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Святой Георгий Победоносец - христианский святой, великомученик, 

наиболее почитаемый святой этого имени. Пострадал во время Великого гонения 

при императоре Диоклетиане после восьмидневных тяжких мучений в 303 (304) г. 

был обезглавлен. 

Согласно житию, святой Георгий родился в III веке в семье христиан в 

Лидде[2][3], Палестин 

Поступив на военную службу, он, отличавшийся умом, мужеством и 

физической силой, стал одним из тысяченачальников и любимцем императора 

Диоклетиана. Его мать скончалась, когда ему было 20 лет, и он получил богатое 

наследство. 

Георгий отправился ко двору, надеясь достичь высокого положения, но 

когда начались гонения на христиан, он, будучи в Никомидии, раздал имущество 

бедным и перед императором объявил себя христианином его арестовали и стали 

пытать. 

1-й день, когда его стали толкать в темницу кольями, одно из них сломалось 

чудесным образом, словно соломинка.Затем его привязали к столбам а на грудь 

положили тяжѐлый камень. 

2. На следующий день его подвергли пытке колесом, утыканным ножами и 

мечами. Диоклетиан счѐл его мѐртвым, но вдруг явился ангел, и Георгий 

приветствовал его, как это делали воины, тогда император понял, что мученик ещѐ 

жив.  Его сняли с колеса и увидели, что все раны исцелились. 

3. Затем его бросили в яму, где была негашѐная известь, но и это не 

повредило святому. 

4. Через день ему перебили кости на руках и ногах, но наутро они опять 

стали целыми. 

5. Его заставили бежать в раскалѐнных докрасна железных сапогах (вариант 

— с острыми гвоздями внутри). Всю следующую ночь он молился и наутро опять 

предстал перед императором. 

6. Его избили плетьми (воловьими жилами) так, что со спины слезла кожа, 

но он восстал исцелѐнным. 

7. На 7-й день его принудили выпить две чаши со снадобьями, 

приготовленные волхвом Афанасием, от одной из которых он должен был 

лишиться разума, а от второй — умереть. Но они не повредили ему. Затем он 

совершил несколько чудес (воскресил умершего и оживил павшего вола), что 

заставило многих обратиться в христианство[4]. 

Житийная икона св. Георгия. В клеймах можно разглядеть различные пытки, 

в том числе и те, которых нет в стандартном списке — например, как его жгут в 

медном раскалѐнном докрасна быке Дамиан. «Св. Георгий воскрешает павшего 

вола», Грузия 

Георгий перенѐс все эти мучения и не отрѐкся от Христа. После 

безрезультатных уговоров отречься и принести языческое жертвоприношение, его 

приговорили к смерти. В эту ночь ему во сне явился Спаситель с золотым венцом 



на голове и сказал, что его ожидает Рай. Георгий тотчас позвал слугу, который 

записал всѐ сказанное (один из апокрифов написан от лица именно этого слуги) и 

велел после смерти отвезти своѐ тело в Палестину. 

В конце мучений Георгия император Диоклетиан, спустившись в темницу, 

ещѐ раз предложил истерзанному пытками бывшему командиру его 

телохранителей отречься от Христа. Георгий сказал: «Отнесите меня в храм 

Аполлона». 

И когда это было исполнено (на 8-й день), Георгий встал в полный рост 

перед белокаменной статуей, и все услышали его речь: «Неужели ради тебя я иду 

на заклание? И можешь ли ты принять от меня эту жертву как Бог?» 

— и 

этим вынудил беса, обитавшего в ней, объявить себя падшим ангелом. После 

этого сокрушились все идолы в храме. 

Взбешѐнные этим жрецы кинулись избивать Георгия. А прибежавшая в храм 

жена императора Александра бросилась к ногам великомученика и, рыдая, 

просила простить за грехи еѐ мужа-тирана. Она была обращена в веру 

случившимся только что чудом. Диоклетиан в гневе закричал: «Отсечь! Отсечь 

головы! Обоим отсечь!» И Георгий, помолившись в последний раз, со спокойной 

улыбкой положил голову на плаху. 

