже надлежало и неприсутствовавшим на святом соборе, и 
остававшимся в своем месте, или граде, по некоей вине, или 
церковной, или телесной, не остатися в неведении о том, что на 
оном постановлено: то извещаем вашу святыню и любовь, что, 
аще который областный митрополит, отступив от святаго и 
вселенского собора, приложился к отступническому сонмищу, 
или посем приложится, или Келестиево мудрование приял, или 
приимет, таковый против епископов своея области что либо 
делати отнюдь не может, яко отныне собором от всякого 
церковного общения уже отверженный и недействительный. 
Но еще и рассмотрению тех самых епископов области, и 
окрестных митрополитов, православно мудрствуюших, 
подлежати будет, для совершенного извержения его из сана 
епископского. 

Ефесский собор издал 9 правил. Шесть первых правил изданы на 
седьмом или последнем заседании собора (31 июля 431 г.) и 
составляют заключение соборного послания, отправленного 
"епископам, пресвитерам, диаконам и всему народу каждой 
области и города." Послание начинается так: "Когда мы 
собрались по указу императора в ефесской митрополии, 
некоторые, в количестве тридцати, во главе с Иоанном, 
епископом антиохийским, отступили от нас. Имена их 
следующие: Иоанн, епископ Антиохии сирийской, затем Иоанн, 
епископ Дамаска, Александр, епископ Апамеи и т.д.... Таковые 
недостойны пользоваться в церкви властью, которою бы могли 
помогать или вредить другим, не упоминая уже о том, что среди 
них есть и такие, которые уже извержены главным образом за 
то, что, заразившись ложным учением Нестория и Целестия, 
отказались подписать вместе с нами осуждение Нестория; всех 
таковых святой собор общим определением лишил всякого 
церковного общения и отнял у них право совершать святую 
службу." За этим следуют подряд шесть правил. Седьмое 
правило издано было на шестом заседании (22 июля), когда 
пресвитером и экономом филадельфийской церкви Харисием 
была подана святому собору жалоба против некоего Иакова, 
увлекшего в Филадельфии многих в ересь Нестория. Βοсьмое 
правило было издано на седьмом заседании собора по поводу 
жалобы Ригина, Зинона и Евагрия, епископов кипрских, против 
антиохийского епископа, желавшего подчинить своей 
юрисдикции кипрскую автокефальную церковь. Девятое правило 
есть послание этого собора к памфилийскому собору по поводу 
отречения Евстафия от епископской кафедры. 

Встроенные документы открываются одним щелчком в режиме просмотра и 
через контекстное меню (правая кнопка) в режиме редактирования 
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