Вместе с Георгием приняла мученическую смерть царица Александра 

Римская, названная в житии супругой императора Диоклетиана (реальную супругу 

императора, известную по историческим источникам, звали Приска). 

Легенды о святом Георгии излагали Симеон Метафраст, Андрей 

Иерусалимский, Григорий Кипрский. В традиции Византийской империи 

существует легендарная связь между Георгием Победоносцем и святыми воинами 

Феодорами — Феодором Стратилатом и Феодором Тироном. Исследователи 

объясняют это тем, что Галатия и Пафлагония, которые являлись центрами 

почитания святых Феодоров, были недалеко от Малой Азии и Каппадокии, где 

почитали святого Георгия. 

Существует ещѐ одна связь между Феодором Стратилатом и Георгием 

Победоносцем. В русских духовных стихотворных произведениях Феодор (без 

уточнения) — это отец Егория (Георгий Победоносец). Существует также 

немецкая средневековая поэма, в которой братом Георгия назван воин Феодор (из 

контекста неясно, Тирон или Стратилат). 

Латинские тексты его жития, являясь изначально переводами греческих, со 

временем стали сильно отличаться от них. 

Они гласят, что по наущению дьявола персидский император Дациан, 

повелитель 72-х царей, подверг жестоким гонениям христиан. 

В это время жил некий Георгий из Каппадокии, уроженец Мелитены, он жил 

там у некоей благочестивой вдовы. 

Его подвергли многочисленным пыткам (дыба, железные клещи, огонь, 

колесо с железными остриями, сапоги, прибитые к ногам, железный сундук, 



изнутри утыканный гвоздями, который сбрасывали с обрыва, били кувалдами, 

клали столб на грудь, швыряли на голову тяжелый камень, клали на раскаленное 

железное ложе, лили расплавленный свинец, бросали в колодец, забивали 40 

длинных гвоздей, сжигали в медном быке). После каждой пытки Георгий снова 

исцелялся. Мучения продолжались 7 дней. 

Его стойкость и чудеса обратили в христианство 40 900 человек, в том числе 

и царицу Александру. 

Когда по приказу Дациана казнили Георгия и Александру, с неба сошѐл 

огненный вихрь и испепелил самого императора[4]. 

Рейнбот фон Турн (XIII век) пересказывает легенду, упрощая еѐ: 72 царя у 

него превратились в 7, а бесчисленные пытки сократились до 8 (связывают и 

кладут на грудь тяжелый груз; бьют палками; морят голодом; колесуют; 

четвертуют и бросают в пруд; спускают с горы в медном быке; загоняют под 

ногти отравленный меч), и наконец, отрубают голову. 

Яков Ворагинский пишет, что сначала его привязали к кресту и драли 

железными крючьями, пока наружу не вылезли кишки, а потом окатили соленой 

водой. На следующий день заставили выпить яд. Затем привязали к колесу, но оно 

сломалось; затем бросили в котел с расплавленным свинцом. Потом по его 

молитве с небес сошла молния и испепелила всех идолов, а земля разверзлась и 

поглотила жрецов. 

Жена Дациана (проконсул при Диоклетиане) обратилась, увидев это, в 

христианство; еѐ с Георгием обезглавили, а Дациана после этого тоже испепелило. 

К наиболее ранним источникам апокрифических сказаний о святом Георгии 

относятся[8]: 

Венский палимпсест (V век); «Мученичество Георгия», упоминаемое в 

Декрете папы Геласия (ранняя редакция конец V — начало VI веков). 

Геласий отвергает акты мученичества святого Георгия как еретическую 

фальсификацию и относит Георгия к святым, которые более известны Богу, чем 

людям[9]; «Деяния Георгия» (Нессанские отрывки) (VI век, найдены в 1937 году в 

пустыне Негев). 

Апокрифическая агиография относит мученичество Георгия к правлению 

некоего персидского или сирийского правителя Дадиана.  

Житие «Страдание славного великомученика Георгия» Феодора Дафнопата, 

жившего в X веке, называет Дадиана топархом Сирии и племянником императора 

Диоклетиана. По этому апокрифу казни Георгия приказывал делать Диоклетиан, 

Дадиан при этом требовал усилить пытки, и присутствовал также Максимиан. 

Также в апокрифе о святом великомученике Никите Бесогоне, известном с 

XI века, упоминается Георгий, «замученный Дадианом», и спрашивается, что не 

он ли подучил Никиту уничтожить золотых языческих идолов. 

Иконографический образ Никиты Бесогона из этого жития, о поверженном 

им бесе-дьяволе, и многократных попытках Максимиана его мученически казнить, 

чему мешали чудеса, иногда сливается с образом Георгия. 



Апокрифические жития о Георгии сообщают о его семилетних мучениях, 

троекратной смерти и воскрешении, о забивании в его голову гвоздей и т. п. В 

четвѐртый раз Георгий умирает, усечѐнный мечом, а его мучителей постигает 

небесная кара. 

Мученичества святого Георгия известны в латинских, 

сирийских,грузинских, армянских, коптских, эфиопских и арабских переводах, 

которые содержат различные подробности о перенесенных святым страданиях. 

Один из лучших текстов его жития находится в славянской Минее. К наиболее 

ранним источникам апокрифических сказаний о святом Георгии относятся: 

В исламе Георгий (Джирджис, Гиргис, Эль-Худи) является одной из 

главных некоранических фигур, и легенда его весьма похожа на греческую и 

латинскую. 

Жил он в те же времена, что и пророк Мухаммед. Аллах послал его к 

правителю Мосула с призывом принять истинную веру, но владыка повелел 

казнить его. Его казнили, но Аллах его воскресил и послал обратно к правителю. 

Его казнили во второй раз, затем в третий (сожгли и пепел бросили в Тигр). Он 

восстал из пепла, а властитель и его приближенные были истреблены. 

Житие святого Георгия было переведено на арабский язык в начале VIII 

века, и под влиянием арабов-христиан почитание святого Георгия проникло в 

среду арабов-мусульман. Арабский апокрифический текст жития святого Георгия 

содержится в «Истории пророков и царей» (начало X века), в нѐм Георгий 

называется учеником одного из апостолов пророка Исы, которого язычник царь 

Мосула подверг пыткам и казням, но Георгий каждый раз был воскрешаем 

Аллахом[13]. 

Греческий историк XIV века Иоанн Кантакузин отмечает, что в его время 

существовало несколько храмов, возведенных мусульманами в честь святого 

Георгия. О том же говорит путешественник XIX века Буркхард. Дин Стэнли в XIX 

веке записал, что видел мусульманскую «часовню» на берегу моря вблизи города 

Сарафенд (древней Сарепты), которая была посвящена Эль-Худеру. Внутри неѐ не 

было усыпальницы, а только ниша, что являлось отступлением от мусульманских 

канонов — и объяснялось по словам местных крестьян тем, что Эль-Худер не 

умер, а летает по всей земле, и везде, где он появляется, люди возводят подобные 

«часовни»[4]. 

Отмечают большое сходство легенды с историей о воскресающем 

халдейском божестве Таммузе, известной из «Книги о набатейском земледелии», 

праздник которого приходится примерно на тот же период, причем на это 

сходство указал ещѐ еѐ древний переводчик Ибн Вахшия. 

Исследователи предполагают, что особое почтение, которое питают к 

святому Георгию на Востоке, и его необыкновенная популярность объяснялись 

тем, что он представлял собой христианский вариант Таммуза — умирающего и 

воскресающего бога, подобного Адонису и Осирису.  

В мифологии ряда мусульманских народов имеется сказание, 



напоминающее Чудо св. Георгия о змие[14]. По предположениям некоторых 

исследователей, Георгий как мифический персонаж представляет собой семитское 

божество, перешедшее в христианство, в чью историю в процессе адаптации были 

внесены некоторые изменения, чтобы очистить еѐ от лишних подробностей и 

лишить эротического оттенка. Так, богиня любви подобных мифов превратилась в 

набожную вдову, в доме которой проживал святой юноша, а царица подземного 

царства — в царицу Александру, которая последует за ним в могилу[4]. 

Ещѐ одна гробница пророка Джерджиса находится на территории 

Азербайджана, в Бейлаганском районе 

Одним из самых известных посмертных чудес святого Георгия является 

убийство копьѐм змея (дракона), опустошавшего землю одного языческого царя в 

Бейруте. 

Как гласит предание, когда выпал жребий отдать на растерзание чудовищу 

царскую дочь, явился Георгий на коне и пронзил змея копьѐм, избавив царевну от 

смерти.  

Явление святого способствовало обращению местных жителей в 

христианство. 

Это сказание часто толковалось иносказательно: царевна — церковь, змей 

— язычество. Также это рассматривается как победа над дьяволом — «древним 

змием» (Откр. 12:3; 20:2). 

Существует вариант описания данного чуда, относящегося к жизни Георгия. 

В нѐм святой покоряет змея молитвой, и предназначенная в жертву девушка ведѐт 

его в город, где жители, видя это чудо, принимают христианство, а Георгий 

убивает змея мечом[15]. 

Согласно преданию, святой Георгий захоронен в городе Лод (в прошлом 

Лидда), в Израиле. Над его гробницей построен храм (en: Church of Saint George, 

Lod), который принадлежит Иерусалимской православной церкви. Глава и меч 

святого хранится под главным алтарѐм в римской базилике 

Сан-Джорджио-ин-Велабро. 

Это не единственная глава Георгия, другая хранилась, как об этом пишет 

Трифон Коробейников в конце XVI века, в церкви Георгия Победоносца в городе 

Лод[16]. 

В 1821 году де Планси описывает несколько голов, которые хранились в 

храмах и монастырях и считались главой Георгия Победоносца, они находились: в 

Венеции, в Майнце, в Праге, в Константинополе, в Кѐльне, в Риме, в Лоде и т. д. 

Также известно, что часть мощей Святого великомученика Георгия 

Победоносца содержатся в храме-реликварии Сент-Шапель в Париже. Реликвию 

сохранил французский король Людовик Святой, после чего она неоднократно 

служила на церковных празднествах в честь святого Георгия[18]. 

Мощи Святого великомученика Георгия Победоносца — десница, то есть 

правая рука до локтя, — хранятся в серебряной раке на святой горе Афон, в 

монастыре Ксенофонта (Греция). 



Реальность существования святого Георгия, как и многих 

раннехристианских святых, находится под вопросом. Евсевий Кесарийский 

рассказывает: 

Когда впервые был оглашѐн указ о церквах [Диоклетиана], некий 

человек самого высокого, по мирским представлениям, звания, движимый 

ревностью по Боге 

 и побуждаемый горячей верой, схватил указ, прибитый в 

Никомидии в общественном месте, и разорвал его на куски как богохульный 

и нечестивейший. 

 Это произошло, когда в городе находилось два властителя: один — 

самый старший — и другой, занимавший после него четвѐртую ступень в 

управлении. 

 Этот человек, прославившийся таким образом, выдержал всѐ, что 

полагалось за такой поступок, сохраняя до последнего вздоха ясный ум и 

спокойствие. 

— Евсевий Кесарийский. Церковная история. VIII.5 

Предполагают, что этим мучеником, имени которого Евсевий не называет, 

мог быть святой Георгий, в таком случае, это всѐ, что о нѐм известно из 

достоверного источника[4]. 

Упоминается надпись 346 года на греческом языке с церкви в г. Изра 

(Сирия), изначально бывшей языческим храмом. 

В ней говорится о Георгии как о мученике, что важно, так как в тот же 

период был другой Георгий — епископ Александрийский (ум. 362), с которым 

мученика иногда путают. 

Кальвин первым усомнился в том, что Георгий Победоносец должен быть 

почитаемым святым, за ним последовал доктор Рейнольдс, по мнению которого он 

и Александрийский епископ — одно и то же лицо. Епископ Георгий был 

арианином (то есть для современной церкви — еретиком), он родился на 

сукновальной мельнице в Эпифании 

 (Киликия), был поставщиком провизии для армии (Константинополь), а 

когда его уличили в мошенничестве, бежал в Каппадокию. Друзья-ариане 

простили его после выплаты штрафа и послали в Александрию, где он был избран 

епископом (в противовес святому Афанасию) сразу же после смерти арианского 

прелата Григория. Вместе с Драконтием и Диодором он сразу же начал жестокие 

гонения на христиан и язычников, причѐм последние его и убили, подняв 

восстание. Доктор Хейлин (1633) возражал против этого отождествления, но 

доктор Джон Петтинкал (1753) снова поднял вопрос о личности Победоносца. 

Доктор Самуэль Пегг (1777) ответил ему в своѐм докладе, сделанном для 

Общества собирателей древностей. 

Гиббон тоже считал, что Георгий Победоносец и арианский епископ — один 

и тот же человек[19]. Сабин Баринг-Гоулд (1866) решительно возражал против 



такого отождествления безусловно реально существовавшего епископа со святым 

мучеником: «…невероятность подобной трансформации заставляет любого 

усомниться в истинности этого утверждения. Слишком велика была вражда между 

католиками и арианами, чтобы приверженца последних, да ещѐ гонителя 

католиков, могли принять за святого. Сочинения святого Афанасия, в которых тот 

нарисовал далеко не лестный портрет своего противника, в Средние века имели 

достаточно широкое распространение, и такая ошибка была бы просто 

невозможна»[4]. 

Также существует гипотеза о существовании двух святых с именем Георгий, 

один из которых пострадал в Каппадокии, а другой в Лидде. Со времѐн Дмитрия 

Донского считается покровителем Москвы, поскольку город был основан 

тезоименным ему князем Юрием Долгоруким. Изображение всадника, 

поражающего копьем змия, с рубежа XIV—XV веков появляющееся в московской 

геральдике, в народном сознании воспринималось как образ святого Георгия; в 

1730 г. это было закреплено официально. 

В настоящее время эта фигура в гербе Российской Федерации описывается 

как «серебряный всадник в синем плаще на серебряном коне, поражающий 

серебряным копьем чѐрного опрокинутого навзничь и попранного конѐм 

дракона»[31], то есть без прямой ссылки на св. Георгия, и изображается без нимба. 

В соответствии с геральдическими соглашениями, на гербе изображѐн не 

дракон, а змий. В геральдике змий — отрицательный персонаж, а дракон — 

положительный, различить их можно по числу лап: две — у дракона 

(виверна)[32], четыре — у змия. Использование в официальных документах РФ 

упоминания дракона вместо змия следует расценивать как досадное 

недоразумение и непрофессионализм геральдической службы[источник не указан 

1414 дней]. В то же время в гербе Москвы говорится о святом Георгии, 

поражающем именно змия: 

«Герб города Москвы представляет собой изображение на тѐмно-красном 

геральдическом щите с отношением ширины к высоте 8:9 развернутого вправо от 

зрителя всадника — Святого Георгия Победоносца в серебряных доспехах и 

голубой мантии (плаще), на серебряном коне, поражающего золотым копьѐм 

чѐрного Змия». 

На гербе Грузии изображѐн геральдический щит красного цвета с Георгием 

Победоносцем, поражающим змия. 

Также в геральдике и вексиллологии используется георгиевский крест — 

прямой красный крест на белом поле. Он представлен на флагах Великобритании 

и Англии, Грузии, на флаге и гербе Милана. Не следует путать георгиевский крест 

с другим христианским символом — скандинавским крестом или с андреевским 

крестом. 


